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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б О Р О Н Ы  С С С Р

УТВЕРЖДЕНО
Врио Начальника 

инженерных войск МО 
5 ноября 1964 г.

РУКОВОДСТВО
п о  ВОЕННЫМ 

НИЗКОВОДНЫМ МОСТАМ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР 

М О С К В А  — 1965



С изданием настоящего Руководства утрачивает силу 
Наставление для инженерных войск «Низководные 
мосты», изд. 1955 г.



ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство по военным низководным мостам со
держит указания по строительству низководных и под
водных мостов и путепроводов на жестких опорах, воз
водимых из местных материалов.

2. Мосты на жестких опорах из местных материалов 
строят на путях движения войск через различного вида 
преграды:

— для замены мостов из табельных переправочных 
средств с целью быстрейшего высвобождения их и вы
движения на последующие преграды;

— в комбинации с наплавными мостами через ши
рокие водные преграды;

— в случаях когда применение табельных средств 
невозможно или нецелесообразно;

— при восстановлении разрушенных постоянных 
мостов.

3. К военным мостам на жестких опорах относят 
низководные и подводные мосты, путепроводы, а также 
высоководные мосты.

Низководные мосты строят без учета возможности 
пропуска под ними сильного ледохода, высоких вод и 
судов (на судоходных реках). Эти мосты имеют неболь
шие пролеты, простейшую конструкцию и небольшой 
срок эксплуатации.

Подводные мосты отличаются от низководных тем, 
что проезжая часть их в период эксплуатации нахо
дится под водой, что способствует большей скрытности 
и повышенной живучести их при воздействии ядерного 
взрыва.
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Путепроводы возводят на пересечении дорог с интен
сивным движением с целью обеспечения движения на
грузок в двух уровнях.

Высоководные мосты строят с учетом эксплуатации 
их длительное время, возможности пропуска под ними 
высоких вод, ледохода и судов (на судоходных реках). 
Эти мосты имеют значительные по величине пролеты, 
большую высоту опор и относительно сложную кон
струкцию.

4. К низководным и подводным мостам, а также 
к путепроводам, возводимым из местных материалов, 
предъявляют следующие основные требования:

— высокие темпы производства работ, обеспечи
вающие постройку мостов в заданные, как правило, 
короткие сроки;

— возможно меньшая трудоемкость работ, выпол
няемых на преграде, способствующая сокращению 
требуемых расчетов и времени на постройку мо
стов;

— надежность мостовых конструкций, обеспечиваю
щая многократный пропуск расчетных нагрузок;

— живучесть мостов, обеспечивающая по возмож
ности равнопрочность отдельных частей и креплений 
при воздействии ядерного взрыва, а также возможность 
пропуска нагрузок при повреждении отдельных элемен
тов и быстрого восстановления моста при частичном 
разрушении;

— быстрота освоения расчетами способов изготов
ления мостовых конструкций и способов постройки мо
стов в различных условиях.

Выполнение указанных требований обеспечивают:
— организацией работ широким фронтом с макси

мальным использованием средств механизации для всех 
видов работ;

— широким использованием заранее изготовленных 
элементов и блоков, приспособленных для перевозки их 
к месту постройки и обеспечивающих возможность про
изводства на преграде в основном только сборочных 
работ;

— применением простых мостовых конструкций, до
пускающих широкое использование средств механиза
ции при изготовлении и сборке мостов на преграде,
4



5. Военный низководный мост на жестких опорах 
(рис. 1) состоит из пролетного строения и опор. Пролет
ное строение образуется из проезжей и несущей частей. 
Проезжая часть, по которой происходит движение на
грузок, передает их давление на несущую часть. Несу
щая часть воспринимает давление от пропускаемой по 
мосту нагрузки и собственный вес пролетного строения 
и передает их опорам.

Опоры, поддерживая пролетное строение, передают 
давления от пропускаемых нагрузок и собственного 
веса моста на грунт. Опоры, расположенные на берегах, 
называют береговыми, а остальные — промежуточ
ными.

6. Пролетное строение низководных и подводных 
мостов и путепроводов принимают простейшей балоч
ной разрезной системы. Конструкцию его образуют из:

— отдельных прогонов различного типа (простых, 
сложных, составных), поддерживающих проезжую 
часть из досок;

— блоков различного типа (колейных блоков и бло
ков прогонов с щитами проезжей части).

7. В военных мостах применяют следующие основ
ные определения и обозначения (рис. 1):

— Lp — ширина реки по расчетному горизонту;
— длина моста L — расстояние между осями бере

говых опор;
— пролет моста /0 — расстояние между осями смеж

ных опор;
— расчетный пролет I изгибаемых элементов — рас

стояние между осями их опирания;
— ширина проезжей части Впч — расстояние между 

внутренними гранями наружных колесоотбоев;
— высота опоры Н — расстояние от грунта до верха 

насадки;
— с0 — ширина опоры;
— строительная высота пролетного строения h — 

расстояние от низа пролетного строения до верха про
езжей части;

— подмостовая высота ho — расстояние от расчет* 
ного горизонта воды до низа пролетного строения;

— ось моста — линия, проходящая вдоль моста по* 
середине ширины проезжей части;
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Рис. !. Схема низководного моста



— ось опоры — линия, проходящая посередине ши
рины опоры и перпендикулярная к оси моста;

— линия крайних свай (стоек) опор — линия, про
ходящая вдоль моста по осям крайних свай (стоек) 
промежуточных опор.

8. В конструкциях, приведенных в Руководстве, учи
тывают воздействие на мост следующих нагрузок:

— собственного веса элементов моста;
— подвижной гусеничной или колесной нагрузки;
— горизонтального давления ветра;
— поперечной силы от разворота подвижной на

грузки на мосту;
— тормозной силы от подвижной нагрузки;
— ударной волны ядерного взрыва.
9. Грузоподъемность низководных мостов характери

зуется наибольшим весом единичной гусеничной нагруз
ки, пропускаемой по мосту.

Для этих мостов на жестких опорах из местных 
материалов установлены две грузоподъемности — 60 
и 25 т.

По мостам грузоподъемностью 60 т можно пропу
скать:

— гусеничные нагрузки весом до 60 г;
— колесные нагрузки с давлением на колесо до 8,0 г;
— автопоезда в виде тягача с большегрузным при

цепом общим весом до 90 т.
По мостам грузоподъемностью 25 т можно пропу

скать:
— гусеничные нагрузки весом до 25 т;
— колесные с давлением на колесо до 4,0 т.
Данные о расчетной подвижной нагрузке приведены

в табл. 1.
10. Собственный вес мостовых конструкций опреде

ляют по запроектированным размерам или по таблицам, 
приведенным в приложении 17.

При определении собственного веса мостовых кон
струкций принимают следующие расчетные объемные 
веса дерева и металла:

— сосна, ель, тополь — 600 кг/м3;
— лиственница, береза, бук — 700 кг/м3;
— дуб — 800 кг/м3;
— пихта сибирская — 500 кг/м3;
— сталь — 7850 кг/м3.
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Т а б л и ц а  1
Данные о расчетной подвижной нагрузке

Гусеничная нагрузка Колесная нагрузка
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60 60 0,7 5,0 3,4 8 0,45 0,35 2,65

25 25 0,5 4,0 3,2 4 0,40 0,20 2,40

П р и м е ч а н и е .  Расчетные нагрузки по характеру воздейст
вия на конструкцию (по весу и схеме приложения) перекрывают 
все действительные войсковые нагрузки с учетом возможного их 
изменения в течение срока эксплуатации моста.

11. Низководные и подводные мосты, а такж е путе
проводы строят, как правило, однопутными; двухпут
ными возводят только низководные мосты на дорогах 
с интенсивным движением в две полосы. Двухпутные 
мосты строят грузоподъемностью 60 т.

Ширину проезжей части военных мостов на жестких 
опорах принимают:

— для однопутных мостов грузоподъемностью 60 г — 
4,2 м\

— для однопутных мостов грузоподъемностью 25 г — 
3,8 л ;

— для двухпутных мостов — 6,0 м.
По однопутным мостам разрешается пропускать по

движные нагрузки со смещением вплотную к одному из 
колесоотбоев.

По двухпутным мостам все колесные и гусеничные 
нагрузки весом 25 г и менее пропускают двумя колонна
ми, а нагрузки общим весом более 25 т — одной колон
ной со смещением относительно оси моста не более 
0,75 м.

12. При постройке низководных мостов на реках 
с действующими на них флотилиями при необходимости 
предусматривают устройство выводных звеньев для 
пропуска судов.

13. Д ля строительства мостов из местных материа-
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лов используют лесные материалы, стальные прокатные 
балки, железнодорожные рельсы широкой колеи, по
ковки (болты, штыри, хомуты, скобы), гвозди, а также 
различные вспомогательные материалы.

14. Лесные материалы заготавливают в лесу, ис
пользуют обнаруженные на складах, а также получают 
от разборки различных строений.

Наиболее широкое применение для постройки мостов 
имеют сосна и ель.

Необходимые данные о лесоматериале приведены в 
приложении 1.

15. К лесным материалам, идущим на строительство 
военных мостов, предъявляют следующие требования:

— гниль, червоточина (кроме поверхностной, от ко
роеда), свилеватость, рыхлые и табачные сучки не до
пускаются;

— сучки здоровые допускаются диаметром не более 
•Д диаметра бревна или ширины бруса и доски;

— трещины допускаются глубиной не более 7з диа
метра бревна или толщины бруса и доски на протяже
нии каждая не более 7з длины элемента;

— косослой допускается не более 15% в бревнах и 
8% в брусьях и досках.

Наиболее прямослойный и с наименьшим количест
вом сучков и трещин лесной материал отбирают для 
крайних прогонов, поперечного настила, насадок и леж
ней опор. Для свай и стоек рамных опор используют 
прямослойные бревна, но допускают также использова
ние бревен с сучками и трещинами.

16. В случае возникновения сомнений в качестве 
лесных материалов, предназначенных для строительства 
мостов, их действительную прочность на изгиб устанав
ливают при помощи пистолета Макарова огнестрельным 
методом, описанным в приложении 6.

Определяемый этим методом действительный предел 
прочности на изгиб пригодного для использования в 
строительстве мостов лесоматериала не должен быть 
менее 250 кг/см2.

17. Прокатные балки и рельсы, применяемые для 
мостов, должны удовлетворять следующим требова
ниям:

— общая кривизна балки (рельса), определяемая 
отношением максимальной стрелки выгиба к длине бал-
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ки, не должна превосходить 1 :500 в вертикальной пло
скости и 1 :250 в горизонтальной плоскости балки;

— местная кривизна балки, определяемая отноше
нием стрелки местного выгиба (вмятины) к его длине, 
не должна превосходить для поясов 1 : 200 и для стенки 
1 :100; при большей кривизне (общей и местной) над
лежит выправлять балки до начала изготовления мосто
вых конструкций;

— поражение балок (рельсов) ржавчиной не долж
но превышать 1 мм, при большем поражении ржавчи
ной, но не свыше 2 мм производят пересчет несущей 
способности прогона;

— трещины и местные повреждения (рванины) в 
балках не допускаются;

— износ головок железнодорожных рельсов не дол
жен превышать 15 мм по высоте;

— не могут применяться балки (рельсы), подвергав
шиеся действию пламени, если в них имеются деформа
ции, пережоги и трещины; признаками пережога метал
ла являются оплавленные места и пленки окалины. 
Данные по прокатным двутавровым и швеллерным бал
кам, а также железнодорожным рельсам широкой ко
леи приведены в приложении 2.

18. Металлические поковки (штыри, скобы, хому
ты), необходимые для соединения элементов мостовых 
конструкций, изготавливают из круглой, квадратной и 
полосовой стали.

Необходимые данные о металлических поковках, а 
также о круглой стали и гвоздях приведены в приложе
нии 4.

Данные о пеньковых канатах и стальных тросах 
приведены в приложении 5.



ГЛАВА 2

ИНЖ ЕНЕРНАЯ РАЗВЕДКА РАЙОНА 
ПОСТРОЙКИ МОСТА

19. Целью инженерной разведки района постройки 
моста является получение данных, обеспечивающих воз
можность:

— выбора места постройки моста (если оно не за 
дано) и подходов к нему;

— определения мест заготовки материалов и эле
ментов моста;

— выбора путей подвоза заготовленных материалов 
и элементов моста;

— составления схемы моста;
— определения количества необходимых материалов 

и элементов;
— принятия решения по организации работ.
20. Инженерной разведкой устанавливают:
— основные особенности преграды и места постройки 

моста (характер грунта дна, берегов и подходов, про
фили берегов и подходов к мосту, наличие и состояние 
подходящих к мосту дорог и т. п.);

— профили живого (поперечного) сечения водной 
или другой преграды в местах, возможных для построй
ки моста;

— режим водной преграды в районе постройки мо
ста (скорость и особенности течения, горизонты межен
ной воды, возможные колебания горизонта воды в пе
риод эксплуатации моста);

— наличие плотин, шлюзов и других гидротехниче
ских сооружений и характер возможного влияния их на
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работу возводимого моста в случаях пропуска воды дли 
разрушения этих сооружений;

— наличие в районе постройки моста необходимых 
строительных материалов (леса на корню, складов го
товых лесных материалов, металлических балок, метал
ла для поковок, материалов различных строений и пр.);

— наличие производственных предприятий, которые 
могут быть использованы для изготовления элементов 
мостов и поковок;

— наличие и состояние путей подвоза материалов и 
элементов моста от места заготовки к преграде;

— необходимые маскировочные мероприятия в ме
стах заготовки материалов и элементов, в месте по
стройки моста, а также места постройки ложных мо
стов;

— характер и объем работ по устройству укрытий 
для расчетов, средств механизации и материалов от 
возможных воздействий противника (отрывка окопов, 
щелей и т. п.);

— наличие и характер заграждений на водной пре
граде и на подходах к ней.

21. Для проведения инженерной разведки назначают 
в зависимости от ширины водной преграды дозор в со
ставе:

— при ширине преграды не более 50 м — до одного 
отделения во главе с офицером, причем сержанта с дву
мя— тремя солдатами выделяют на разведку материа
лов, а офицер, возглавляющий разведку, с остальными 
солдатами производит разведывательные работы на 
водной преграде;

— при ширине преграды более 50 м — до взвода 
с двумя офицерами; офицер, возглавляющий разведку, 
с солдатами ведет разведывательные работы на водной 
преграде; другого офицера с солдатами выделяют на 
разведку материалов.

22. Данные инженерной разведки заносятся в кар
точку инженерной разведки (приложение 7) и на карту 
в масштабе 1 :100000— 1:500000. К карточке инже
нерной разведки прилагают профиль живого сечения 
преграды по оси моста (приложение 7).

На карте наносят: ось моста, подходы к нему, ме
ста заготовки лесоматериала и мостовых конструкций, 
пути подвоза материалов и элементов от места заго-
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товки к месту постройки, расположение заграждений и 
гидротехнических сооружений с указанием их харак
тера.

На вычерченном профиле живого сечения преграды 
указывают: скорость течения, возможные изменения го
ризонта воды в период эксплуатации моста, характер 
грунта дна и берегов, уклоны берегов.

23. Дозор, выделенный в инженерную разведку, дол
жен иметь карту, компас, саперный дальномер, бинокли, 
полевую гидрометрическую вертушку или гидроспидо
метр, инженерный разведывательный эхолот (ИРЭЛ) 
или аппарат разведки реки (АР-2), донные щупы, гире
вой ударник, мерные ленты или трассировочные шну
ры, тонкий трос или проволоку, рейки или вешки с делег 
ниями, уровень, отвес, шанцевый инструмент, плаватель
ные костюмы, лодки. Кроме того, дозор должен быть 
вооружен средствами разведки и преодоления загражде
ний, а также одной — двумя бронированными разведыва
тельными машинами (БРДМ) и средствами связи.

24. При проведении инженерной разведки приме
няют в зависимости от обстановки и характера водной 
преграды следующие способы для получения необходи
мых данных:

— профиль живого сечения водной преграды сни
мают инженерно-разведывательным эхолотом (ИРЭЛ), 
аппаратом разведки реки (АР-2) и непосредственными 
промерами;

— ширину водной преграды определяют саперным 
дальномером, биноклем, теодолитом, геометрическим 
методом и непосредственным промером;

— скорость течения воды измеряют гидрометриче
ской вертушкой, гидроспидометром или поплавком;

— характер грунта дна, берегов и подходов уста
навливают донным щупом, а плотность грунта бере
гов— гиревым ударником;

— профили берегов и подходов снимают нивелиров
кой или ватерпасовкой.

25. При выборе места постройки моста учитывают 
следующие тактические требования:

— располагать мосты по возможности, особенно 
подводные, в излучинах или на отделенных перекатами 
участках реки, отличающихся повышенными защитными
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свойствами в отношении действия поверхностных волн 
от ядерного взрыва;

— не следует строить мосты с целью уменьшения 
воздействия на них авиации противника вблизи населен
ных пунктов, особенно крупных и расположенных на 
железнодорожных линиях, складов, баз и т. п.;

— расстояние между соседними мостами с целью 
исключения возможности одновременного поражения 
одним ядерным взрывом нескольких мостов должно 
быть не меньше двукратного безопасного расстояния, 
отвечающего наибольшей вероятной мощности ядерного 
боеприпаса;

— выбираемые для моста подходы должны отли
чаться скрытностью, но обеспечивать движение машин 
без задержек и заторов;

— район постройки моста должен допускать устрой
ства укрытий для расчетов, механизмов, заготовленных 
элементов и материалов.

26. При выборе места постройки моста следует учи
тывать также следующие технические требования:

— располагать мост по возможности на участке 
реки с наименьшими шириной и глубиной воды, с плав
ным изменением глубин и приемлемыми грунтовыми 
условиями;

— створ моста желательно размещать на прямоли
нейном участке реки с правильным прямоструйным те
чением;

— надо назначать ось моста перпендикулярно на
правлению течения, а при недостаточно правильном 
движении потока — перпендикулярно направлению те
чения в основной, наиболее глубокой части русла;

— при необходимости постройки моста вблизи устья 
притока удалять мост не менее чем на 100—150 м от 
устья притока вниз по течению или не менее чем на 30 ж 
вверх по течению;

— следует избегать таких мест для постройки мо
стов, которые требуют значительных работ по устрой
ству подходов и не обеспечивают удобного размещения 
заготовленных элементов и материалов для постройки 
моста.

27. Снятие профиля живого сечения реки инженер
ным разведывательным эхолотом ИРЭЛ производят в 
соответствии с указаниями Описания ИРЭЛ и Инструк-
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цией по его эксплуатации, а аппаратом разведки реки 
АР-2 — в соответствии с указаниями приложения 8.

28. Для получения профиля живого сечения реки 
непосредственным промером производят измерение ши
рины и одновременно определяют глубину воды в соот
ветствии с указаниями ст. 29 и 30.

29. Непосредственное измерение ширины реки про
изводят перетягиванием с одного берега на другой 
троса, трассировочного шнура, веревки, проволоки, 
снабженных метками через 1—2 м. В ночное время для 
обеспечения видимости к ним подвязываются лоскуты 
белой материи. На крупных водных преградах исполь
зуют стальные тросы, натягиваемые с помощью лебе
док, воротов или плавающей машины. В целях устране
ния значительного провисания трос поддерживают буй
ками или лодками.

30. Непосредственный промер глубин производят 
с помощью шеста, багра, рейки или лота, причем одно
временно с измерением ширины реки. Промер ведется 
с плавающей машины или лодки, передвигающейся 
вдоль троса по намеченной оси моста. Расстояния меж
ду точками промера глубин назначают в зависимости 
от ширины водной преграды (5 м на реках шириной до 
100 м и 7—10 м на более широких реках) и с учетом 
наличия значительных местных изменений глубин, тре
бующих дополнительных промеров.

При строительстве мостов на рамных опорах глу
бину воды измеряют в местах установки опор, при этом 
в трех точках по оси моста и по концам лежней.

31. Измерение ширины реки са
перным дальномером производят 
в соответствии с указаниями Ин
струкции по работе с саперным 
дальномером и приложения 8.

32. При измерении ширины 
реки биноклем им визируют со 
стоянки А (рис. 2) на два жела
тельно вертикальных предмета, 
находящихся у уреза противопо
ложного берега, и получают по 
шкале дальномера бинокля чис
ло делений пи помещающееся 
между этими предметами. Затем

Рис. 2. Измерение ши
рины реки с помощью 

бинокля
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переходят по прямой в сторону берега на стоянку Б, 
с которой эти предметы занимают по шкале число де
лений и2- Если расстояние между стоянками А к Б 
обозначить через Ь, то искомую ширину реки опреде
ляют по величине

а — Ь Я| — Па ’
из которой должны быть вычтены расстояния до уреза 
воды от точки А и вертикальных предметов на противо

положном берегу, на котором 
производилось визирование. Этот 

Л способ целесообразно использо
вать, когда величина b больше 
половины ширины реки а.

33. При определении ширины 
реки геометрическим спосо
бом на обоих берегах по наме
ченной оси моста у уреза воды 
устанавливают две вешки — А 
и Б (рис. 3). На исходном бере
гу перпендикулярно прямой ЛБ 
разбивают базис АВ длиной, 

равной примерно ширине реки, ставя в точке В веш
ку, от которой провешивают перпендикуляр ВГ дли
ной d, равной примерно половине длины базиса. Затем 
соответствующим двойным визированием находят и 
закрепляют вешкой точку Д  пересечения линий АВ 
и БГ.

Измеряя далее расстояния АД =  Ь и ДВ =  с, нахо
дят расстояние между вешками Л и Б:

а =  —  с ’

Рис. 3. Определение ши
рины реки геометриче

ским способом

Вычитая из этой величины расстояния от вешек Л и Б 
до уреза воды, получают искомую ширину реки по зер
калу воды. Необходимые перпендикулярные линии раз
бивают, применяя простейшие угломерные инструменты 
или строя прямоугольный треугольник со сторонами 
3: 4: 5 .

34. Наибольшую поверхностную скорость течения 
в случае использования гидрометрической вертушки из
меряют с закрепленной на воде лодки. Вертушку, укре-
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пленную на штанге, опускают в воду на глубину 0,10 м 
и располагают лопастями перпендикулярно направле
нию течения. После этого включают счетчик вертушки 
(натягивают нить) и секундомер. В таком состоянии 
вертушку держат 20 секунд, затем нить ослабляют, вер
тушку вытаскивают из воды и по имеющейся на ней 
шкале берут отсчет скорости течения.

Данные о полевой гидрометрической вертушке и спо
собе пользования ею приведены в приложении 8.

Аналогичным образом измеряют наибольшую по
верхностную скорость течения и гидроспидометром.

35. Поверхностную скорость 
течения поплавками измеряют 
на прямолинейном участке ре
ки длиной 25—30 м.

Поплавок изготовляют из 
двух перекрещивающихся и со
единенных вполдерева брусков 
толщиной 4—5 см и длиной 
25—30 см, снабженных в ме
сте пересечения флажком и 
подвешенным снизу грузиком.
Границы выбранного участка
реки фиксируют створами, определяемыми выставляе
мыми на исходном берегу вешками с расстоянием меж
ду ними в створе 10—15 м (рис. 4). В темное время на 
вешках и на поплавке могут размещаться фонари с на
правленным светом в сторону исходного берега. Иско
мую поверхностную скорость течения в м/сек получают, 
деля длину участка в метрах (расстояние между ство
рами) на время проплыва этого участка поплавком в 
секундах.

36. Поверхностную скорость течения измеряют в 
фарватерной части русла реки, причем для обеспечения 
большей достоверности измерения повторяют несколько 
раз и вычисляют среднее арифметическое значение ско
рости.

37. Характеристику грунта дна и берегов устанав
ливают донным щупом; для этого его погружают в 
грунт нажатием на штангу, после чего в нем откры
вается клапан, и рабочий цилиндр заполняется грун
том. После поднятия щупа наверх из него вынимают 
пробы грунта, по которым определяют его характер.

Рис. 4. Измерение скоро
сти течения поплавком
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Данные о донном щупе и о работе с ним приведены 
в приложении 8.

38. Проходимость подходов к мосту определяют ги
ревым ударником в соответствии с указаниями, приве
денными в Наставлении для инженерных и дорожных 
войск «Военные дороги и колонные пути».

39. Профили берегов по оси мостового перехода сни
мают ватерпасовкой, которую ведут по направлению от 
уреза воды, где забивают первый колышек, верх кото
рого должен располагаться в уровне воды. Пользуясь 
рейкой с уровнем (рис. 5), укладывают один ее конец,

Рис. 5. Снятие профиля берега ватер- 
пасовкой

удаленный от уреза воды к берегу, на второй колышек, 
который забивают на расстоянии /, равном примерно 
длине рейки, или в месте имеющегося в профиле берега 
заметного перелома. Перемещением вверх и вниз конца 
рейки над первым колышком придают ей по уровню го
ризонтальное положение и отсчитывают разность отме
ток между первым и вторым колышками. Поступая и 
далее аналогичным образом, получают разности отме
ток следующих точек и по этим данным вычерчивают 
профиль берега.

40. Разведку материалов, пригодных для постройки 
моста, ведут, обследуя ближайшие лесные массивы, 
склады материалов (лесных, металла), различные 
строения, от разборки которых могут быть получены 
необходимые материалы.

При обследовании лесного массива устанавливают 
его площадь, состав леса, породу деревьев, их размеры 
(длину, диаметр) и количество годных для применения, 
используя при этом указания, приведенные в приложе-
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нии 9. При обследовании складов лесных материалов, 
металлических прокатных балок, рельсов, а также мате
риалов, имеющихся в подлежащих разборке строениях, 
определяют их состояние, количество, размеры (длина, 
сечение).

Во всех случаях устанавливают расстояния от мест 
нахождения разведанных материалов до места построй
ки моста, возможные пути их подвоза и состояние этих 
путей.

41. После обработки и оценки данных инженерной 
разведки принимают решение о месте постройки моста, 
выбирают типы опор, пролетного строения и затем со
ставляют:

— полевой проект моста;
— спецификацию элементов и материалов;
— схему пункта изготовления мостовых конструк

ций;
— график работ по заготовке лесоматериала и из

готовлению мостовых конструкций;
— расчет количества транспортных средств для пе

ревозки мостовых конструкций.
42. Полевой проект моста включает:
— схему моста;
— схему организации работ на препятствии;
— график работ по постройке моста;
— ведомость элементов и материалов моста.
Примерный полевой проект низководного моста на

свайных опорах грузоподъемностью 60 т приведен в 
приложении 10.

43. Спецификация элементов и материалов служит 
исходным документом организации работ по заготовке 
лесоматериала и изготовлению мостовых конструкций. 
Форма спецификации и пример ее заполнения приведены  
в приложении 11.

44. Схему пункта изготовления мостовых конструк
ций и график работ по их изготовлению составляют, 
руководствуясь указаниями главы 7 настоящего Руко
водства.

Примерная схема пункта изготовления мостовых 
конструкций и график работ по заготовке лесоматериа
ла и изготовлению элементов и блоков моста приведены  
в приложении 12.
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Расчет транспортных средств для перевозки мосто
вых конструкций производят, руководствуясь указания
ми раздела 4 главы 7 настоящего Руководства.

45. При составлении схемы низководного моста не
обходимо учитывать следующие указания:

— назначать с целью уменьшения стеснения живого 
сечения речного потока опорами моста возможно боль
шую величину его пролетов, исходя из размеров имею
щихся материалов и транспортных средств для пере
возки мостовых конструкций;

— для предотвращения значительных размывов дна 
реки рекомендуется назначать пролеты моста не мень
ше величин, приведенных в табл. 2 и зависящих от про
изведения коэффициента допускаемого размыва р на 
коэффициент допускаемого увеличения бытовой скоро
сти потока р и типа опор, причем коэффициент р при
нимают равным 1,1 для свайных и 1,0 для рамных опор, 
а коэффициент р — по табл. 3;

Т а б л и ц а  2
Наименьшая величина пролетов

Пролеты моста, м
Произведение p-р для опор

плоских башенных

3 1,22 1,30
4 1,18 1,25
5 1,16 1,21
6 1,14 1,18
7 1,13 1,16
8 1,12 1,15

10 1,10 1,13

Т а б л и ц а  3

Значения коэффициента р

Род грунта Коэффициент 0

Ил и илистый песок . . . . . . . 1,0
Песок мелкозернистый, супесь . 1,05
Песок среднезернистый, суглинок *. 1,10
Песок крупнозернистый.................... 1,15
Галька, плотная глина , ................ 1,20
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— если возможно, применять равные пролеты, так 
как это упрощает производство работ;

— поднимать низ конструкции пролетного строения 
над расчетным горизонтом воды не менее чем на 0,5 м;

— располагать мост, как правило, горизонтально и 
только при значительной разнице отметок берегов от
дельные пролеты принимать с уклоном не более 5%;

— избегать устройства насыпей на подходах, а в 
случае необходимости устройства их высоту принимать 
не более 1,5 м;

— назначать наибольший продольный уклон подхо
дов к мосту не более 5% на длинных участках и не бо
лее 7% на коротких участках длиной не более 10—15 м, 
причем участки с глинистым грунтом при продольном 
уклоне более 3% укреплять покрытием из жердей, ка
менным мощением и пр.; перед мостом на участке дли
ной не менее 10 м уклоны подходов назначать не более 
1—2% и не менее 0,5%;

— принимать наименьший радиус кривой на подхо
дах к мосту 25 м при продольном уклоне не более 3% 
на длинных участках и не более 5% на коротких уча
стках; при больших уклонах принимать радиусы кривых 
по табл. 4 и 5.

Т а б л и ц а  4
Радиусы кривых на длинных участках подходов

Продольный уклон, % 5 4,5 4,0 3,5 3,0

Радиус, м 150 100 75 50 25

Т а б л и ц а  5
Радиусы кривых на коротких участках подходов

Продольный уклон, % 7 6,5 6,0 5,5 5,0

Радиус, м 150 100 75 50 25



ГЛАВА 3

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОЛЕТНЫХ 
СТРОЕНИЙ НИЗКОВОДНЫХ мостов

46. Деревянные пролетные строения низководных 
мостов состоят из проезжей и несущей частей.

Конструкции пролетных строений могут изготов
ляться и транспортироваться к месту постройки моста 
в виде укрупненных блоков или отдельными элемен
тами (россыпью). Основным способом постройки мо
стов является постройка из заранее изготовленных 
блоков.

47. Блочные конструкции пролетных строений обес
печивают:

— резкое уменьшение объема работ, выполняемых 
непосредственно на преграде, что ускоряет постройку 
мостов и сокращает состав потребных расчетов;

— широкое и более эффективное использование 
средств механизации;

— более высокое качество изготовления мостовых 
конструкций.

48. Из отдельных элементов следует строить мосты 
только в случаях заготовки лесоматериалов и элемен
тов конструкций одновременно с постройкой моста в 
непосредственной близости от места строительства и 
при отсутствии лесозавода или нецелесообразности его 
развертывания из-за небольшого объема работ.

В этих условиях строительства доски для настила 
проезжей части следует подвозить с ближайших лесоза
водов или со складов, а также получать из разбираемых 
строений.
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1. БЛОЧНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

49. Конструкция блочных пролетных строений может 
быть двух типов. В конструкции первого типа преду
сматривается применение колейных блоков, в каждом 
из которых заранее объединяют элементы проезжей 
части и прогоны в укрупненный транспортно-монтаж
ный блок, в наибольшей степени подготовленный для 
сборки пролетных строений на преграде.

В конструкции второго типа простые, сложные или 
составные прогоны объединяют в блоки, а элементы 
проезжей части — в щиты проезжей части.

При втором типе блочных пролетных строений вес 
отдельных монтажных конструкций может оказаться 
меньшим по сравнению с весом пролетного строения из 
колейных блоков, однако он требует больше времени 
на укладку блоков и соединение их между собой при 
сборке на преграде.

Пролетные строения из колейных блоков

50. Пролетное строение из колейных блоков имеет 
в поперечном сечении однопутного моста два блока, 
расположенных колейно под гусеницы (колеса) машин 
(рис. 6).

По 60-тонным мостам пропускают автомобильные 
поезда в виде тягача с большегрузным прицепом (трай
лером), поэтому свободное пространство между блоками 
по ширине моста перекрывают межколейными щитами 
(см. рис. 6 , а).

В 25-тонных мостах межколейные щиты укладывают 
только при длине моста более 100 м.

Габаритную ширину блока из условия перевозки в 
кузове автомобиля типа ЗИ Л-157 принимают не более 
200 см.

51. Колейный блок (рис. 7) 60-тонного моста состоит 
из простых прогонов в виде бревен или брусьев, рабо
чего (поперечного) и защитного (продольного) насти
лов, одного (наружного) колесоотбоя, диагональной и 
поперечных схваток. Конструкция колейного блока 
25-тонного моста (рис.. 8) отличается от конструкции 
колейного блока 60-тонного моста только наличием 
двух (наружного и внутреннего) колесоотбоев.
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52. В колейном блоке 60-тонного моста принимают 
пять прогонов, а в блоке 25-тонного моста можно при
нимать четыре или пять прогонов в зависимости от 
размеров сечений имеющихся бревен. Прогоны по ши
рине блока располагают на равных расстояниях друг 
от друга с разворотом относительно оси блока.

Рис. 6. Схемы расположения колейных блоков по ширине 
однопутных низководных мостов: 

а — в мостах грузоподъемностью 60 г; б — в мостах грузоподъемно
стью 25 т

Разворот прогонов определяется необходимостью 
расположения концов прогонов блока на одной опоре 
с одной стороны прогонов смежного пролета, а на вто
рой опоре — с другой стороны (рис. 9). Величину вза
имного смещения противоположных концов прогонов 
относительно друг друга принимают равной толщине 
опиленного конца прогона, измеренной по оси насадки.
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Рис. 7. Колейный блок 60-тонного моста



Рис. 8. Колейный блок 25-тоиного моста



Сечения прогонов колейных блоков в зависимости от 
грузоподъемности и величины пролетов мостов приве
дены в табл. 6.

53. Бревна для прогонов опиливают на два канта 
шириной dj3 в тонком конце. Канты опиливают парал
лельно оси бревна с тем, чтобы высота прогона была 
одинаковой по всей длине.

Рис. !0. Стык впереплет концов прогонов над насадкой 
опоры

Для образования стыков прогонов смежных проле
тов над опорами впереплет концы их опиливают сим
метрично с обоих боков по плоскостям, имеющим на
клон 1 :5 к оси прогона (рис. 10).

Торцы всех опиленных прогонов должны иметь 
с обоих концов одинаковую ширину, равную 6,0 см, 
принятую исходя из того, чтобы между концами прого
нов смежных пролетов над опорами были достаточные 
по величине зазоры, обеспечивающие свободную уклад
ку блоков.

27



Т а б л и ц а  6
Сечение бревен и брусьев прогонов колейного блока

Грузоподъем
ность моста,

т

Количество 
прогонов в 
колейном 

блоке, шт.
Пролеты, м

Прогоны из 
бревен диа
метром, см

Прогоны из 
брусьев се
чением, см

3,0 20 15X20
3,5 22 15X22

25 4 4,0 24 18X24
4,5 25 20X24
5,0 27 22X26

3,0 18 15X18
3,5 20 18X20

25 5 4,0 22 18X22
4,5 24 18X24
5,0 26 20X26

Зт0 23 15X24
3,5 25 18>, 24

60 5 4,0 27 18X28
4,5 29 24X28
5,0 31 24X30

Примечание .  Диаметры бревен даны по тонкому концу.

54. Длину прогонов принимают на 50 см больше 
расчетного пролета, чтобы при укладке блоков на опо
ры концы прогонов заходили за оси насадок в смежные 
пролеты на 25 см.

На концах крайних к среднего прогонов каждого 
блока сверлят по три отверстия для штырей, прикреп
ляющих блоки к насадкам опор. Отверстия распол1а- 
гают: среднее — на расстоянии 25 см от конца прогона, 
а остальные два — на расстоянии 10 см по одну и дру
гую сторону от среднего (рис. 10) со смещением отно
сительно оси прогона на 2 см. Прогоны к насадкам кре
пят штырями d=  16—19 мм через одно из трех отвер
стий, ближайшее к оси насадки. Длина заделки конца 
штыря в насадке должна быть не менее 15 см.

55. Горизонтальную жесткость и геометрическую не
изменяемость блока обеспечивают двумя поперечными 
и одной диагональной схватками из досок или пластин, 
прикрепляемых снизу прогонов. Доски схваток прини
мают сечением 5X22 см и прибивают их к прогонам
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гвоздями </=5,5—6,0 мм и /=175 мм. На пересечениях 
досок схваток с крайними прогонами ставят по три гвоз- 
дя, а с промежуточными прогонами — по два гвоздя.
Схватки из пластин <//2=-у-— jp см прикрепляют шты
рями </= 12—16 мм по одному на каждом пересечении 
с прогонами.

56. Поперечный настил из необрезных досок укла
дывают на прогоны поочередно широкими концами в 
разные стороны. Концы прогонов на длине 60 см с каж
дой стороны блока оставляют открытыми, их закрывают 
закладными щитами после укладки блоков на опоры. 
Доски настила прибивают к промежуточным прогонам 
гвоздями </=4,5—5 мм и /=150 мм, а к крайним прого
нам прижимают колесоотбоями. На каждом пересечении 
доски с промежуточными прогонами ставят по одному 
гвоздю.

Толщину досок поперечного настила в колейных 
блоках для мостов грузоподъемностью 60 и 25 т при
нимают равной 5,0 см.

57. Защитный настил из обрезных или необрезных 
досок толщиной 4,0—5,0 см располагают колеями ши
риной каждая— 130 см в мостах грузоподъемностью 
60 г и 120 см в 25-тонных мостах. Доски защитных 
колей прикрепляют к поперечному настилу гвоздями 
</=4,0—4,5 мм и /=80—100 мм, причем каждый конец 
доски прибивают двумя гвоздями, а по длине доски рас
полагают гвозди в один ряд с шагом 100—150 см.

58. Закладные щиты, укладываемые над стыками 
прогонов колейных блоков смежных пролетов, прини
мают длиной (вдоль блока) 60 см и шириной (поперек 
блока), равной полной ширине блока.

Закладной щит (рис. 11) состоит из досок попереч
ного настила и уложенных на них досок защитной ко
леи, скрепленных между собой гвоздями. Толщину до
сок поперечного настила и защитной колеи принимают 
равной 5,0 см. Зазоры между закладными щитами и 
настилом блоков заполняют рейками сечением 5Х10сл« 
и длиной, равной ширине блока.

В зависимости от величины образовавшегося зазора 
между закладным щитом и настилом блоков уклады
вают одну или несколько реек, располагая их широкой 
стороной по высоте настила (рис. 12).
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Рис. 11. Закладной щит
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Рис. 13, Межколейный щит 60-тонного моста



59. Межколейные щиты для 60-тонных мостов при
нимают шириной 120 см и длиной (вдоль моста), рав
ной половине длины пролета моста или полной длине. 
Межколейный щит (рис. 13) состоит из досок попереч
ного настила, четырех продольных досок, расположен
ных попарно у концов поперечных досок, и колесоотбоя, 
уложенного посереди
не щита. Поперечные и 
продольные доски щи
та соединяют между 
собой гвоздями й? =
4—4,5 мм и /= 100  мм.
Толщину досок попе
речного настила при
нимают равной 5,0 см, 
а защитного 4,0—5,0 см,
Колесоотбой прикреп
ляют к доскам попе
речного настила гвоз
дями d —5,5—6,0 мм и 
/= 175  мм, забитыми 
со стороны досок.

Межколейные щиты 
в 25-тонных мостах 
укладывают на внут
ренние колесоотбой.
Ширину этих щитов принимают равной 90 см, а дли
н у — половине длины пролета моста.

Межколейный щит для 25-тонных мостов (рис. 14) 
состоит из досок поперечного настила и двух продоль
ных досок, расположенных снизу. Поперечные и про
дольные доски толщиной 4—5 см соединяют между 
собой гвоздями.

60. Колесоотбой выполняют из бревен диаметром* 
16— 18 см, опиленных на четыре канта, и располагают 
их параллельно оси моста над крайними прогонами, 
в 60-тонных мостах с одной стороны блока, а в 25-тон- 
ных — с двух сторон. Каждый колесоотбой прикрепляют 
к крайнему прогону тремя штырями </=16—19 мм и 
/= 3 0 0 —350 мм, которые располагают по концам и по 
середине длины колесоотбоя. Штыри забивают через 
просверленные отверстия в колесоотбоях и настиле. 
При смещенном положении колесоотбоя относительно
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оси крайнего прогона штыри в колесоотбое ставят на
клонно в сторону оси прогона.

61. При наличии готовых четырехкантных брусьев 
прогоны колейных блоков выполняют из брусьев. 
Конструкцию колейных блоков с прогонами из брусьев 
принимают такой же, как и с прогонами из бре
вен. Сечения прогонов из брусьев приведены в 
табл. 6.

Пролетные строения из блоков прогонов и щитов 
проезжей части

а) Б л о к и  п р о с т ы х  п р о г о н о в
62. Пролетное строение, образованное из блоков 

простых прогонов и щитов проезжей части, имеет по 
ширине моста два блока прогонов (рис. 15,а, б) в одно-

Рис. 15. Схема расположения блоков прогонов по ширине моста: 
д — в 25-тонных мостах; б — в однопутных мостах грузоподъемностью 60 т :  

в и г  — в двухпутных мостах



путных мостах и три — в двухпутных мостах (рис. 15, 
в,г). В однопутных мостах блоки прогонов располагают 
колейно, а в двухпутных мостах — равномерно по всей 
ширине моста. Щитами проезжей части перекрывают 
блоки прогонов по всей ширине моста, не оставляя сво
бодного межколейного пространства.

63. Конструкция блока прогонов 60-тонного одно
путного моста приведена на рис. 16. Схему расположе
ния прогонов в блоках и расстояния между ними при
нимают такими же, как и в колейных блоках (см. ука
зания ст. 50 и 52). По конструкции блоки прогонов от
личаются от колейных блоков только тем, что они не 
имеют в своем составе элементов проезжей части. Об
работку прогонов, постановку схваток и крепление про
гонов к насадкам опор производят в соответствии с ука
заниями ст. 52—55. Размеры сечений бревен и брусьев 
простых прогонов блока для однопутных мостов приве
дены в табл. 7.

64. Пролетные строения двухпутных мостов можно 
собирать как из специальных блоков прогонов, так и из 
блоков прогонов, изготовленных для однопутных мо
стов, если они имеются в наличии. В обоих случаях по 
ширине двухпутного моста укладывают три блока. Спе
циальный блок прогонов для двухпутных мостов отли
чается от блока для однопутных мостов только разме
рами сечений прогонов (см. табл. 7) и расстояниями 
между прогонами (см. рис. 15,в).

65. Щиты проезжей части (рис. 17) для однопутных 
мостов состоят из поперечного и защитного настилов 
и трех колесоотбоев, расположенных над крайними про
гонами и посередине щита. В каждом пролете моста 
на блоки прогонов укладывают два щита, один распо
лагают заподлицо с концами прогонов, а другой — 
вплотную к первому, при этом с одной стороны блока 
концы прогонов оставляют открытыми на длине, рав
ной 60 см.

Размеры щитов проезжей части принимают равны
ми: в направлении вдоль оси моста на 30 см меньше 
половины полной длины блока прогонов, а поперек мо
ста — 480 см для 60-тонных мостов и 440 см для 25-тон- 
ных. Защитный настил располагают двумя колеями, 
каждая шириной 170— 180 см в 60-тонных мостах и 
150— 160 см в 25-тонных мостах.

2—28 33



Рис. 16. Блок простых прогонов однопутного 60-тонного моста
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66. Для двухпутных мостов щиты проезжей части 
имеют два колесоотбоя над крайними прогонами и 
сплошной защитный настил по всей ширине проезжей 
части. Размеры щитов принимают равными поперек 
моста 660 см, а вдоль моста 150—200 см с таким 
расчетом, чтобы по длине пролета укладывалось целое 
число щитов. При отсутствии длинных досок для по
перечного настила в двухпутных мостах проезжую 
часть можно образовывать из двух щитов по ширине 
моста.

67. Поперечный настил щитов проезжей части вы
полняют из необрезных досок толщиной 5,0 см, кото
рые прикрепляют к колесоотбоям гвоздями d = 5,5— 
6,0 мм и 1= 175 мм, забитыми со стороны досок на
стила.

Защитный настил принимают из обрезных или не
обрезных досок толщиной 4,0—5,0 см, прикрепляемых 
к поперечному настилу гвоздями в соответствии с ука
заниями ст. 57.

68. При устройстве в двухпутных мостах проезжей 
части из двух щитов по ширине моста доски попереч
ного настила смежных щитов стыкуют впритык над бли
жайшими к оси моста прогонами (рис. 18). Для обра
зования стыка в щитах проезжей части укладывают по
очередно парами длинные и укороченные доски попереч
ного настила. При укладке щитов на прогоны концы 
длинных и укороченных поперечных досок располагают 
по одну и другую сторону от оси моста над ближайши
ми от середины моста прогонами (рис. 18). Над высту
пающими концами длинных поперечных досок защит
ный настил укладывают на месте постройки моста после 
закрепления щитов к прогонам. Щиты после укладки 
на прогоны прикрепляют к крайним прогонам штырями, 
забиваемыми через отверстия в колесоотбоях, а к сред
ним прогонам в месте стыка — гвоздями, по два гвоздя 
на каждый конец длинной поперечной доски.

69. Колесоотбои выполняют из обрезков бревен 
диаметром 16— 18 см, опиленных на четыре канта. Дли
ну бревен колесоотбоев принимают равной длине щита 
проезжей части (вдоль оси моста). В каждом наружном 
колесоотбое щита проезжей части сверлят по два от
верстия для штырей, которыми щиты крепят к крайним 
прогонам при сборке пролетного строения.
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Рис. 18. Проезжая 
часть двухпутного 
моста из двух щи
тов по ширине мо

ста



б) Б л о к и  с л о ж н ы х  п р о г о н о в

70. При отсутствии для простых прогонов бревен 
необходимого сечения применяют блоки двухъярусных 
сложных прогонов (рис. 19). В этом случае бревна, 
опиленные на два канта, укладывают попарно друг на 
друга комлями в разные стороны и соединяют между 
собой тремя штырями диаметром 16— 19 мм, располо
женными у концов и в середине длины прогона. Задел
ка концов штырей в нижнем бревне прогона должна 
быть не менее 15 см. Размеры сечений бревен и брусьев 
сложных прогонов приведены в табл. 7.

71. Концы сложных прогонов обрабатывают так 
же, как и простых прогонов, симметричными боковыми 
срезками в соответствии с указаниями ст. 53. Сложные 
прогоны располагают в блоке в соответствии с указа
ниями ст. 52.

72. Горизонтальную жесткость и геометрическую не
изменяемость блока сложных прогонов (рис. 19) 
обеспечивают распорками из обрезков окантованных 
бревен, поставленных вертикально в зазоры между про
гонами, а также поперечными и диагональными схват
ками, прикрепленными снизу прогонов.

Распорки из обрезков окантованных бревен распо
лагают у концов блоков и закрепляют между прогона
ми скобами, забиваемыми над распорками в смежные 
прогоны. Поперечные и диагональные схватки приме

ло 16 18няют из пластин а/2 =- ^------ g- см или Д°с°к толщиной
5—6 см. Пластины прикрепляют к прогонам штырями, 
а доски — гвоздями в соответствии с указаниями ст. 55.

Крепление прогонов к насадкам производят в соот
ветствии с указаниями ст. 54.

При укладке блоков на опоры концы прогонов смеж
ных пролетов сверху соединяют попарно скобами d =  
=  12— 14 мм.

в) Б л о к и  с о с т а в н ы х  п р о г о н о в
73. Пролетные строения с составными прогонами 

применяют при постройке мостов грузоподъемностью 
60 г с увеличенными пролетами (6—9 м) с целью со
кращения объема работ по возведению промежуточных 
опор и уменьшения стеснения живого сечения речного

40



Рис. 19. Блок двухъярусных сложных прогонов
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потока опорами во избеж а
ние недопустимого размыва 
дна реки.

Наиболее простыми в 
изготовлении в полевых ус
ловиях являю тся составные 
прогоны на цилиндрических 
стальных нагелях.

74. Составные прогоны на 
цилиндрических стальных 
нагелях (рис. 20) образую т, 
как правило, из двух бре
вен, уложенных вплотную 
друг на друга комлями в 
разные стороны и соединен
ных между собой стальны 
ми нагелями. Бревна опи
ливают сверху и снизу на 
два канта шириной, равной 
одной трети диаметра про
гона у тонкого конца.

Комлевые концы бревен 
составных прогонов опили
вают симметрично с обоих 
боков по наклонным пло
скостям на длине 50—60сл1 
так, чтобы торцы опилен
ных концов бревен имели 
ширину, равную диаметру 
бревна в тонком конце.

Длину прогонов прини
мают на 50 см больше дли
ны пролета моста с тем, 
чтобы при укладке прогонов 
на опоры концы их захо
дили за оси насадок в см еж 
ные пролеты на 25 см,

75. Цилиндрические на
гели представляю т собой от
резки круглой (арм атур
ной) стали диаметром 18 — 
24 мм, которые забиваю т в 
отверстия, заранее просвер-
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ленные в бревнах прогонов. Отверстия для нагелей 
сверлят на полный диаметр нагеля одновременно в 
обоих бревнах прогонов, причем в верхнем бревне от
верстия сверлят на всю его толщину, а в нижнем — на 
глубину, равную половине длины нагеля. Нагели заби
вают молотком сначала заподлицо с верхней гранью 
верхнего бревна, а затем добивают при помощи метал
лического стержня до упора конца нагеля в дно отвер
стия нижнего бревна, при этом нагели должны иметь 
одинаковую заделку в верх
нем и нижнем бревнах 
(рис. 21), равную шести ди
аметрам нагеля. Нагели 
располагают равномерно по 
всей длине прогона в два 
ряда, в шахматном порядке.

У обоих концов прогонов 
и в четвертях его длины 
вместо нагелей ставят четы
ре стяжных болта того же 
диаметра, что и нагели. Эти 
болты, стягивающие бревна 
между собой,, ставят до 
начала сверления отверстий для нагелей. Отверстия для 
болтов сверлят сквозными на всю толщину прогона.

76. Необходимые диаметры бревен составных про
гонов на цилиндрических стальных нагелях, а также 
размеры нагелей и расстояния между их осями вдоль 
и поперек прогона указаны в табл. 8.

77. Пролетные строения с составными прогонами 
собирают из заранее изготовленных блоков прогонов и 
щитов проезжей части.

Блоки составных прогонов (рис. 22) образуют из 
двух прогонов, раздвинутых на расстояние 50—60 см 
между осями и соединенных между собой поперечными 
и продольными связями.

Поперечные связи располагают у концов прогонов, 
а при пролетах более 6,0 мм, кроме того, посередине 
длины прогонов.

Поперечные связи состоят из одного или двух обрез
ков бревен, устанавливаемых вертикально в просветы 
между прогонами, В бревнах связей о местах пересече-
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Рис. 21. Расположение нагелей 
в бревнах прогона
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ния с бревнами прого
нов или по бокам про
гонов делают соответ
ствующие подтески. В 
случае применения свя
зей из двух отрезков 
бревен их заранее со
единяют между собой 
наклонными скобами. 
Поперечные связи за
крепляют между прого
нами— снизу поперечи
нами продольных свя
зей, а сверху — скоба
ми, забитыми в верх
ние бревна прогонов 
(рис. 22). Продольные 
связи состоят из попе
речин и диагоналей, вы
полненных из пластин 
,,0 Ш 18а/2 = 2- — у  см и при

крепляемых снизу про
гонов штырями к ~  
==16—19 мм и I=  
=  250 мм.

78. В поперечном се
чении однопутных мос- 
стов принимают 4—5 
блоков прогонов, а двух
путных мостов — 6—7 
блоков. Блоки прого
нов укладывают на опо
ры равномерно по всей 
ширине моста и распо
лагают их параллель
но оси моста без раз
ворота. Каждый конец 
прогона крепят к на
садкам опор штырями 
через заранее просвер
ленные в прогонах от
верстия. Глубина за-
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делки концов штырей в насадках должна быть не ме
нее 15 см.

Для большей устойчивости прогонов от опрокидыва
ния концы прогонов смежных пролетов попарно соеди
няют над опорами скобами, забитыми сверху прогонов.

79. В пролетных строениях с составными прогонами 
проезжую часть образуют из щитов, которыми пере
крывают всю ширину моста без свободных межколей
ных просветов. Конструкцию щитов принимают в соот-

Рис. 23. Крепление колесоотбоя к крайнему прогону

ветствии с указаниями ст. 65—69, а требуемые размеры 
сечений досок поперечного настила в зависимости от 
схемы расположения прогонов приведены в табл. 9.

Щиты проезжей части как в однопутных, так и 
в двухпутных мостах имеют только наружные колесо- 
отбои, расположенные по длине моста в одну линию 
так, чтобы оси их проходили над серединой линии со
прикасания концов крайних прогонов смежных проле
тов (рис. 23). Щиты проезжей части прикрепляют к 
крайним прогонам наклонными штырями, забиваемыми 
через заранее просверленные отверстия в колесоотбоях.
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Сечения элем ентов поперечного настила в пролетных строениях из отдельны х элементов
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см

из пластин,
С М

25

60

Ю прогонов

7 X 1 8 18/2 5X18

420

f  6 3 ^ 6 3 ^  6 3 * * 6 3 * ? * 6 3  J

441___

8 прогонов

23/2 7 X 1 8

15/2

18/2
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Грузоподъем
ность моста.

т
Схема расположения прогонов

Без защитного настила

из досок, 
см

из пластин,
см

С защитным настилом

из досок, 
см

из пластин,
см

60

420
140

i f c l T l ___________

149^49^49^49^49^№ V M

\ - 441 — >J
10 прогонов

8X18 20/2

420
140 140

С
40

t___

i
40

m  в  в  И  о ? (
40 40\40 \40 \40 \40  40[40 4 0

" " 440 ' '*

12 прогонов

6X20 17/2

5X20

4 x 2 0  :

16/2

14/2
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Грузоподъем
ность моста,

т

Без защитного настила С защитным настилом

Схема расположения прогонов из досок. 
см

из пластин,
см

из досок. 
см

из пластин,
см

60

СП
со

600

Ж 69 69
ш*

6ZI

10 прогонов

Д вух п ут н ы е  мосты

600

М
55

п
55

г 9  Ч
55 55

ь $
55

п
55

ь <
55

Ь i 
55

Ь «
55<___ 1

С
55L ... .

6
55

............... 60S
12 прогонов

8,5X20

600

48 48п
м

п48
пв
48

л
48М48

п
48

Р
48

\ ( 
48

л
48

Л
48 48

624
8X18

14 прогонов
Примечание. Диаметр бревен для пластин дан по тонкому концу

24/2

21/2

20/2

7X20

6X20

19/2

17/2

5X20 16/2



2. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОСТЫМИ И с л о ж н ы м и  

ПРОГОНАМИ
80. Пролетное строение из отдельных элементов со* 

стоит из проезжей части и отдельных простых или сл ож 
ных прогонов, равномерно расположенных по всей ши
рине моста.

Проезжая часть
81. Настил проезжей части, как правило, принимают 

двойным и только в отдельных случаях, при небольшой 
интенсивности движения по мосту, — одиночным.

Нижний рабочий настил укладывают на прогоны по
перек моста, а верхний настил располагают вдоль мо
ста, как правило, двумя отдельными колеями под гусе
ницы (колеса) машин и только в двухпутных мостах 
защитный настил принимают сплошным по всей ши
рине проезжей части.

130-160 80-90  l ^  Ш -Ю 0 , S . r[Кгю| J
^

Рис. 24. Поперечный настил с защитными колеями

Поперечный настил (рис. 24) устраивают из необ
резных досок, а защитный настил — из обрезных и не
обрезных досок толщиной 4 — 5 см. Необрезные доски 
укладывают широкими концами (комлями) поочередно 
в разные стороны.

Сечения досок поперечного настила в зависимости  
от грузоподъемности моста и расстояния м еж ду про
гонами принимают по табл. 9.

82. При укладке защитного настила в виде колей 
расстояние м ежду ними в свету принимают равным 
80— 90 см; ширину колеи принимают в 25-тонных мостах 
130— 140 см и в 60-тонных мостах 150— 160 (рис. 24). 
Стыки досок защитного настила располагают вразбеж 
ку так, чтобы в любом сечении стыковалось не более 
7з досок.
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Доски защитного настила прикрепляют к попереч
ному настилу гвоздями d = 4,0—4,5 мм и /= 1 0 0  мм. 
Каждый конец доски прибивают двумя гвоздями, а по 
длине доски гвозди располагают в один ряд через 100— 
150 см.

83. Нижний поперечный настил к прогонам не кре
пят, а прижимают по концам к крайним прогонам ко- 
лесоотбоями. Если мост предназначен для длительной 
эксплуатации при учете 
возможного воздействия 
на него ударной волны 
ядерного взрыва, доски 
поперечного настила при
крепляют к каждому про
гону гвоздями d = 5,5—
—6,0 мм и /==175 мм.

84. Элементы попереч
ного настила двухпутных 
мостов могут иметь сты
ки по ширине моста, ко
торые устраивают в соот
ветствии с указаниями 
ст. 68. Концы элементов 
поперечного настила у 
стыка крепят гвоздями к 
ближайшим от оси моста 
прогонам, а другие кон
цы прижимают к край
ним прогонам колесоот- 
боями.

85. Колесоотбои уст
раивают из бревен диа
метром 16— 18 см, опиленных на два или четыре канта, 
и укладывают их по одной линии над крайними прого
нами. Прикрепляют колесоотбои к крайним прогонам 
штырями tf=16 мм и /= 3 0 0 —350 мм, которые распола
гают у концов и по длине колесоотбоев на расстоянии 
150— 200 см. При смещенном положении оси колесоот- 
боя относительно оси крайнего прогона штыри забивают 
наклонно. Колесоотбои смежных пролетов стыкуют 
впритык над насадками опор.

86. В мостах длиной более 100 м устраивают перила 
(рис. 25 и 26).

Рис. 25. Конструкция перил
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Перильные стойки располагают через 2,0 м и крепят 
их к колесоотбоям подковообразными скобами, а к 
крайним прогонам — штырями. Против перильных стоек 
подтесывают прогоны у толстого конца бревен и ставят 
прокладки у тонкого конца, а между колесоотбоем и 
перильной стойкой к настилу прикрепляют специальную 
прокладку с вырезом для стойки (рис. 25). Ширину 
этой прокладки принимают такой, чтобы расстояние 
между стойкой и внутренней гранью колесоотбоя было 
не менее 25 см. Для обеспечения продольной жесткости

Рис. 26. Обеспечение продольной жесткости перил

перил через каждые 8— 10 м между перильными стой* 
ками прибивают раскосы из досок (рис. 26). Поручень 
перил располагают на высоте 1,0 м над верхом настила. 
Стыки поручня устраивают вполдерева над перильными 
стойками.

Простые прогоны

87. Простые прогоны из одиночных бревен при прак
тически приемлемых сечениях позволяют перекрывать 
пролеты не более 5,0 м. По ширине моста укладывают 
от 8 до 12 прогонов в однопутных и от 10 до 14 в двух
путных мостах.

Схемы расположения и требуемые размеры сечений 
простых прогонов в однопутных и двухпутных мостах 
приведены в табл. 10.

88. Концы прогонов смежных пролетов располагают 
над насадками однорядных опор — впереплет (рис. 27, 
а), а башенных опор — впереплет или впритык
(рис. 27,6).
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При укладке прогонов впереплет концы их должны  
заходить за ось насадки в соседние пролеты на 25 см.

89. В бревнах для прогонов снимают сверху парал
лельно оси бревна один кант шириной у тонкого конца, 
равной одной трети диаметра. Снизу прогонов делаю т

Рис. 27. Укладка прогонов на насадки опор:
а — впереплет; б — впритык

Рис. 28. Простой прогон из бревна

только местную подтеску концов на длину 60— 70 см 
так, чтобы высота всех прогонов на обоих концах была 
одинаковой (рис. 28). При этом подтеска снизу в тон
ком конце прогона долж на иметь ширину не менее одной 
трети диаметра.

Наклонный переход от подтесанной части бревна 
к нетронутой его части делают на длине не менее че
тырех глубин подтески.

При наличии ровных прямых бревен верхний кант 
можно не снимать, ограничиваясь только стеской не
ровностей у мутовок сучьев.
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Сечения простых и сложных прогонов в пролетных строениях нз отдельных элементов

3 Простые прогоны Сложные прогоны
fi .Щ о Пролеты,

из брусьевО  Sg . Схема расположения прогонов из бревен из брусьев из бревен
п н „ Л диаметром, сечением, диамет сечением,
> > U  n j 
Си О  Н

см см ром, см см
(— К  О

О д н о п у т н ы е  м о с т ы

25

380

5 € 
г 80 1

— чво — Ч
во

9----- 1
. 80

------Ч
,80

4СW -----шА
6 прогонов

25

380

? С
S8

> С
58

М
5в 58 58 58

п
58

" ” 4]06
8 прогонов

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.5
6.0

18
20
22
24
25
26 
27

14X18
17X20
20X22
20X24
20X26
20X28
22X28

2X14
2X15
2X17
2X19
2X19
2X20
2X21

2Х П Х 15
2X U X 18
2Х П Х 20
2X15X20
2X15X22
2X18X21
2X18X22

3,0 16 13X18
3,5 18 15X20 2X14 2Х П Х 15
4,0 20 15X22 2X15 2Х П Х 18
4,5 22 16X24 2X17 2Х П Х 20
5,0 22 16X24 2X17 2X11X22
5,5 23 20X24 2X18 2X15X20
6,0 26 20X26 2X19 2X15X22



Продолжение

*Я , 
*t О О 5
>> о « ,0,0 н I- X W

Схема расположения прогонов
Пролеты,

Простые прогоны

из бревен 
диаметром,

из брусьев 
сечением,

см

Сложные прогоны

из бревен 
диамет
ром, см

из брусьев 
сечением, 

см

380

То
зге
,45П,45 П,45

ГЪ
,45

И
,45

гч
45 45

405
10 прогонов

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

15
17
18 
20 
20 
21 
23

13X16
15X18
15X20
15X22
15X22
18X23
20X24

2X14
2X15
2X15
2X16
2X17

2ХПХ16
2X13X16
2X13X16
2X13X19
2X15X20

420

60 ©— *. 63 I 63
5----г, 63 --- ч. 63 1ъ— 1, S3

9----1
. S3

5--- 1
. &

441
8 прогонов

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

23
23
25
28
30

20X22
20X23
22X24
24X26
24X30

2X18
2X18
2X20
2X22
2X22
2X24
2X25

2X15X18
2X15X18
2X15X22
2X18X22
2X18X25
2X20X24
2X22X26

420

60
0 1
.,49

—1 
,49

!—1
.49

Г”» ( . 49 \.49
}-- \
,49

}—1 
. 49

441

•СЛо Ш прогонов

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

19
22
24
26
27
29

15X20
15X24
20X24
24X24
22X28
22X30

2X14
2X15
2X19
2X20
2X21
2X22
2X24

2X13X17
2X13X19
2X15X20
2X15X23
2X18X22
2X18X24
2X24X24



Продолжение

$6
8*S 52 ^>> О eg 0,0 Н C-.SU

Схема расположения прогонов

Простые прогоны Сложные прогоны

ролеты,
м из бревен 

диаметром.
см

из брусьев 
сечением,

см

из бревен 
диамет
ром, см

из брусьев 
сечением, 

см

3,0 18 14X18 2Х 14 2X11X15
3,5 20 17X20 2X15 2X11X18
4,0 22 20X22 2X17 2Х П Х 20
4,5 24 20X24 2X19 2X15X20
5,0 25 20X26 2X20 2X15X22
5,5 27 22X28 2X21 2X15X23
6,0 28 24X28 2X22 2X18X24

420

60
Г “в 
, 40

5 1
,40

F 1
,40 m.40140 П,40

Ь б 
40 40

Ь Ч
40

} £ 
40 п40

440
12 прогонов

Д в у х п у т н ы е  м о с т ы
600

60 п
г 69

Р ч 
. 69

& 1
, 69 п 69 69 69

р И 
69

А в 
69

} 3 
t 69

621
10 прогонов

3,0 20 18X20 2X16 2X13X16
3,5 22 18X22 2X18 2X13X19
4,0 25 22X24 2X19 2X15X20
4,5
5,0

27 24X26 2X21 2X20X20
28 24X28 2X22 2X20X22

5,5 30 2X23 2X20X24
6,0 2X25 2X20X26
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sV
Si
8*
Цй ->>o <4 0.0 v 
l—  X  и

60

60

Схема расположения прогонов

600

,ss
f) я
tss ,55

l
,55

S..0  '<
.55155

r i
,55 ,55 n,55

pTT

60S
12 прогонов

Н  прогонов

Простые прогоны Сложные прогоны

Пролеты,
из бревен из брусьев из бревен из брусьев

Ж диаметром, сечением, диамет сечением,
см см ром, СМ см

3,0 20 18X20 2X16 2X13X16
3,5 21 20X20 2X17 2X13X18
4,0 23 20X23 2X18 2X13X20
4,5 25 22X24 2X19 2X15X20
5,0 26 22X26 2X20 2X18X20
5,5 28 24X28 2X21 2X18X23
6,0 29 24X30 2X23 2X18X24

3,0 18 15X20 2X14 2X13X15
3,5 20 18X20 2X17 2X13X16
4,0 22 18X22 2X18 2X13X19
4,5 24 20X24 2X18 2X13X20
5,0 25 22X24 2X19 2X15X20
5,5 25 23X24 2X19 2X16X20

2X18X236,0 28 24X28 2X21

П р и м е ч а н и е .  Диаметр бревен дан по тонкому концу.



90, При большом числе прогонов, укладываемых на 
насадки впереплет, когда расстояния в свету между 
прогонами получаются меньше диаметра прогона, кон
цы всех прогонов стесывают симметрично с обоих боков 
по плоскостям, имеющим наклон к оси прогона не ме
нее 1:5  (рис. 28).

Ширину торцов стесанных концов прогонов прини
мают одинаковой для толстого и тонкого концов, при
чем не менее 6 см.

Рис. 29. Расположение простых прогонов при укладке впереплет

91. Прогоны располагают по ширине моста равно
мерно, поочередно комлями в разные стороны и при 
укладке их впереплет — с разворотом относительно оси 
моста. Этот разворот обеспечивают расположением кон
цов прогонов на одной опоре по одну сторону от прого
нов смежного пролета, а на второй опоре — по другую 
сторону (рис. 29). Каждый конец прогона крепят к на
садке опоры одним штырем d =  16— 19 мм с глубиной 
его заделки в насадке не менее 15 см.

92. При наличии в районе постройки моста готовых 
брусьев необходимых сечений они могут быть использо
ваны в качестве прогонов. Концы брусчатых прогонов
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с боков обрабатывают 
в соответствии с указа
нием ст. 90. Требуемые 
размеры сечений прого
нов из брусьев приведены 
в табл. 10.

Сложные прогоны

93. При отсутствии ле
соматериала необходимо-* 
го сечения для изготов
ления простых прого
нов применяют двухъ
ярусные сложные прого
ны (рис. 30). Требуемые 
размеры сечений бревен 
или брусьев сложных про
гонов в зависимости от 
схемы их расположения, 
величины пролета и гру
зоподъемности моста при
ведены в табл. 10. Слож
ные прогоны укладывают 
на насадки опор в соот
ветствии с указаниями 
ст. 88 и располагают по 
ширине моста в соответст
вии с указаниями ст. 91.

94. Бревна сложного
прогона укладывают друг 
на друга комлями в раз
ные стороны и соединяют 
между собой штыря^ 
ми 16—19 мм, постав
ленными у концов прого
на и в середине его дли
ны (рис. 30), при этом 
глубина заделки концов 
штырей в нижнем бревне 
должна быть не менее 
15 см,
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Г возди Закладная д оск а

Рис. 31. Поперечные связи из 
досок

Рис, 32. Расположение сложных прогонов 
опоры впереплет при укладке на

64
Рис. 33. Поперечные связи из бревен



В верхнем бревне снимают один кант (сверху) ши
риной, равной одной трети диаметра у тонкого конца. 
Для более плотного прилегания бревен друг к другу 
на поверхности их касания стесывают сучки и все не
ровности. В нижнем бревне делают местную подтеску 
концов снизу с тем, чтобы иметь одинаковую высоту 
концов всех прогонов и необходимые площадки для 
опирания на насадки опор. Ширина подтески снизу 
должна быть не менее Уз диаметра бревна в тонком 
конце. Подтеску концов прогонов снизу производят так 
же, как и в простых прогонах, в соответствии с указа
ниями ст. 89.

95. При укладке сложных прогонов на опоры впе- 
реплет концы крайних прогонов срезают симметрично 
с обоих боков по наклонным к оси прогона плоскостям 
в соответствии с указаниями ст. 90. При расстоянии 
в свету между прогонами меньше диаметра прогона 
концы промежуточных прогонов также опиливают 
с обоих боков по наклонным плоскостям.

96. Поперечную устойчивость сложных прогонов от 
опрокидывания обеспечивают постановкой поперечных 
связей. Поперечные связи образуют из пакетов обрез
ков досок (рис. 31). Сбоку прогонов при их изготовле
нии прибивают доски связей.

После укладки прогонов на опоры в зазоры между 
прибитыми досками связей вставляют закладные доски, 
которые прибивают наклонными гвоздями. Связи распо
лагают между парами соседних прогонов у промежуточ
ных опор и между всеми прогонами у береговых опор 
(рис. 32). Кроме того, верхние бревна прогонов смеж
ных пролетов над промежуточными опорами соединяют 
попарно скобами диаметром 12 мм.

При расстоянии в свету между прогонами более 30 см 
поперечные связи у береговых опор выполняют в виде 
распорок из бревен, укладываемых вдоль лежней и при
крепляемых к ним штырями (рис. 33). В этом случае 
элементы поперечного настила над опорой крепят ко 
всем прогонам.
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Г Л А В А  4

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ низководных 

мостов

97. Металлические пролетные строения низководных 
мостов состоят из металлических прогонов, металличе
ских или деревянных связей и деревянной проезжей 
части.

98. Металлические прогоны применяют простые, 
сложные в виде пакетов и составные. Основным типом 
являются простые прогоны из прокатных двутавров 
обыкновенных профилей (рис. 34, а ), швеллеров 
(рис. 34,6), широкополочных двутавров (рис. 34 ,в). 
При малых пролетах в качестве простых прогонов могут 
быть использованы рельсы железных дорог широкой 
колеи (рис. 34,г).

Составные прогоны применяют при значительной ве
личине пролетов, когда имеющиеся прокатные балки 
из-за недостаточных размеров сечения нельзя исполь
зовать в качестве простых прогонов. Составные прогоны 
устраивают сварными двухъярусными преимущественно 
из прокатных двутавров обыкновенных профилей 
(рис. 34,6), а также из железнодорожных рельсов 
(рис. 34, е).

99. Связи между металлическими прогонами уста
навливают для обеспечения общей устойчивости прого
нов и пространственной жесткости пролетного строения.

В зависимости от имеющихся материалов и условий 
производства работ связи устраивают;

— металлическими сварными;
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— металлическими на болтах;
— деревянными с использованием болтов.
100. Проезжую часть устраивают в виде:
— поперечного (рабочего) и продольного (защит

ного) настилов;
— .двойного продольного настила на поперечинах.
101. Конструкции металлических пролетных строений 

принимают, как правило, в виде укрупненных блоков. 
Применение заранее изготовленных блочных конструк
ций позволяет сократить объем работ на препятствии

Рис. 34. Типы сечений простых и составных ме
таллических прогонов:

а — двутавр обыкновенного профиля; б — швеллер; в — 
двутавр широкополочный; г  — рельс; д — прогон состав

ной из двутавров; е — прогон составной из рельсов

и необходимое количество специалистов — монтажни
ков. Этот тип конструкций пролетных строений обеспе
чивает наибольший успех работ по возведению мостов.

102. Металлические пролетные строения из отдель
ных элементов («россыпи») применяют при отсутствии 
возможности транспортировки и монтажа более тяже
лых блочных конструкций (при увеличенных пролетах 
моста), а также в тех случаях, когда заготовку мате
риалов и изготовление конструкций производят одновре
менно с постройкой моста в непосредственной близости 
от места строительства.

1. БЛОЧНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ
103. Блочные пролетные строения (рис. 35, 36) соби

рают из заранее изготовленных блоков прогонов, щитов 
проезжей части (настилочных щитов) и колесоотбоев.
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Настилочный щит

Рис. 36. Пролетное строение однопутного моста грузоподъемностью 60 г с блоками в составе
двух прогонов из швеллеров



104. Блоки прогонов принимают в составе четырех 
или двух простых прогонов из прокатных балок (дву
тавров, швеллеров) в зависимости от ширины проезжей 
части и величины пролетов моста, а также грузоподъем
ности применяемых транспортных средств и монтажного 
оборудования.

105. Блоки из четырех прогонов применяют, как пра
вило, в однопутных мостах при пролетах до 5,5—б м 
(рис. 35). По ширине однопутного моста располагают 
два таких блока прогонов в соответствии со схемами, 
приведенными в табл. 11 (схемы 1 и 4).

600
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6
Рис. 37. Схемы расположения блоков из четырех прогонов в двух

путном мосте:
а — блоки прогонов из двутавров; б — блоки прогонов из швеллеров

В случае возведения двухпутного моста с исполь
зованием блоков из четырех прогонов, изготовленных 
для однопутных мостов, по ширине моста укладывают 
по три таких блока (рис. 37).

106. Блоки из двух прогонов применяют в однопут
ных мостах преимущественно при пролетах свыше 6 м 
(рис. 36) и при возведении двухпутных мостов.

По ширине однопутных мостов располагают четыре 
или пять блоков прогонов в соответствии со схемами, 
приведенными в табл. 11 (схемы 2, 3 и 5), а в двухпут
ных мостах — пять или .шесть блоков прогонов в соот
ветствии со схемами, приведенными в табл. 12.
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Т а б л и ц а  П

Сечения прогонов из двутавров и швеллеров в блоках для однопутных мостов

Грузо
подъем

ность 
моста, г

Число про Необходимый
Расчетный момент сопро

Схема расположения блоков прогонов гонов в сече пролет, м тивления W
нии моста сечения про

гона, смг

Сечение прогона

№ ' 
двутавра

Xs
швеллера

60

420

Nt1 1 Г 4 ^  j=f=3
3*59 32

WL

3*59

№ 2

3 ,0 142 16 18а
3 ,5 193 18 20а
4,0 258 22а 24а
4 ,5 322 22а 27а
5 ,0 400 24а 30а
5,5 480 27а 33а
6 ,0 560 30а 36а
6,5 645 ЗОв 36а
7,0 730 33а 36в
7,5 765 ЗЗв 40а
8 ,0 900 36а 40а
8,5 985 40а —
9,0 1070 40а —

10,0 1245 45а —
11,0 1425 45а —
12,0 1610 50а



to Продолжение



Продолжение

Грузо
подъем

ность 
моста* т

Число про Необходимый
Схема расположения блоков прогонов

Расчетный моменг сопро
гонов в сече пролет, м тивления W

нии моста сечения про
гона, см9

Сечение прогона

№
двутавра

№
швеллера

25

380

N 4

380

m Я

[ Н М
62 49 62r—J49 62 49\б2\

3,0 73 12 14а
3,5 100 14 16а
4,0 129 16 18а
4,5 161 18 20а
5 ,0 194 18 20в
5,5 226 20а 22а
6 ,0 262 20в 24а
6,5 295 22а 27а
7,0 329 22 в 27а
7,5 363 24а 30а
8 ,0 398 24 в 30а
8,5 435 27а ЗОв
9,0 473 27а 33а

10,0 553 30а ЗЗв
11,0 630 ЗОв 36а
12,0 790 ЗЗв 40а

оо

П р и м е ч а н и я :  1. Необходимые моменты сопротивления (W) и размеры сечений прогонов (номера
двутавров и швеллеров) приведены для обычных строительных сталей типа Ст. 3 при расчетном сопротивлении 
на изгиб /?и—2050 кг/см2.

2. Для балок из стали повышенного качества (СПК) необходимый момент сопротивления может быть уменье
/ 1V/ 2050 „ Л

шен соответственно расчетным сопротивлениям I W\ =  - 5 —  W  1 ; при этом размеры сечений прого- 

нов подбирают в зависимости от уменьшенного момента сопротивления (№1) по таблицам приложения 2.
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Т а б л и ц а  12

Сечения прогонов из двутавров и швеллеров в блоках для двухпутных мостов грузоподъемностью 60 г

Схема расположения блоков прогонов
Число 

прогонов 
в сечении 

моста

10

Необходимый Сечение прогона
Расчетный момент сопро

тивления Wпролет, м сечения № Хгпрогона, см% двутавра швеллера

3 ,0 130 16 18а
3 ,5 175 18 20а
4 ,0 230 20а 22а
4 ,5 292 22а 27а
5 ,0 360 24а 27в
5 ,5 430 27а ЗОв
6 ,0 507 27в 33а
6,5 580 30а 36а
7,0 655 ЗОв 36а
7,5 730 33а 36в
8 ,0 810 36а 40а
8,5 885 36а 40а
9 ,0 960 36в 40в

10,0 1125 40а —

11,0 1280 45а —

12,0 1455 45а п. г



Схема расположения блоков прогонов
Число 

прогонов 
в сечении 

моста

12

Oi Примечание. См. примечания к табл. 11

Продолжение

Расчетный 
пролет, м

Необходимый 
момент сопро

тивления W 
сечения 

прогона, с.и3

Сечение прогона

Хг
двутавра

№
швеллера

3,0 105
3,5 125
4,0 194
4,5 246
5,0 304
5,5 366
6 ,0 428
6,5 490
7,0 552
7,5 617
8 ,0 682
8,5 747
9,0 812

10,0 946
11,0 1084
12,0 1220

14 16а
16 18а
18 20в
20а 22в
22а 27а
24а 27 в
24в 30а
27а 33а
30а ЗЗв
ЗОв 36а
33а 36а
33а Збв
ЗЗв 40а
36в 40в
40а —

40в —



107. Для соединения прогонов в блоки применяют, 
как правило, металлические сварные связи; блоки в со
ставе двух прогонов из двутавров при отсутствии сва
рочного оборудования могут быть изготовлены с дере
вянными связями.

Блоки из четырех прогонов

108. Конструкция блока в составе четырех прогонов 
из двутавров приведена на рис. 38, а из швеллеров — 
на рис. 39. Прогоны в блоках располагают параллельно 
оси моста на расстоянии 59 см один от другого и соеди
няют металлическими поперечными (вертикальными) 
и продольными (горизонтальными) связями.

Габаритную ширину блока прогонов принимают не 
более 200 см из условия перевозки в кузове автомоби
лей типа ЗИЛ-157.

Необходимые сечения двутавров и швеллеров для 
прогонов в зависимости от грузоподъемности и величин 
пролетов мостов приведены в табл. 11.

109. Длину прогонов принимают на 50 см больше 
расчетного пролета, чтобы при укладке блока на опоры 
концы прогонов заходили за оси насадок в смежные 
пролеты на 25 см.

На концах прогонов снизу приваривают металличе
ские опорные подкладки толщиной 10— 14 мм, высту
пающие по одну сторону прогона на 6 см (рис. 40). 
В этих подкладках просверливают по три отверстия 
диаметром 18 мм, располагаемые вдоль оси моста на 
расстоянии 8 см одно от другого. Крепление прогонов к 
деревянным насадкам опор производят штырями диаме
тром 16 мм, забиваемыми через одно из трех отверстий, 
ближайшее к оси насадки. Длина заделки штыря в на
садке должна быть не менее 15 см.

110. Поперечные (вертикальные) связи устраивают 
в виде распорок, привариваемых к стенкам прогонов. 
По длине блока крайние распорки устанавливают на 
удалении 70 см от концов прогонов, а промежуточные — 
на одинаковых расстояниях одну от другой, величину 
которых принимают:

— 120—200 см, но не более 15 ширин полки прого
на— при прогонах из двутавров;
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связей

Рис. 38. Блок в составе четырех прогонов из двутавров



связей

Прогон

Рис. 39. Блок в составе четырех прогонов из швеллеров



— 70—120 см, но не более 12 ширин полки прого
н а— при прогонах из швеллеров.

111. Поперечные связи — распорки изготовляют из 
швеллеров или двутавров, высоту которых принимают

Сварной шов 
высотой 5-6лт

Штырь

Н а са д ка

Прогон
Опорная
подкладка

Р и с .  40. Д е т а л ь  к р е п л е н и я  п р о г о н а  к  н а 
с а д к е  о п о р ы

равной 0,5**—0,6 высоты прогона, а длину — равной рас
стоянию в свету между стенками смежных прогонов. 
Элементы поперечных связей располагают перпендику
лярно прогонам, посередине их высоты (или несколько 
ниже по условиям производства сварочных работ) и 
приваривают по контуру швами высотой 5—6 м м .
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112. Продольные (горизонтальные) связи образуют 
путем установки диагоналей в дополнение к поперечным 
связям (рис. 41). Диагонали продольных связей рас
полагают:

— при пролете прогонов до б м — в одной панели 
у каждого конца блока;

— при пролете прогонов свыше 6 м — в двух пане
лях у каждого конца блока.

м  iM s zEEcmsas:
Рис. 41. Схемы расположения связей в блоках прогонов: 

а — связи в блоках из четырех прогонов; б — связи в блоках из двух про
гонов

113. Диагонали продольных связей изготовляют из 
одиночных уголков, которые укладывают обоими перья
ми на верхние полки поперечных связей-распорок и при
варивают к ним швами высотой 5—6 мм.

Уголки, используемые для элементов связей, дол
жны иметь ширину полок не менее длины элемента.
Верх диагоналей продольных связей (обушок уголка) 
должен быть расположен ниже верха прогонов не менее 
чем на 10 мм.

При отсутствии уголков диагонали продольных свя
зей могут быть изготовлены из швеллеров.

114. Для установки пажильных болтов, с помощью 
которых закрепляют проезжую часть, в блоках прого
нов из двутавров устраивают пажильные выступы в виде 
отрезков круглой (арматурной) стали диаметром 18— 
20 мм и длиной 20 см, приваренных к верхним полкам 
крайних прогонов (см. рис. 38).
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В блоках прогонов из швеллеров для установки па- 
жильных болтов в стенках крайних прогонов (в середи
не их высоты) прорезают автогеном овальные отверстия 
(рис. 39).

Расстояние между пажильными выступами или от
верстиями для пажильных болтов по длине прогонов в 
зависимости от величин пролетов принимают по табл. 13. 
В тех случаях, когда отдельные пажильные выступы 
или отверстия для пажильных болтов оказывается необ
ходимым расположить в местах, намеченных для при
крепления элементов поперечных связей к прогонам, 
места расположения связей соответственно смещают на 
10—15 см вдоль прогонов.

Т а б л и ц а  13

Расстояния между пажильными выступами 
или отверстиями для пажильных болтов на прогонах

Расчетный пролет 
моста, м

Число 
пажильных 

выступов или 
отверстий 
по длине 
прогона

Расстояние, см

от конца прогона 
до центра крайнего 
пажильного выступа 

или отверстия

между центрами 
смежных пажильных 

выступов или 
отверстий

3 ,0 100 150
3 ,5 2 110 180
4,0 125 200

4,5 100 150
5,0 о 107 167
5,5 О 115 175
6 ,0 123 202

6,5 105 163
7 ,0 1 110 177
7,5 4 117 188
8 ,0 125 200

8,5 п о 170
9 ,0 5 115 180
9,5 120 190

10,0 125 200

11,0 ft 117 183
12,0 о 125 200
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Рис. 42. Блок в составе двух прогонов из двутавров с металлическими сварными связями

Рис. 43. Блок в составе двух прогонов из швеллеров с металлическими сварными связями



Блоки из двух прогонов

115. Блоки в составе двух прогонов из двутавров 
(рис. 42) или из швеллеров (рис. 43) с металлическими 
сварными связями имеют конструкцию, аналогичную 
конструкции блоков из четырех прогонов.

Прогоны в блоках располагают на расстоянии 62 см 
или 68 см один от другого и соединяют поперечными 
(вертикальными) и продольными (горизонтальными) 
связями, которые устраивают в соответствии с указа
ниями ст. ПО— 113.

Для крепления блоков прогонов к насадкам опор 
у концов прогонов вводят опорные подкладки в соот
ветствии с указаниями ст. 109.

Для закрепления проезжей части пажильными бол
тами в прогонах из двутавров приваривают пажильные 
выступы, а в прогонах из швеллеров прорезают отвер
стия в соответствии с указаниями ст. 114.

116. В случаях отсутствия оборудования для устрой
ства металлических сварных связей в блоках в составе 
двух прогонов из двутавров применяют деревянные свя
зи с использованием болтов (рис. 44). При изготовлении 
таких блоков между стенками прогонов закладывают 
деревянные распорки, состоящие из двух или четырех
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брусьев, соединенных наклонно поставленными скоба
ми. Прогоны стягивают между собой горизонтальными 
болтами диаметром 18—20 мм, пропущенными через от
верстия в стёнках. У каждой распорки ставят три 
болта, которые располагают в соответствии с рис. 44, 
возможно ближе к верхней и нижней полкам про
гонов.

Крайние по длине блока связи размещают так, что
бы от концов прогонов до ближайших к ним болтов 
связей было не менее 70 см, а промежуточные связи — 
на расстояниях, принимаемых в соответствии с указа
ниями ст. 110.

117. Необходимые сечения двутавров и швеллеров 
для блоков из двух прогонов в зависимости от грузо
подъемности и величин пролетов приведены в табл. 11 
для однопутных мостов и в табл. 12 для двухпутных 
мостов.

Проезжая часть

118. Щиты проезжей части (рис. 45) состоят из по
перечного (рабочего) и продольного (защитного) насти
лов. Настилочными щитами перекрывают блоки прого
нов по всей ширине моста, не оставляя свободного меж
колейного пространства (рис. 35 и 36).

К блокам прогонов, имеющим металлические связи, 
настилочные щиты закрепляют пажильными болтами, 
пропущенными через отверстия в колесоотбоях; к бло
кам прогонов с деревянными связями щиты прикрепляют 
штырями.

Колесоотбои располагают параллельно оси моста 
над крайними прогонами. В пролетных строениях одно
путных 60-тонных мостов с блоками из четырех прого
нов (в связи с увеличенным расстоянием между сред
ними прогонами) дополнительно устраивают один вну
тренний колесоотбой (рис. 35).

119. Размеры щитов проезжей части в направлении 
поперек моста принимают:

— для однопутных мостов грузоподъемностью 60 г — 
480 см;

— для однопутных мостов грузоподъемностью2 5 г —- 
440 см;

— для двухпутных мостов — 660 см.
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В щитах проезжей части для однопутных мостов за
щитный настил располагают двумя колеями шириной 
по 170—180 см в 60-тонных мостах (см. рис. 45, а) и по 
150—160 см ~  в 25-тонных мостах. Щиты проезжей ча
сти для двухпутных мостов принимают со сплошным 
защитным настилом по всей ширине проезжей части 
(рис. 45,6).

120. Размер щитов проезжей части в направлении 
вдоль моста назначают в зависимости от величин про
летов прогонов с таким расчетом, чтобы на каждый 
пролет приходилось целое число щитов, причем из усло
вий удобства сборки пролетных строений и перевозки 
конструкций этот размер принимают в пределах от 145 
до 200 см.

Для удобства сборки проезжей части по концам 
крайних пролетных строений (у берегов или в местах 
сопряжения с пролетными строениями иной конструк-* 
ции) применяют концевые настилочные щиты, имеющие 
меньший размер в направлении вдоль моста по срав
нению с основными настилочными щитами.

Концевой настилочный щит располагают в крайнем 
пролетном строении заподлицо с концами прогонов, а 
следующие основные настилочные щиты укладывают 
вплотную один к другому или с зазорами в 1—2 см 
с таким расчетом, чтобы имеющиеся на щитах скосы 
были совмещены с пажильными выступами или отвер
стиями для пажильных болтов на прогонах (рис. 35 
и 36).

Размеры основных и концевых настилочных щитов 
в направлении вдоль моста для различных пролетов 
приведены в табл. 14.

121. Поперечный (рабочий) настил щитов проезжей 
части выполняют из обрезных или необрезных досок, се
чения которых в зависимости от грузоподъемности мо
стов и от расстояний между прогонами принимают по 
табл. 15.

Необрезные доски поперечного настила укладывают 
в щитах поочередно широкими концами в разные сто
роны.

На крайних досках поперечного настила делают ско
сы (срезы) для пропуска пажильных болтов (рис. 45).

Продольный (защитный) настил принимают из об
резных или необрезных досок толщиной 4—5 см ,
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Рис. 45. Настилочные щиты и закладные доски проезжей части:
а — настилочный щит для однопутных мостов грузоподъемностью 60 г; б — настилочный щит для двухпутных мостов;

в — закладная доска для однопутных мостов



прикрепляемых к поперечному настилу гвоздями диа
метром 4—4,5 мм и длиной 90— 100 мм. Конец каждой 
доски защитного настила прибивают двумя гвоздями и, 
кроме того, в крайних по ширине проезжей части досках 
защитного настила забивают гвозди в пересечениях с 
каждой доской поперечного настила, а в промежуточных 
досках — по одному гвоздю в соответствии с рис. 45.

Т а б л и ц а  14

Размеры настилочных щитов и колесоотбойных брусьев

Расчетный 
пролет моста, 

м

Размер настилочных 
щитов в направлении 

вдоль моста, см
Число 

брусьев для 
одного колесо- 

отбоя 
по длине 
пролета

Размеры колесоотбойных 
брусьев, см

основной
щит

концевой
щит

длина
бруса

расстояние 
между отвер

стиями для 
пажильных 

болтов

3,0 145 98 285 150
3,5 170 110 335 178
4,0 195 123 385 200
4,5 145 98 1 435 150
5,0 162 106 485 167
5,5 178 114 535 175
6,0 195 122 585 202

6,5 158 104 310 163
7,0 172 110 о 335 176
7,5 183 116 1 360 188
8 ,0 196 123 385 200

8,5 167 108 325 170
9,0 177 113 о ^ 345 180
9,5 187 118 ^,0 365 190

10,0 197 123 385 200

11,0 182 115 о 355 183
12,0 198 123 о 385 200

П р и м е ч а н и я :  1. Размеры настилочных щитов даны с учетом 
зазоров, необходимых для обеспечения удобства сборки проезжей 
части.

2. При указанном числе колесоотбсйных брусьев 2,5 два бруса 
укладывают в пределах пролета, а третий брус наполовину заходит 
в смежный пролет.
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Т а б л и ц а  15
Сечения досок поперечного (рабочего) настила щитов 

проезжей части

Грузоподъемность Число прогонов Наибольшее Сечение досок
расстояние поперечного

моста, г в сечении моста между осями (рабочего)
прогонов, см настила, см

О д н о п у т н ы е  м о с т ы
8 59 6X18

60 8 63 6X20
10 62 6X20

25 8 59 5X22
8 62 6X18

Д в у х п у т н ы е  м о с т ы
10 69 7X18

60 12 62 6X20
12 59 6X18

122. Зазоры между щитами проезжей части на уча
стках стыкования прогонов смежных пролетов над опо
рами заполняют установленными на ребро закладными 
досками (см. рис. 35), которые заготовляют заранее и 
перевозят вместе с настилочными щитами.

Закладные доски принимают толщиной 4— 6 см и 
шириной, равной суммарной толщине досок поперечного 
и продольного настилов щитов проезжей части. Д лину 
закладных досок принимают на 10 см менее ширины 
проезжей части моста. В . закладных досках для одно
путных мостов делают вырезы (стески) длиной, равной 
зазору между колеями защитного настила и глубиной, 
соответствующей толщине досок защитного настила 
(рис. 45 ,в).

123. Колесоотбои изготовляют из брусьев сечением 
16X16 см. При пролетах мостов до 6 м колесоотбои де
лают цельными по длине пролета, а при пролетах свы
ше 6 м — из двух или трех брусьев в пределах каждого 
пролетного строения.

Длину колесоотбойных брусьев в зависимости от ве
личин пролетов и размеров щитов проезжей части при
нимают по табл. 14.
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Для установки пажильных болтов в колесоотбойных 
брусьях сверлят по два или по три (при пролетах от
4,5 до 6 м) сквозных отверстия диаметром 20—22 мм, 
которые располагают симметрично относительно середи
ны длины брусьев (при трех отверстиях одно распола
гают в середине длины бруса). Расстояние между от
верстиями в колесоотбойных брусьях с учетом распо
ложения пажильных выступов или отверстий для 
пажильных болтов на прогонах принимают по табл. 14.

124. Пажильные болты (рис. 46) изготовляют из 
круглой стали диаметром 18—20 мм. Болт имеет на 
одном конце крюк для захвата за пажильные выступы 
на полках прогонов из двутавров (см. рис. 35) или за 
отверстия в стенках прогонов из швеллеров (см. рис. 36), 
а на другом конце — резьбу, на которую навинчивают 
гайку. Под гайку по верху колесоотбоя устанавливают 
металлическую шайбу.

Длину пажильных болтов при прогонах из двутавров 
принимают по рисунку 46, а при прогонах из швеллеров
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этот размер увеличивают на величину, равную половине 
высоты швеллера за вычетом толщины его полки.

125. Размеры брусьев для среднего колесоотбоя в 
однопутных мостах с блоками из четырех прогонов при
нимают в соответствии с указаниями ст. 123. Закреп
ляют средний колесоотбой в отличие от крайних шты
рями диаметром 12 мм и длиной 250 мм, которые про
пускают через просверленные в колесоотбойных брусьях 
отверстия и забивают в доски поперечного настила щи
тов проезжей части (см. рис. 35).

126. К блокам прогонов с деревянными связями 
щиты проезжей части крепят штырями диаметром 12— 
16 мм и длиной 180—200 мм, которые пропускают че
рез отверстия, просверленные в досках продольного и 
поперечного настилов, и забивают в деревянные рас
порки блоков прогонов (рис. 44).

В таких пролетных строениях крайние колесоотбой 
закрепляют так же, как и средний колесоотбой в мо
стах с блоками из четырех прогонов в соответствии с 
указаниями ст. 125.

127. Закладные доски, устанавливаемые в зазорах 
между настилочными щитами, закрепляют средним ко- 
лесоотбоем, а при отсутствии последнего — с помощью 
обрезков досок, укладываемых над закладными доска
ми вдоль крайних колесоотбоев и прибиваемых гвоздя
ми к поперечному настилу щитов проезжей части 
(рис. 36).

2. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

128. Пролетные строения образуют из отдельных про
гонов, соединяемых связями на месте возведения, и про
езжей части, которую устраивают также из отдельных 
элементов в процессе постройки моста.

129. Для несущей конструкции пролетных строений 
применяют в зависимости от имеющихся материалов 
простые прогоны из прокатных двутавров, швеллеров и 
рельсов, прогоны в виде пакетов или составные 
двухъярусные прогоны.

Длину прогонов принимают на 50 см больше расчет
ного пролета, чтобы при укладке на опоры концы
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прогонов заходили за оси насадок в смежные пролеты 
на 25 см.

Для закрепления прогонов к насадкам опор на кон
цах прогонов снизу приваривают металлические опорные 
подкладки в соответствии с указаниями ст. 109. При 
отсутствии возможности устройства опорных подкладок

для установки штырей от
верстия просверливают (или 
прорезают автогеном) не
посредственно в полках 
прогонов (рис. 47).

130. Число прогонов в 
поперечном сечении прини
мают, как правило, четным; 
прогоны связывают между 
собой попарно.

При значительном рас
стоянии между двумя от
дельными прогонами их со
единяют связями (рис. 48) 
аналогично блокам из двух 
прогонов (см. рис. 42), а 
при расположении двух про
гонов вплотную или с не
большим зазором их объ
единяют в пакет (рис. 49 
и 50).

131. По ширине пролет
ных строений укладывают 
от 4 до 10 прогонов (паке

тов) в однопутных мостах и от 6 до 12 — в двухпутных 
мостах, причем прогоны (пакеты) располагают равно
мерно по всей ширине пролетного строения.

Схемы расположения прогонов (Лакетов) в однопут
ных и двухпутных мостах приведены в табл. 16 и 17. 
Указанные на схемах этих таблиц расстояния соответ
ствуют:

— при простых и составных прогонах — осям про
гонов;

— при прогонах в виде пакетов — осям пакетов.
132. При использовании для прогонов железнодо-

Л ^  Л
—ty— 

О

о 

о

Рис. 47. Расположение отвер
стий в полках прогонов для 

установки штырей:
о - в  прогоне нз двутавра; б — i 

прогоне из швеллера
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Рис. 49. Сварные пакеты 
из двутавров и швелле

ров:
а — пакет из двутавров; 

б — пакет из швеллеров

Рис. 50. Сболченные пакеты из 
двутавров и швеллеров: 

а — пакет из двутавров; б — пакет 
из швеллеров
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Т а б л и ц а  1G
Схемы расположения прогонов и необходимые моменты сопротивления сечения одного металлического

прогона (пакета) для однопутных мостов

Схема расположения прогонов 
(пакетов)

§ §

8аг с  В

Необходимый момент сопротивления W сечения прогона (пакета) в см* 
при расчетном пролете, м

3,0 3,5 4,0 4,5 5.Q 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0

60

270 370 485 616 759 915 1068 1222 1380 1538 1700 1860 2025 2350

п ,о •12,0

2685 3015

190 257 337 425 524 630 736 847 956 1067 1177 1287 1400 1634 1865 2105
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Таблица 17
Схемы расположения прогонов и необходимые моменты сопротивления сечения одного металлического

прогона (пакета) для двухпутных мостов

я
аА го h с „ о л со н
>>  О 
CwOи ж

Схема расположения прогонов (пакетов)
и о я s а.2 аг а В

Необходимый момент сопротивления W сечения прогона (пакета) 
в см* при расчетном пролете, м

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 0,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 п.о 12,0

600

№ 1  4 (

’ т но * т т \ 120

и .

600

№ 2 М  М  М  I
62 82 82 82 82 8 2 « 4

208

162

282

220

370

290

470

366

580

450 544

820 935

636 728

1055

824

1175

920

1300

1014

1425

1110

1550

1210

1800

1400

2060

1600

2325

1810
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Необходимый момент сопротивления W сечения прогона (пакета) 
в см* при расчетном пролете, м

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,а

600

№ 3 _  ----- п
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600
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П р и м е ч а н и е .  См. примечания к табл. 11.



рожных рельсов их могут объединить связями по не
сколько штук в пакеты (рис. 51).

Схемы расположения простых рельсовых прогонов 
и пакетов в однопутных и двухпутных мостах приведе
ны в табл. 18 и 19.

133. В пролетных строениях с прогонами из двутав
ров или швеллеров при расстояниях между осями смеж
ных прогонов (пакетов) не более 75 см в мостах под 
грузы 60 т и не более 85 см в мостах под грузы 25 т 
проезжую часть устраивают в виде поперечного (рабо
чего) настила с продольным (защитным) настилом.

a 6PV° 6 в
Рис. 51. Пакеты из рельсов:

а — пакет из двух рельсов; б —  пакет из трех рельсов; в — пакет из пяти
рельсов

При более значительных расстояниях между прогонами 
(пакетами) из двутавров и швеллеров, а также в про
летных строениях с прогонами — пакетами из рельсов 
проезжую часть делают в виде двойного продольного 
настила на поперечинах.

Несущая конструкция с простыми прогонами 
и пакетами

134. Необходимые сечения двутавров и швеллеров 
для простых прогонов и пакетов определяют по табл. 16 
и 17 и по приложению 2. При этом в зависимости от 
грузоподъемности моста, принятой схемы расположения 
прогонов (пакетов) и величины расчетного пролета по 
табл. 16 (для однопутных мостов) или по табл. 17 (для 
двухпутных мостов) находят необходимый момент со
противления сечения прогона (пакета), а затем по при
ложению 2 подбирают двутавр или швеллер наиболее 
подходящего номера профиля так, чтобы соответствую
щая ему величина момента сопротивления была близ
кой к величине необходимого момента сопротивления
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Т а б л и ц а 1 8
хемы расположения рельсовых прогонов (пакетов), тип и количество рельсов в одном прогоне

(пакете) для однопутных мостов
. *■
Ф L, 
|в О5 оо Sе  * о л  « н
ft о U X

Схема расположения 
прогонов (пакетов)

Ч
ис

ло
пр

ог
он

ов
(п

ак
ет

ов
)

Тип рельса

Необходимое количество рельсов в одном прогоне (пакете) 
при расчетном пролете, м

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

Р-65 1 1 2 2 2 2 3 3 5 5Р-50 1 1 2 2 3 3 5 5
Р-43 (1а) 2 2 2 3 3 5 5

4 Р-38 (На) 2 2 3 3 5 5
Ша 2 2 3 3 5 5 , _
IVa 2 3 5

1

5

1

5

420

Ш.
I  £

120 НО
т  m

120

60

420 Р-65 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3Р-50 1 1 2 2 2 2 3 3 5
Р-43 (1а) 1 1 2 2 3 3 3 5
Р-38 (На) 1 2 2 2 3 3 5 _
Ша 1 2 2 3 3 5 5 _ _
IVa 2 2 3 3 5 5 —1
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Тип рельса

Необходимое количество рельсов в одном прогоне (пакете) 
при расчетном пролете, м

3,0 3,5 4,0 4,5 5.0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

25

380

4

Р-65 
Р-50 
P-43 (fa) 
Р-38 (Па) 
Ша 
IVa

1
1
1
1
1
1

I
I
I
I
1
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I
I
1
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1
1
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2
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3
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3
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P-oU I I 1 1 1 1 2 2 2 2

1 к . А Р-43 (1а) I I 1 1 1 2 2 2 2 —
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П р и м е ч а н и е .  Указанное количество относится к рельсам,имеющим износ головок по высоте д о 5 мм: 
^  при износе рельсов свыше 5 мм количество их в прогоне (пакете) необходимо принимать, как для расчетного 

пролета, большего на 0,5 м по сравнению с фактически применяемым пролетом прогонов.



Т а б л и ц а  19о
to

Схемы располож ения рельсовых прогоноз (пакетов), тип и количество рельсов в одном  прогоне
(пакете) для двухпутны х мостов

Схема расположения прогонов (пакетов)
Э е  2 о о £ (-К* Р (U О & «х Сь2 ГГ с 5

Необходимое количество рельсов в одном прогоне 
(пакете) при расчетном пролете, м

Тип рельса

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

Р-65 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5
Р-50 1 2 2 2 3 5 5 5 5 —

Р-43 (1а) 2 2 2 3 5 5 5 — — —

Р-38 (Па) 2 2 3 3 5 5 — — — —

Ша 2 2 3 5 5 — — — — —

IVa 2 3 5 5

Р-65 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Р-50 1 1 2 2 2 3 3 3 5 —

Р-43 (1а) 1 2 2 2 3 3 5 5 — —

Р-38 (На) 1 2 2 3 3 5 5 — — —

Ш а 2 2 2 3 3 5 — — — —

IVa 2 2 3 3 5

600

ш.
I".: i  i-■I L I/1

wo 790 190-------------- j-

- 1
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пролета, большего на 0,5 м по сравнению с фактически применяемым пролетом прогонов.



сечения прогона (пакета).Отклонение величины момента 
сопротивления принятого профиля от величины необ
ходимого момента сопротивления прогона (пакета) в 
меньшую сторону допускается не более чем на 5%.

При наличии двутавров и швеллеров лишь одного 
номера профиля поступают следующим образом: по
приложению 2 находят для данного номера профиля ве
личину момента сопротивления и в соответствии с этой 
величиной с помощью табл. 16 и 17 выбирают ту или 
иную схему расположения прогонов применительно к за
данной грузоподъемности моста и принятой величине 
расчетного пролета, который назначают с учетом длины 
имеющихся двутавров или швеллеров.

Например, если в качестве прогонов можно исполь
зовать двутавры № 33 b длиной 8 м, то расчетный про
лет прогонов назначают равным 7,5 м и для однопут
ного моста под грузы 60 т принимают пролетные строе
ния с 8 прогонами, расположенными в соответствии со 
схемой № 3 табл. 16. При этом величина момента сопро
тивления имеющегося двутавра, равная 757 см3 (см. 
табл. 1 приложения 2), отличается на 1% в меньшую 
сторону от величины необходимого момента сопротивле
ния прогона, равной 765 см3 (см. табл. 16).

135. В зависимости от схемы расположения прого
нов, а также имеющихся материалов и оборудования 
между простыми прогонами устраивают металлические 
(сварные или на болтах) или деревянные (с использо
ванием болтов) связи.

136. При наличии металла и сварочного оборудова
ния простые прогоны из двутавров или швеллеров со
единяют попарно металлическими сварными связями, 
конструкцию которых принимают в соответствии с ука
заниями ст. ПО— 113.

137. 'При отсутствии сварочного оборудования про
стые прогоны из двутавров, располагаемые на расстоя
нии не более 85 см, соединяют попарно деревянными 
связями на болтах, которые устраивают по указаниям 
ст. 116.

138. При отсутствии сварочного оборудования про
стые прогоны из двутавров высотой более 40 см, распо
лагаемые на расстоянии свыше 85 см, соединяют между 
собой металлическими решетчатыми связями на болтах 
(см. рис. 48). Все элементы поперечных и горизонталь-
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ных связей принимают из одиночных уголков с шириной 
полок не менее V25 длины элемента. Соединяют элемен
ты связей между собой и прикрепляют их к прогонам 
болтами диаметром 16 мм.

Поперечные связи устраивают в виде фермочек, со
стоящих из верхнего и нижнего поясов и решетки (см. 
рис. 48). Крайние по длине пролета поперечные связи 
располагают на удалении 70 см от концов прогонов, 
а промежуточные — на равных расстояниях одну от дру
гой, причем эти расстояния назначают кратными рас
стояниям между поперечинами (если последние име
ются в проезжей части) и не больше 15 ширин полки 
прогона.

Горизонтальные связи образуют введением диагона
лей в плоскости верхних поясов поперечных связей. 
Диагонали располагают:

— при пролете прогонов до 6 ж — в одной панели 
у каждой опоры;

— при пролете прогонов свыше 6 м — в двух пане
лях у каждой опоры (рис. 41).

Для прикрепления поперечных связей и диагоналей 
горизонтальных связей приболчивают к стенкам прого
нов коротыши из уголков с шириной полки (перпенди
кулярной стенке прогона) не менее 100 мм. Длину верх
них коротышей принимают 300 мм, а нижних короты
шей (к , которым прикрепляют только поперечные 
связи) — 150 мм.

139. Прокатные балки и рельсы объединяют в па
кеты сваркой (сварные пакеты) или болтами (сболчен
ные пакеты).

140. Сварные пакеты образуют из двух двутавров 
или швеллеров, для чего горизонтальные полки балок 
сваривают двумя прерывистыми швами по всей длине 
(рис. 49). Длину участков сварных швов принимают 
200 мм, а расстояния между ними в свету 500 мм. Глу
бина провара должна быть не менее половины толщины 
полки у ее края.

141. Сболченные пакеты образуют из двух двутавров 
или швеллеров, располагая их с небольшим зазором и 
стягивая болтами через деревянные прокладки 
(рис. 50).

Прокладки делают из обрезков брусьев или оканто
ванных бревен длиной около 50 см и такой ширины,
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чтобы между полками прогонов оставался зазор 6 см. 
Прокладки располагают над опорами и в пролете по 
длине пакета на равных расстояниях, не превышающих 
12 ширин полки для швеллеров и 15 ширин полки для 
двутавров (между осями прокладок).

Болты принимают диаметром 18—20 мм и ставят их 
по два в вертикальном ряду, пропуская через отверстия, 
просверленные или прорезанные автогеном в стенках 
прогонов.

142. Рельсы в пакетах укладывают в один ярус. При 
объединении в каждом пакете трех или пяти рельсов их 
располагают поочередно головкой вверх и вниз (рис. 51).

Связи в пролетных строениях с рельсовыми прого
нами — пакетами устраивают с помощью помочных 
брусьев (бревен), которые размещают под прогонами 
примерно через 1,5 At и соединяют с поперечинами 
проезжей части болтами диаметром 18—20 мм, уста
навливаемыми с обеих сторон каждого пакета (см. 
рис. 51).

Необходимое количество рельсов в пакете для раз
ных схем расположения пакетов и различных пролетов 
в зависимости от типов рельсов определяется по табл. 18 
для однопутных и по табл. 19 для двухпутных мостов.

Несущая конструкция с составными 
прогонами

143. В составных прогонах двутавры укладывают в 
два яруса и сваривают через прокладки (рис. 52, а) или 
непосредственно по полкам (рис. 52,6).

Толщину прокладок назначают равной 10— 12 мм 
при высоте двутавров не более 300 мм и 14— 16 мм при 
большей высоте двутавра. Длину промежуточных про
кладок принимают 300 мм и у опор 400 мм. Расстояния 
в свету между прокладками принимают 450—500 мм 
(одинаковые по всей длине прогона). Ширину прокла
док принимают на 20 мм больше ширины полки дву
тавра для удобства наложения сварных швов высотой 
5—6 мм.

Сварку двутавров непосредственно по полкам произ
водят методом глубокого проплавления при наличии 
электродов типа Э-42 с тугоплавкой обмазкой. Сварные 
швы по полкам делают прерывистыми по длине прого-
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на, причем длину участков швов и расстояния между 
ними назначают соответственно равными длине прокла
док и расстоянию между прокладками.

Сварной

Рис. 52. Составные прогоны из двутавров: 
а — прогон со сваркой двутавров через прокладки; б — прогон со сваркой 

двутавров непосредственно по полкам

144. Рельсы составных прогонов располагают голов
ками один к другому и сваривают так же, как двутав
ры, через прокладки (рис. 53, а) или непосредственно 
прерывистыми швами (рис. 53, 6 ).
Для сварки рельсов целесообразно 
применять электроды типа Э-50А и 
Э-55А, при отсутствии которых допу
скается использование электродов 
типа Э-42А и Э-42.

145. Необходимые сечения состав
ных прогонов из двутавров или рель
сов определяют по указаниям ст. 134.
При этом необходимый момент со
противления сечения прогона прини
мают по табл. 16 и 17, а величину мо
мента сопротивления, соответствую
щего составному прогону принятого 
ссечения, находят по приложению 3 
(табл. 1 — для составных прогонов

а
Рис. 53. Сечение 
составных прого

нов из рельсов: 
а — сечение прогонов 
при сварке рельсов 
через прокладки; б —- 
сечение прогона при 
сварке рельсов непо
средственно по го

ловкам

107



из двутавров, табл. 2 — для составных прогонов из 
рельсов).

146. Составные прогоны из двутавров соединяют ме
таллическими решетчатыми связями на болтах в соот

ветствии с указаниями 
ст. 138.

147. Составные про
гоны из рельсов со
единяют попарно в 
пакеты сваркой или 
болтами.

Сварные пакеты об
разуют согласно ука
заниям ст. 140 и рис. 
54, а, а сболченные па
кеты — в соответствии 
с указаниями ст. 141 и 
рис. 54, б.

Проезжая часть

148. Конструкцию 
проезжей части в вдде 
поперечного (рабоче
го) настила с продоль
ным защитным насти
лом принимают анало
гичной конструкции 
проезжей части де
ревянных пролетных 
строений и выполняют

в соответствии с указаниями ст. 81 и 82. При этом се
чения досок поперечного (рабочего) настила принимают 
по табл. 20. Отличия имеются только в деталях крепле
ния поперечного настила к металлическим прогонам и 
закрепления перильных стоек.

149. При устройстве в пролетных строениях металли
ческих связей поперечный настил прижимают («запа- 
жиливают») к прогонам колесоотбоями и пажильными 
болтами в соответствии с указаниями ст. 114, 123 и 124.

150. При устройстве между прогонами деревянных 
связей и при применении сболченных пакетов прогонов 
крепление поперечного настила производят штырями

Рис. 54. Пакеты составных прогонов 
из рельсов:

а — сварной пакет; б — сболченный пакет
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диаметром 14— 16 мм и длиной 150 мм, пропускаемыми 
через отверстия, просверленные в досках (пластинах) 
настила, и забиваемыми в деревянные распорки (про
кладки), расположенные между прогонами (см. рис. 44). 
При этом к распоркам (прокладкам) прикрепляют лишь 
располагаемые над связями элементы поперечного на
стила, а остальные элементы закрепляют досками про
дольного (защитного) настила.

Т а б л и ц а  20
Сечения досок поперечного (рабочего) настила проезжей части

Грузоподъем Число прогонов Наибольшее рас Сечение досок
стояние между поперечного

(рабочего)ность моста, т
(пакетов) осями прогоновв сечение моста (пакетов), см настила, см

О д н о п у т н ы е  м о с т ы

60 8
10 62 6X20

25 6 79 7X18
8 62 6X18

Д в у х п у т н ы е м о с т ы

60 10 68 7X18
12 62 6X20

lo t . Перила устраивают в соответствии с указания
ми ст. 86. При этом закрепление перильной стойки к 
крайнему металлическому прогону производят болтом 
диаметром 12— 14 мм, пропускаемым через отверстие, 
просверленное или прорезанное автогеном в стенке про
гона (в середине ее высоты). Между нижним концом 
перильной стойки и стенкой прогона закладывают дере
вянную прокладку из обрезка бруса или бревна.

152. Проезжая часть в виде двойного продольного 
настила на поперечинах состоит из:

— поперечин;
— нижнего продольного (рабочего) настила;
— верхнего продольного (защитного) настила;
— колесоотбоев;
— перил.

109



153. Поперечины изготовляют из бревен, окантован
ных на два канта с шириной d/З, имеющих постоянную 
высоту по всей длине, и укладывают на прогоны с рас
стоянием между осями 50—70 см комлями в разные 
стороны. В двухпутных мостах при отсутствии попере
чин достаточной длины стыки их устраивают впереплет, 
при этом концы стыкуемых поперечин запускают за ось 
моста и опирают на первые от середины моста прогоны.

В пролетных строениях с металлическими связями 
поперечины крепят болтами диаметром 16—18 мм, про
пускаемыми через отверстия в горизонтальных полках 
уголков верхних поясов решетчатых фермочек связей 
(рис. 48).

При устройстве между прогонами деревянных связей 
или применении сболченных пакетов прогонов попере
чины крепят штырями, пропускаемыми через отверстия 
в поперечинах и забиваемыми в деревянные распорки 
(прокладки), расположенные между прогонами. Штыри 
принимают диаметром 16 мм с заделкой конца штыря 
в деревянной распорке (прокладке) 10—12 см. В каж
дую распорку (прокладку) забивают по одному штырю.

В пролетных строениях со сварными пакетами про
гонов поперечины крепят, как правило, помочными 
брусьями (бревнами), размещенными под прогонами 
параллельно поперечинам. Поперечину соединяют с по
мойным брусом (бревном) болтами диаметром 16— 
18 мм согласно рис. 55.

Р и с .  55. К р е п л е н и е  п о п е р е ч и н  п р о е з ж е й  ч а с т и  в  п р о л е т н о м  с т р о е н и и  
с о  с в а р н ы м и  п а к е т а м и

Во всех конструкциях крепят только часть попере
чин, расположенных на расстоянии 1,5—2 м одна от 
другой (в местах расположения поперечных связей ме
жду прогонами).

Поперечина 
проезжей части

Поточной брус

ПО



154. Доски нижнего продольного (рабочего) настила 
прикрепляют к поперечинам гвоздями диаметром 5 мм  
и длиной, в 2,5—3 раза превышающей толщину досок. 
Стыки досок устраивают на поперечинах вразбежку, 
располагая над одной поперечиной стыки не более 30% 
досок нижнего настила. Каждый конец доски прибивают 
двумя гвоздями, а между стыками по длине доски за 
бивают по одному гвоздю через одну поперечину (че
рез 100— 140 см).

155. Сечения рабочих элементов проезжей части (по
перечин и досок нижнего продольного настила) прини
мают по табл. 21.

Т а б л и ц а  21
Сечения элементов проезжей части

Грузо
подъем

Число Наибольшее Расстояние Диаметр Сечение досокпрогонов расстояние между осями
ность (пакетов) между осями поперечин, поперечин, нижнего

моста, г в сечении 
моста

прогонов 
(пакетов), см см см настила, см

О д н о п у т н ы е  м о с т ы
50 6X18

4 140 60 17 6X22

60

70 7X20

50 6X18
6 85 60 16 6X22

70 7X20

50 5X18
25 4 120 60 15 5X22

70 6X18

Д в у х п у т н ы е  м о с т ы
50 6X18

6 120 60 17 6X22

60

70 7X20

50 6X18
8 82 60 16 6X22

70 7X20

П р и м е ч а н и е .  Диаметры поперечин (бревен) указаны по
тонкому концу.
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156. Верхний продольный (защитный) настил устраи
вают из досок толщиной 4—5 см, которые прикрепляют 
к нижнему (рабочему) настилу гвоздями, забиваемыми 
по два на концах досок и по одному через каждые 100—- 
150 см по длине досок защитного настила.

157. Размеры колесоотбоев принимают в соответст
вии с указаниями ст. 85. Колесоотбои укладывают на по
перечины и крепят к ним штырями диаметром 16 мм 
или болтами.

158. Перила устраивают в соответствии с указания
ми ст. 86. Перильные стойки крепят штырями к концам 
поперечин, выпущенных за пределы крайних прогонов 
примерно через 2 м и по длине моста, а также к колесо- 
отбоям подковообразными скобами.



ГЛАВА 5

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ низководных 
мостов

159. Промежуточные опоры низководных мостов 
устраивают: свайными, рамными, свайно-рамными и кле
точными (рис. 56). Свайные опоры, обладая наиболее 
высокой поперечной и продольной жесткостью и имея 
небольшие осадки под нагрузкой, являются основным 
типом промежуточных опор для низководных мостов под 
грузы 60 т. Свайные опоры применяют во всех случаях, 
когда грунт дна допускает забивку свай.

Рис. 56. Схемы промежуточных опор: 
а — свайной; б — рамной; в — свайно-рамной; г  —  клеточной

Рамные опоры применяют, как правило, при по
стройке мостов через суходолы и узкие реки с неболь
шими (не более 1,5 м/сек) скоростями течения.
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При неразмываемых грунтах дна, когда невозможна 
забивка свай, рамные опоры применяют и при больших 
скоростях течения при условии принятия специальных 
мер от сдвига их течением. Устройство рамных опор 
при глубине воды более 4,0 м не рекомендуется вслед
ствие сложности их установки. Рамные опоры при легко 
размываемых грунтах дна и больших скоростях течения 
могут давать неравномерные осадки, а при действии на 
мост значительных по величине поперечных горизон
тальных давлений могут сдвигаться по грунту или опро
кидываться.

Свайно-рамные опоры применяют в тех ж е случаях, 
что и свайные, но при расположении пролетного строе
ния на большой высоте над горизонтом воды. В этом 
случае вместо наращивания свай на низкие свайные 
опоры с насадками, расположенными вблизи горизонта 
воды, устанавливают заранее изготовленные рамные 
надстройки.

Клеточные опоры, требующие большого расхода ле
соматериала, значительно стесняющие живое сечение 
реки и дающие большие осадки при высоких опорах, 
применяют высотой не более 1,5— 2,0 м в мостах через 
суходолы и узкие водные преграды, имеющие глубину 
воды не более 1,0 м при скорости течения до 1,0 м/сек.

1. СВАЙНЫ Е ОПОРЫ

160. Свайные опоры (рис. 57) состоят из коренных 
свай, насадок, поперечных горизонтальных и диагональ
ных схваток, укосин и откосных свай. Укосины и от-

Рис. 57. Схемы свайных опор: 
a — плоской; б —  башенной
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косные сваи применяют только в опорах большой высо
ты. В башенных опорах, кроме того, ставят продольные 
горизонтальные и диагональные схватки.

161. В низководных мостах свайные опоры, как пра
вило, устраивают плоскими (однорядными) и в отдель
ных случаях — башенными (пространственными). Пло
ские свайные опоры применяют при высоте опор до 6 м. 
Башенные опоры применяют при высоте опор более 
6,0 м , а также при меньшей высоте для обеспечения 
продольной жесткости мостов, имеющих увеличенные 
пролеты, когда затруднительна или невозможна поста
новка продольных схваток между плоскими опорами.

Рис. 58. Схемы размещения свай в опорах: 
а — в однопутных мостах под грузы 60 i  и 25 т; б - в  двухпутных

мостах

162. Плоские и башенные свайные опоры устраи
вают, как правило, с четырьмя сваями в поперечном 
ряду в однопутных мостах и с шестью сваями — в двух
путных мостах.

Указанное число свай в ряду предусматривает за 
бивку свай до получения требуемого отказа. При сла
бых грунтах, когда при забивке свай на глубину более 
3 м величина отказа превосходит допускаемую, число 
свай в каждом ряду опоры увеличивают в однопутных 
мостах с четырех до шести, а в двухпутных мостах — 
до восьми свай.

163. Расстояния между осями свай поперек моста 
принимают (рис. 58):

— в однопутных мостах грузоподъемностью 25 г и 
60 т при четырех сваях в ряду 1,2— 1,8— 1,2 м;

— в двухпутных мостах при шести сваях в ряду в 
зависимости от типа сваебойного паром а— 1,2— 1,2— 
0,6— 1,2— 1,2 м или 1,2— 1,2— 1,38— 1,2— 1,2 м или 1,2— 
1,2— 1,2— 1,2— 1,2 м ,
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Нот 2,0 д о  3,5м

Рис. 59. Схемы свайных
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опор однопутных мостов
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164. Башенная опора имеет два поперечных ряда 
свай, расставленных по фасаду моста, при этом расстоя
ния между поперечными рядами свай принимают (см. 
рис. 57):

— при высоте опор до 3,5 м — 0,8 м ;
— при высоте опор от 3,5 м до 5,0 м — 1,2 м\
— при высоте опор от 5,0 м до 8,0 м — 1,6 м.
165. Схемы свайных опор однопутных и двухпутных 

мостов и расположение поперечных и продольных (в ба
шенных опорах) схваток в зависимости от высоты опор 
и глубины воды приведены на рис. 59. В свайных опо
рах высотой до 2 м схваток не ставят, поперечная и 
продольная жесткость обеспечивается защемлением 
свай в грунте (рис. 59,а). В опорах высотой от 2 ж до 
3,5 м ставят надводные горизонтальные и диагональные 
схватки (рис. 59,6). В опорах высотой от 3,5 м до 5,0 м 
в однопутных мостах и высотой от 3,5 м до 6,0 м в двух
путных мостах при глубине. воды менее 2,5 м ставят 
только надводные горизонтальные и диагональные 
схватки (рис. 59,в), но при той же высоте опор и при 
глубине воды более 2,5 м ставят диагональные схватки 
по всей высоте опоры, включая и подводную ее часть 
(рис. 59,г). В свайных опорах высотой более 5,0 м в 
однопутных мостах и более 6,0 м в двухпутных мостах 
с обеих сторон каждого ряда свай ставят укосины с на
клоном 3 :1  — 4 :1 . В этих опорах, кроме того, ставят 
горизонтальные и диагональные схватки, причем при

Рис. 60. Схема свайной опоры двухпутного моста
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глубине воды менее 2,5 м схватки располагают только 
в надводной части опоры (рис. 59, <?), а при глубине 
воды более 2,5 м — по всей высоте опоры (рис. 59, е).

Диагональные

Рис. 61. Плоская свайная опора однопутного моста: 
а —- при высоте опоры от 3,5 до 5,0 м и глубине воды менее 
2,5 м; б — при высоте опоры от 3,5 до 5,0 м и глубине воды 

более 2,5 м

В опорах двухпутных мостов поперечные схватки рас
полагают так ж е, как в однопутных мостах, с той толь
ко разницей, что с каждой стороны опоры всегда ставят 
по две диагональные схватки (рис. 60).
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Конструкции плоских свайных опор приведены на 
рис. 61, а башенной опоры на рис. 62.

нальте схватни
Продольная диагональ
ная схвашга

Продольные диаго
нальные схватки

Рис. 62. Свайная опора двухпутного моста, 
я — плоская; б — башенная

166. Деревянные сваи изготавливают из прямых бре- 
вен такой длины, чтобы не требовалось производить нара
щивание их. При значительной длине свай, превышаю
щей длину имеющихся бревен, производят наращивание 
свай или устраивают свайно-рамные опоры, если срост

Болт d=20MM
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сваи располагается выше 
горизонта воды. Наращива
ние свай производят, как 
правило, до их забивки, что
бы не задерживать возведе
ние опор. Срост свай устраи
вают вполдерева (рис. 63). 
Концы сращиваемых бревен 
соединяют четырьмя болта
ми и четырьмя стальными 
нагелями d =  20 мм, заби
ваемыми в заранее просвер
ленные отверстия диамет
ром, равным диаметру бол
тов и нагелей. Длину сроста 
принимают не менее 75 см.



167. Насадки свайных опор выполняют из бревен, 
опиленных на два канта шириной не менее половины 
диаметра бревна в тонком конце, или из готовых брусьев 
(при наличии таковых). Насадки к сваям крепят шты
рями (лучше заершенными) <*= 16 мм и длиной не ме
нее двух толщин насадки. В насадке заранее сверлят 
отверстия для штырей, по три — четыре отверстия на 
каждом пересечении насадки со сваями и располагают 
их в шахматном порядке на расстоянии 6—7 см друг от 
друга. После укладки насадки на сваи забивают по

11-11

Рис. 64. Крепление насадки к сваям хомутами и скобами

одному штырю в каждую сваю через ближайшее к оси 
сваи отверстие в насадке.

168. Для увеличения надежности крепления насадки 
к сваям при учете опасности воздействия на мост удар
ной волны ядерного взрыва насадку дополнительно со
единяют с крайними сваями хомутами из полосовой 
стали сечением 6—8 X 100 мм, а со средними сваями — 
скобами (рис. 64). Хомуты прикрепляют к сваям шты
рями <*=16— 19 мм, при этом расстояние от конца сваи 
до первого штыря должно быть не менее 12 см.

Длину насадок принимают не менее:
— в однопутных мостах — 5,2 м;
— в двухпутных мостах — 7,0 м.
169. Поперечные горизонтальные и диагональные 

схватки изготавливают из пластин <*/2=16/2— 18/2 см

121



или досок толщиной не менее 5,0 см и располагают их 
в плоских опорах с обеих сторон ряда свай и в башен* 
ных опорах — только с наружных их сторон. Схватки из 
пластин крепят штырями d ~  16 мм, а из досок — гвоздя
ми о!=5,5—6,0 мм. В схватках из пластин должны быть 
заранее просверлены отверстия для штырей по 2—3 от
верстия в каждом конце. Верхние концы диагональных 
схваток крепят к насадкам опор двумя штырями или че
тырьмя гвоздями. Н асадки в местах пересечения со 
схватками подтесывают с боков до толщины сваи. 
Схватки, кроме того, в надводной части опоры крепят 
к каждой свае одним штырем или двумя гвоздями.

Низ горизонтальных схваток располагают на 10— 
15 см выше горизонта воды. Эти схватки крепят к сваям 
штырями или гвоздями, которые ставят в таком же ко
личестве, как в диагональных схватках.

170. При устройстве подводных связей нижние кон
цы диагональных схваток соединяют со сваями до за 
бивки их в грунт болтами или заершенными штырями 
d=  19—20 мм. Под головки и гайки болтов, а такж е под 
головки штырей подкладывают шайбы. Место прикреп
ления нижнего конца схватки назначают из того рас
чета, чтобы после забивки сваи конец схватки распола
гался на 30—40 см выше грунта дна (см. рис. 61 ,6). 
Верхние концы подводных схваток крепят к насадкам 
опоры штырями cf=16 мм после забивки свай.

Рис. 65. Детали крепления укосины в свайной опоре:
А — врубка нижнего конца укосины в откосную сваю; б — упиранне верхнего 

конца укосины в насадку и сваю
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171. Укосины из бревен d=16—18 см нижними кон
цами врубают в откосные сваи, как показано на 
рис. 65, а, а верхние концы укосин упирают в крайние 
сваи и в низ насадки (рис. 65.6). Концы укосин соеди
няют штырями со схватками и скобами с откосными и 
коренными сваями.

172. Продольные схватки в башенных опорах делают 
из пластин и располагают их только по крайним сваям, 
как правило, с наружных сторон опоры (см. рис. 62,6). 
Схватки прикрепляют к сваям штырями d ~  16 мм.

173. Размеры сечений свай, насадок и схваток свай
ных опор однопутных мостов с четырьмя сваями в ряду 
и двухпутных мостов с шестью сваями в ряду приве
дены в табл. 22 и 23.

Т а б л и ц а  22

Сечения элементов плоских и башенных свайных опор мостов 
с деревянными прогонами

Грузо
подъем

ность 
моста, г

Насадка Схватки

Пролет, м
Диаметр 
сваи, см диаметр,

см

высота
между

кантами,
см

диаметр
пластин,

см

сечение 
досок, см

О д н о п у т н ы е  м о с т ы

4 15 20 19 17/2 1 8 X 5 ,5

25 5 15 21 19 17/2 1 8 X 5 ,5
6 16 21 19 17/2 1 8 X 5 ,5

До 8 16 22 19 17/2 1 8 X 5 ,5

4 17 24 20 18/2 18X 6
60 5 18 25 21 18/2 18X 6

6 18 26 22 18/2 18X 6
До 8 19 27 23 18/2 18X 6

Д в у х п у т н ы е м о с т ы

4 15 23 20 18/2 18X 6
60 5 16 24 21 18/2 18X 6

6 17 25 22 18/2 18X 6
До 8 17 26 22 18/2 18X 6

П р и м е ч а н и я :  1. Диаметры бревен и пластин даны в тонком 
конце.

2. Оба канта насадки стесывают на одинаковую глубину.
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to Т а б л и ц а  23

Сечения элементов однорядных свайных опор мостов с металлическими прогонами

Диаметр 
сваи, см

Насадка Схватки
Грузоподъемность 

моста, г Пролет, м
диаметр, см высота между 

кантами, см
диаметр 

пластины, см
сечение 

доски, см

О д н о п у т н ы е  м о с т ы

До 6 16 25 22 16/2 18X5
25 До 10 16 27 24 16/2 18X5

60 До 6 18 30 26 18/2 18X6

До 10 20 32 28 18/2 18X6

Д в у х п у т н ы е  м о с т ы

До 6 16 30 26 18/2 18X6

60 До 10 18 32 28 18/2 18X6

П р и м е ч а н и е .  Диаметры бревен и пластин даны по тонкому концу.



Т а б л и ц а  24

Сечения элементов однорядных рамных опор мостов с деревянными и металлическими прогонами

£4»(О ч
Насадка и лежень Схватки Сплошные подкладки под лежень

3ао л « Пролет, A t
Oi „
р высота между диаметр сечение толщина диаметр длина«  Н (->>У Уа о  о

диаметр, см кантами, пластины, доски, смs g см см доски, см пластины, см подкладки, смL I S

О д н о п у т н ы е  м о с т ы

25
До 6 
До 10

16
17

25—20
27—22

22—18
24—19

16/2
16/2

18X5
18X5

4 - 4
4 - 4

15/2—15/2
15/2—15/2

65—40
80—50

60 До 6 23 30—26 26—23 18/2 18X6 8—6 24/2—18/2 130-80
До 10 24 32—28 28—24 18/2 18X6 8 ,5—6 ,5 28/2—21/2 150—90

Д в у х п у т н ы е  м о с т ы

До 6 19 30—26 26—23 18/2 18X6 6—5 20/2—17/2 110—65
60 До 10 21 32—28 28—24 18/2 18X6 7,5—6 24/2—19/2 125—80

П р и м е ч а н и я :  1. Диаметры бревен и пластин даны по тонкому концу.
2. В графе «Насадка и лежень» первые цифры относятся к пролетным строениям с металлическими 

прогонами, а вторые цифры — к пролетным строениям с деревянными прогонами.
3. В графе «Сплошные подкладки под лежень» первые цифры даны для допускаемого давления на 

сл грунт 1,2 кг/см2, а вторые — для допускаемого давления на грунт 2,0 кг)см2.



2. РАМНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ

174. В низководных местах рамные опоры устраи
вают, как правило, плоскими (однорядными) высотой 
не более 5,0 м. Башенные рамные опоры применяют для 
обеспечения продольной устойчивости моста на рамных 
опорах, а также при высоте рамных опор более 5,0 м.

175. Плоская рамная опора состоит из стоек, насад
ки, лежня, подкладок под лежень (при слабых и сред
них грунтах) и поперечных диагональных схваток 
(рис. 66).

Рис. 66. Плоская рамная опора однопутного моста

В рамных опорах однопутных мостов принимают че
тыре стойки, а в двухпутных мостах — шесть стоек.

Расстояния между стойками принимают такими же, 
как и расстояния между сваями соответствующих свай
ных опор (см. ст. 163).

176. Башенная рамная опора (рис. 67) состоит из 
двух однорядных рамных опор, расставленных вдоль 
моста на расстояния, равные:

— при высоте опоры до 3,5 м — 0,8 м;
— при высоте опоры от 3,5 м до 5,0 м — 1,2 м.
В башенных опорах плоские рамы соединяют между 

собой продольными диагональными и горизонтальными 
схватками. При этом в однопутных мостах продольные
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схватки ставят только с наружных сторон башенной 
опоры, а в двухпутных дополнительно устанавливают 
продольные схватки по двум средним рядам стоек.

Сверху насадок плоских рам укладывают над стой
ками продольные брусья, а на них располагают по се
редине ширины башенной опоры верхний лежень, на 
который опирают впереплет концы прогонов смежных 
пролетов моста (рис. 67).

Рис. 67. Башенная рамная опора однопутного моста

Подкладки под башенную опору делают общими по 
всей ширине опоры.

177. Схемы рамных опор различной высоты для 
однопутных и двухпутных мостов приведены на рис. 68 
и 69. Поперечные диагональные схватки располагают с 
обеих сторон рамной опоры, причем в однопутных мо
стах при высоте опоры до 2,0 м с каждой стороны рам
ной опоры ставят по две диагональных схватки 
(рис. 68, а ), а при высоте более 2,0 м — по одной схват
ке (рис. 68, 6 ). В двухпутных мостах во всех случаях 
с каждой стороны рамной опоры ставят по две диаго
нальных схватки (рис. 69).

178. Стойки рамных опор устраивают из бревен, ко
торые устанавливают комлями в одну сторону для удоб
ства подгонки схваток. Насадки и лежни рамных опор 
выполняют из опиленных на два канта бревен или

127



Ндо2м

Рис. 68. Схемы рамных опор однопутных мостов

И от 2 до 5,0м

Рис. 69. Схема рамной опоры двухпутного моста
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брусьев и соединяют их со стойками штырями d = 1 6 мм 
и длиной не менее двух толщин насадки или лежня. 
В насадках и лежнях заранее сверлят отверстия для 
штырей. Длину насадок и лежней принимают в соот
ветствии с указаниями ст. 168.

179. Диагональные и горизонтальные схватки де
лают из пластин или досок толщиной не менее 5,0 см 
и крепят их штырями d =  16 мм или гвоздями d  =  
=  5,5—6,0 мм. Концы диагональных схваток прикреп
ляют не менее чем двумя штырями или четырьмя гвоз
дями к насадкам и лежням, которые в местах крепления 
схваток подтесывают с боков на необходимую глубину. 
Кроме того, схватки крепят к каждой стойке одним 
штырем или тремя гвоздями.

180. Подкладки рамной опоры делают из пластин 
или досок, уложенных под лежнем опоры сплошным р я
дом. Пластины или доски подкладок заранее соединяют 
в щит при помощи двух продольных досок или пластин. 
Щит подкладок прибивают гвоздями или штырями к 
лежню опоры в 5—6 местах.

181. Размеры сечений стоек, насадок, лежней, схва
ток и подкладок рамных опор однопутных и двухпутных 
мостов приведены в табл. 24.

182. При невозможности заранее точно измерить глу
бину реки в местах установки рамные опоры подают 
к месту постройки моста без прикрепленных лежней. 
В этом случае стойкам при заготовке рамных опор дают 
припуск по длине величиной 50—60 см. Опиливают стой
ки и крепят к ним лежни у преграды после уточнения 
высоты опор перед установкой.

183. Для закрепления нижних концов стоек рамной 
опоры при перевозке их соединяют горизонтальной 
схваткой, расположенной на 50—60 см выше предпо
лагаемой отметки лежня, при этом нижние концы ди а
гональных схваток крепят к крайним стойкам (рис. 70). 
При наличии продольного уклона дна реки (не более 
5% ) можно ставить в рамной опоре стойки разной дли
ны, располагая лежень неперпендикулярно к стойкам. 
При этом обрезку нижних концов стоек производят под 
прямым углом к их осям, а на лежне делают необходи
мые подтески в местах опирания стоек.

184. При скорости течения реки вовремя постройки мо
ста более 1,0 м/сек и при глубине воды, превышающей
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Рис. 70. Рамная опора, перевозимая без лежня

Рис. 71. Рамная опора с обшивкой
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Рис. 73. Детали крепления укосины к рамной опоре:
а — узел сопряжения укосины с лежнем; 6 — узел сопряжения укосины с на

садкой
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2,5 м, стойки рамных опор в подводной части на 
высоту 1,0— 1,5 м обшивают с обеих сторон досками или 
пластинами (рис. 71). Перед установкой рамной опоры 
на дно свободное пространство между досками (пласти
нами) обшивки заполняют камнем или крупным гра
вием.

185. Свайно-рамная опора (рис. 72) состоит из свай
ного основания, насадку которого располагают на 50— 
70 см выше уровня воды и рамной надстройки, установ
ленной на насадке свайного основания. Лежень рамной 
надстройки соединяют с насадкой свайного основания 
штырями d =  16— 19 мм, забиваемыми в насадку на глу
бину не менее 15 см. При высоте опоры более 4,0 м 
с обеих сторон рамной надстройки ставят укосины из 
бревен d = 1 6 — 18 см. Нижний конец укосины врубают 
в лежень на глубину не более одной четверти диаметра 
лежня, а верхний конец упирают в насадку. Кроме того, 
концы укосины крепят скобами (рис. 73).

3. КЛЕТОЧНЫЕ ОПОРЫ

186. Клеточные опоры (рис. 74) устраивают из опи
ленных на два канта бревен, брусьев или шпал, уложен
ных друг на друга взаимно-перпендикулярными рядами. 
Бревна или брусья каждого ряда должны иметь одина
ковую толщину.

Рис. 74, Клеточная опора однопутного моста
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187. Ширину (вдоль моста) клеточной опоры высо
той не более 2,0 м принимают 0,90 м для мостов грузо
подъемностью 25 г и 1,0 м для мостов грузоподъемно
стью 60 т.

Длину (поперек моста) клеточной опоры назначают:
— в однопутных мостах грузоподъемностью 25 г — 

4,8 м;
— в однопутных мостах грузоподъемностью 60 г — 

5,2 м;
— в двухпутных мостах — 7,0 м.
188. Расстояние между осями бревен в ряду прини

мают: по ширине опоры (вдоль моста) 0,5—0,6 м, а по 
длине опоры (поперек м оста)— до 1,0 м, причем край
ние продольные (короткие) бревна укладывают под 
крайними прогонами пролетного строения. Нижний ряд 
бревен, лежащий на грунте, во всех случаях устраи
вают сплошным. На верхний ряд продольных (корот
ких) бревен укладывают опиленный на два канта ле
жень, который располагают посередине ширины опоры 
(рис. 74) и крепят к бревнам верхнего ряда опоры 
штырями rf=16 мм. Диаметр бревна для лежня прини
мают таким же, как диаметр насадки рамной или свай
ной опоры соответствующей грузоподъемности (см. 
табл. 22—24). Бревна верхнего ряда опоры, расположен
ные непосредственно под лежнем, должны иметь диаметр 
не менее 22 см в мостах грузоподъемностью 25 т и не 
менее 25 см в мостах грузоподъемностью 60 т. Корот
кие бревна одного ряда соединяют по наружным углам 
и в середине длины опоры с короткими бревнами ниже
лежащего ряда прямыми скобами d =  12 мм.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ МОСТА

189. Для обеспечения продольной устойчивости мо
стов на плоских опорах при действии горизонтальных 
продольных тормозных сил подвижных нагрузок необ
ходимо, помимо надежного закрепления пролетного 
строения на берегах, иметь продольные связи по длине 
моста.

190. В мостах с плоскими свайными опорами высо
той более 2,0 м устанавливают через 3—4 пролета
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диагональные схватки между соседними опорами 
(рис. 75, а и б). При пролетах более 5,0 м вместо про
дольных диагональных схваток через 3—4 пролета 
можно устраивать башенные опоры (рис. 75,в).

191. Диагональные схватки из пластин или тонких 
бревен располагают по одной с каждой стороны опоры 
и крепят к крайним сваям штырями rf=16 мм через 
заранее просверленные отверстия в схватках. В опорах,

Рис. 75. Обеспечение продольной устойчивости мостов на свайных
опорах:

а — при помощи надводных продольных схваток; б — при помощи подводных 
продольных схваток; в — при помощи башенных опор

возвышающихся над горизонтом воды более 1,5 м, 
продольные схватки располагают только в надводной 
части опоры, при этом ставят дополнительную горизон
тальную схватку у воды (рис. 75, а). В мостах с низким 
(менее 1,5 м) расположением пролетного строения отно
сительно горизонта воды продольные диагональные 
схватки располагают по всей высоте опоры (рис. 75,6). 
В последнем случае концы диагональных схваток зара
нее крепят болтами или заершенными штырями d — 
=  19—20 мм к крайним сваям до забивки их. Верхние 
концы схваток после забивки свай прикрепляют к край
ним сваям соседней опоры.
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192. В мостах на плоских рамных опорах продоль
ными схватками соединяют рамные опоры попарно 
через один пролет (рис. 76). Соседние рамные опоры 
соединяют с каждой стороны моста двумя перекрещи
вающимися диагональными схватками (рис. 76). Ниж-

Д аагоя ал ьн ы г схт т ш

Рис. 76. Обеспечение продольной устойчивости моста на рамных
опорах

Рис. 77. Деталь крепления нижнего конца 
диагональной схватки к крайней стойке 

рамной опоры

ние концы схваток заранее крепят к крайним стойкам 
опоры болтами или заершенными штырями fif=  19—20 мм 
(рис. 77). После установки рамной опоры на дно верх
ние концы диагональных схваток крепят к крайним 
стойкам соседней опоры.

Сечение продольных схваток назначают в зависимо
сти от их длины по табл. 25.

Т а б л и ц а  25

Длина 
схватки, м

Сечение схваток, см

из пластин 
(диаметр) нз лосок

из подтовар
ника

(диаметр)

До 4,0 18/2 18X7
До 5,0 20/2 18X8 —

До 6,0 22/2 12
До 7,0 25/2 — 14
До 8,0 28/2 — 16



Г Л А В А  6

БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ И СОПРЯЖЕНИЕ 
МОСТА С БЕРЕГАМИ

193. Береговая опора воспринимает вертикальное 
давление от нагрузки, находящейся на береговом про
лете моста, и передает его на грунт берега. Совместно 
с конструкцией сопряжения моста с берегом и продоль
ными схватками между промежуточными опорами бере
говая опора обеспечивает продольную устойчивость 
моста при действии на него продольных горизонтальных 
сил, возникающих при торможении временной нагрузки 
на мосту.

194. В низководных мостах береговую опору устраи
вают в виде:

— берегового лежня;
— клеточной опоры;
— свайной опоры.
Конструкцию сопряжения моста с берегом устраи

вают в виде:
— въездного щита с заборной стенкой;
— аппарельного въезда.
195. Береговой лежень является основным типом 

опоры при отсутствии земляной насыпи на подходах 
к мосту. Клеточную и свайную береговые опоры приме
няют только при наличии насыпей на подходах к мосту, 
причем клеточную опору следует применять при высоте 
насыпи не более 1,5 м достаточно плотного грунта, а 
также при невозможности забивки свай.

196. Береговой лежень (рис. 78) делают из опилен
ного на два канта бревна d — 24—26 см и располагают
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его на подкладках, уложенных на выровненной на 
берегу площадке. Лежень крепят к крайним и двум про
межуточным подкладкам штырями d —Мз мм. Во избе
жание смещения береговой лежень, кроме того, закреп
ляют свайками d = \2 — 14 см, забитыми в грунт на глу
бину 0,8— 1,0 м, которые располагают у торца лежня и 
с боков его — по три свайки с каждой стороны (рис. 78).

Фашина
II

I
H

I
*t

|

С ват а заборкойг Н ' 1ст енки  d = 14-16 см 1 1 
W
V

Бревно въездного щита а̂зРез^  прогони
& ___ / _______

Л еж ен ь' 
П одкладка п од  

С вайки л еж ен ь  
d*12-14iM

Рис. 78. Береговой лежень

197. Подкладки под береговой лежень делают из 
окантованных бревен d =  18—20 см длиной 1,0 м. Коли
чество подкладок под каждым лежнем принимают 
10— 12 при средних и плотных грунтах и располагают 
их равномерно по длине лежня, а при слабых грунтах 
в 60-тонных мостах подкладки располагают сплошным 
рядом по всей длине лежня.

198. Заборная стенка при устройстве берегового 
лежня (см. рис. 78) состоит из сваек, забитых против 
торца каждого прогона, и пластин или досок, прикреп-

137



ленных к свайкам со стороны берега. Свайки диаметром 
14— 16 см забивают в грунт на глубину не менее 1,0 м. 
Пластины или доски стенки прикрепляют к свайкам 
штырями или гвоздями.

199. Въездной щит состоит из продольных бревен, 
поперечного настила и продольных защитных колей. 
Продольные бревна въездного щита диаметром 22— 
24 см и длиной 2,0—2,5 м одним концом опирают на 
береговой лежень, в промежутках между прогонами, 
а другим концом укладывают на подкладочное попереч
ное бревно, заглубленное в грунт берега. Бревна въезд
ного щита крепят к береговому лежню и подкладочному

Рис. 79. Крепление обрезков пластин между бревнами 
въездного щита

бревну штырями. Верх настила въездного щита распо
лагают на одном уровне с верхом настила моста. При 
разной высоте прогонов и бревен въездного щита на 
береговой лежень под концами бревен въездного щита 
прибивают выравнивающие подкладки из обрезков до
сок (см. рис. 78). У конца въездного щита (со стороны 
берега) рекомендуется укладывать фашину из хвороста 
или поперечное бревно. Концы колесоотбоев упирают на 
берегах в надолбы, зарытые в грунт.

Во избежание высыпания грунта между бревнами 
въездного щита над заборной стенкой закладывают об
резки пластин или досок, которые прикрепляют к свай
кам заборной стенки и к брускам, прибитым к бревнам 
въездного щита (рис. 79).

200. Въездные аппарели (рис. 80) состоят из двух 
колейных полублоков, полученных путем распиливания
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по длине пополам колейного блока пролетного строения. 
Колейные полублоки въездной аппарели укладывают 
одним концом на береговой лежень, впереплет с прого
нами берегового пролета, а другим на въездное брев
но, заглубленное в грунт берега (рис. 80).

Концы прогонов въездных аппарелей крепят штыря
ми к береговому лежню и к въездному бревну. У кон
цов аппарелей со стороны берега укладывают фашину 
из хвороста или поперечное бревно для обеспечения 
удобного въезда нагрузок на мост.

Въездные аппарели могут устраиваться аналогичным 
путем из блоков прогонов и щитов настила.

Въездные аппарели применяют только при берего
вых опорах в виде береговых лежней.

201. Береговую клеточную опору (рис. 81) устраи
вают из бревен диаметром не менее 20 см, опиленных 
на два канта шириной, равной половине диаметра брев
на, или из брусьев, уложенных в несколько ярусов 
взаимно-перпендикулярными рядами. Расстояние между 
осями крайних бревен по фасаду моста принимают не 
менее 0,6 м и поперек моста —в соответствии с указа
ниями ст. 188. Продольные бревна (вдоль оси моста) 
располагают друг от друга на расстоянии от 0,7 до 1,0 л* 
между осями, при этом крайние бревна укладывают под 
крайними прогонами пролетного строения. Бревна кле
точной опоры крепят между собой согласно указанию 
ст. 188.

202. Заборная стенка при устройстве клеточной опо
ры состоит из сваек диаметром 14— 16 см, забитых про
тив торцов каждого прогона, и пластин (досок), при
крепленных к свайкам со стороны берега штырями или 
гвоздями.

Блок пролетного строения

Подкладочное бревно (J лежень 
Рис. 80. Въездная аппарель
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Въездной щит укладывают заглубляя его в насыпь, 
с наклоном в сторону берега 1 :5 или 1 :4. Один конец 
бревен въездного щита укладывают между прогонами 
на дополнительный лежень, расположенный на клеточ
ной опоре рядом с основным, а другой опирают на под
кладочное бревно (рис. 81). На бревна въездного щита

укладывают поперечный настил, сверху которого реко
мендуется уложить слой глины толщиной 5—6 см, 
а затем по возможности песок.

Во избежание высыпания грунта через заборную 
стенку между бревнами въездного щита закрепляют 
обрезки досок в соответствии с указаниями ст. 199. 
У конца проезжей части моста укладывают упорное 
бревно, на котором закрепляют концы досок защитного 
настила, и устанавливают надолбы (рис. 81).

203. Свайная береговая опора (рис. 82) состоит из 
свай и насадки. Конструкцию сопряжения моста с бе-
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регом принимают такой же, как при устройстве клеточ
ной береговой опоры (см. ст. 202), причем бревна въезд
ного щита опирают одним концом на насадку свай
ной опоры (рис. 82), а другим на подкладочное 
бревно.

204. Для отвода воды с въездного щита при уста
новке его наклонно рекомендуется в теле насыпи 
устраивать поперечный дренаж из камня или крупного 
гравия (рис. 81 и 82).

205. Место постройки низководного моста следует 
выбирать по возможности так, чтобы избежать необхо
димости устройства насыпей или выемок (рис. 8 3 ,а ). 
Для исключения насыпи или уменьшения ее высоты 
береговые пролеты моста (один — два пролета) могут 
располагаться с уклоном, кбторый не должен превы
шать 5% (рис. 83 ,6 ). При этом на участке дороги, 
примыкающем к мосту, длиной не менее 10 м необходи
мо принимать уклон в соответствии с указаниями ст 45 
и с обеих сторон дороги отрывать канавы для отвода 
воды в реку. Во всех случаях низ подкладок берегового 
лежня или береговой клеточной опоры следует распола
гать выше уровня расчетного горизонта воды.

Рис. 82. Свайная береговая опора
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В случае значительного превышения берега над вер
хом проезжей части для устройства проходов к мосту 
делают выемку (рис. 83 ,в). При низком береге и высо-

Насыпь

Рис. 83. Схемы расположения береговой опоры в зави
симости от высоты берега и отметки верха настила 

моста

ком расположении пролетного строения моста берего
вую опору располагают на таком удалении от уреза 
воды, чтобы высота насыпи не превышала 1,5 м 
(рис. 83,г). Высота насыпи может быть уменьшена пу
тем расположения пролетного строения береговых про
летов с уклоном.
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206. При крутых берегах во избежание сползания 
откоса берега у опоры необходимо, чтобы линия, прове
денная из точки, расположенной на расстоянии 0,5 м от

Лежень

Рис. 84. Положение берегового лежня при крутом береге

конца подкладки берегового лежня или нижнего ряда 
бревен клеточной опоры с уклоном 1 :1,5 в глинистых 
грунтах берега и 1:2,0 в песчаных грунтах, не пересека
ла линию дна (рис. 84).



ГЛАВА 7

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

207. Все работы по постройке низководных мостов 
организационно разделяют на подготовительные и ис
полнительные. Подготовительные работы производят 
для сокращения объема и времени выполнения работ на 
преграде и их выполняют, как правило, вне места по
стройки моста и проводят как заблаговременно, до на
чала исполнительных работ, так и одновременно с ними.

208. Подготовительные работы включают:
— инженерную разведку района постройки моста, 

мест заготовки материалов и изготовления мостовых 
конструкций, путей подвоза материалов и изготовлен
ных элементов и конструкций моста;

— составление полевого проекта моста и другой 
документации в соответствии с указаниями ст. 41—44;

— сосредоточение сил и средств для заготовки ма
териалов и изготовления мостовых конструкций для по
стройки моста;

— устройство путей для подвоза материалов, эле
ментов и конструкций моста;

— заготовку лесных материалов и обработку их;
— изготовление элементов мостовых конструкций и 

приспособлений для постройки моста;
— транспортировку изготовленных элементов и мо

стовых конструкций, а также средств механизации 
работ к месту постройки моста.
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209. Изготовление деревянных элементов и сборку 
блоков мостов производят, как правило, на специально 
организованном пункте заготовки мостовых конструк
ций, который включает в свой состав лесозавод и рабо
чие площадки по изготовлению элементов и сборке 
блоков.

Пункт заготовки мостовых конструкций располагают 
в районе лесного участка, где производят заготовку ле
соматериала, или вблизи склада готового лесомате
риала.

Пункт заготовки мостовых конструкций из прокат
ных балок организуют вблизи склада металлических 
балок.

Щиты проезжей части для пролетных строений с ме
таллическими прогонами изготавливают в районе заго
товки лесоматериала, для чего вблизи лесосеки развер- 
тывают лесозавод и необходимые рабочие площадки.

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
НИЗКОВОДНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ

Лесозаготовительные работы
210. До начала лесозаготовительных работ проводят 

следующие подготовительные мероприятия:
— составляют спецификацию лесоматериалов, под

лежащих заготовке;
— на основе данных инженерной разведки района 

заготовки лесоматериалов и объема работ составляют 
схему организации разработки лесосечного участка;

— производят разбивку выделенного личного соста
ва на расчеты по отдельным видам работ;

— на лесосеке производят уборку опасных деревьев 
и валежника, мешающих производству работ;

— при выборочной валке отмечают засечками де
ревья, выбранные для валки;

— производят подготовку дорог для тракторной тре
левки леса;

— оборудуют площадку для раскряжевки хлыстов, 
сортировки и штабелевки бревен.

211. На схеме организации разработки лесосечного 
участка должны быть указаны:

— разбивка лесосечного участка на отдельные по
лосы;
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— порядок разработки этих полос;
— площадка для раскряжевки хлыстов;
— площадка для размещения пункта заготовки эле

ментов и конструкций моста, включающего лесозавод и 
площадки для изготовления элементов и сборки кон
струкций моста;

— трелевочные и автомобильные дороги.
Возможная схема организации лесозаготовительных

работ показана на рис. 85.
212. На лесозаготовительных работах используют 

следующие средства механизации:
— для валки деревьев — бензомоторные пилы;
— для раскряжевки деревьев на лесосеке — бензомо

торные пилы, а у лесозавода— электрические пилы;
— для трелевки леса с лесосеки к лесозаводу или 

к лесовозной дороге — тракторы;
— для погрузки бревен на автомобили (при уда

лении лесозавода от лесосеки) — автомобильные 
краны.

213. Валку деревьев и обрубку сучьев производят 
расчеты в составе 5—6 человек. Расчет оснащают одной 
мотопилой, 4—5 топорами и валочным шестом. Из со
става расчета на валке деревьев работает 2 человека, 
а остальные 3—4 человека — на обрубке сучьев. Обруб
щики сучьев работают на удалении от вальщиков не 
менее чем на 40 м. На трелевочной дороге и вблизи нее 
деревья спиливают возможно ниже для удобства ра
боты тракторов по трелевке хлыстов. Работы по валке 
леса и обрубке сучьев производят, как правило, только 
в светлое время суток.

214. При трелевке леса на каждый трактор выде
ляют расчет в составе 3 человек: тракториста, помощ
ника тракториста и прицепщика. В состав работ по 
трелевке леса входит: надевание чокеров на вершины 
хлыстов, формирование воза при помощи сборочного 
троса, транспортировка хлыстов на раскряжевочную 
площадку и отцепка их.

Каждый трелевочный расчет имеет на оснащении: 
трактор, собирающий трос, тяговый трос, три комплекта 
чокеров и топор.

К трелевке леса приступают вслед за обрубщиками 
сучьев, в удалении от вальщиков на расстоянии не ме
нее 50 м,
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^ 4 Рис. 85. Схема организации лесозаготовительных работ



Трелевку леса можно производить в хлыстах и в 
бревнах. Трелевка леса в хлыстах является более эф
фективной, при этом способе трелевки можно произво
дить наиболее рациональную разделку хлыстов, полно
стью использовать древесину и повысить производи
тельность работы трелевочных средств. При трелевке 
леса тракторами типа С-80 и С-100, не имеющими тре
левочного оборудования, формирование воза хлыстов

и его транспортировку 
производят при помо
щи специального ком
плекта прицепного 
тросового оборудо
вания.

Тросовое прицепное 
оборудование (рис. 86) 
состоит из собираю
щего троса, тягового 
троса и прицепных 
чокеров. Собирающий 
трос предназначен для 
сбора при помощи чо
керов хлыстов в воз 
для трелевки. Он со
стоит из стального 
троса диаметром 21— 
23 мм и длиной 20— 
30 ж, прицепного крю
ка и стопорного кольца.

Тяговый трос предназначается для прицепки воза 
хлыстов к трелевочному трактору. Он устроен так же, 
как и собирающий трос, но имеет длину 1,5—2,0 ж.

Прицепной чокер (рис. 86) предназначается для при
цепки хлыстов к собирающему и тяговому тросам. Его 
изготавливают из троса диаметром 14— 16 мм и длиной 
1,5—2,0 м. На одном конце троса закрепляют кольцо, 
а на другом — плоский крюк. Трелевку хлыстов при по
мощи прицепного тросового оборудования производят 
в следующем порядке:

— прицепщик набрасывает петлей прицепные чо- 
керы на вершины хлыстов, затем пропускает через коль
ца чокеров собирающий трос и запирает его стопорным
кольцом;
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— крюк собирающего троса надевают на прицепное 
устройство трактора; продвигая трактор вперед, верши
ны хлыстов собирают в пучок, образуя воз;

— движением трактора назад собирающий трос 
ослабляют, снимают его стопорное кольцо и собираю
щий трос удаляют из колец чокеров;

— на место собирающего троса через кольца чоке
ров пропускают тяговый трос, один конец которого за
пирают стопорным кольцом, а другой крюком наде
вают на прицепное устройство трактора.

Подготовленный таким образом воз хлыстов транс
портируют к раскряжевочной площадке.

Каждый трелевочный трактор должен иметь три 
комплекта чокеров (25—30 шт.): один на лесосеке, один 
в рейсе и один на конечном пункте трелевки.

За один рейс трактор трелюет 5—6 хлыстов диамет
ром 30—40 см в нижнем отрубе.

215. Раскряжевку хлыстов на бревна и сортировку 
последних производят на специально оборудованной 
вблизи лесозавода раскряжевочной площадке (рис. 87), 
которая состоит из разделочной площадки, рельсового 
пути с тележкой и площадок для размещения штабелей 
бревен.

Разделочную площадку устраивают в таком поряд
ке (рис. 88):

— на землю укладывают восемь хлыстов комлями, 
обращенными к середине площадки;
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поперек хлыстов укладывают через 1,5—2,0 м 
бревна диаметром около 20 см в верхнем отрубе и кре
пят их к хлыстам обратными скобами. Поперечные брев
на располагают тонкими концами в сторону рельсового 
пути или штабелей. Промежуток между поперечными 
бревнами заполняют сплошным настилом из тонкомера.
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Рис. 88. Разделочная площадка 
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Рис. 89. Лежневой путь с тележкой на деревянных колесах

Рельсовый путь представляет собой сборно-разбор
ную деревянную или металлическую колею с тележкой 
(рис. 89). Тележка состоит из деревянной рамы и двух 
скатов узкой железнодорожной колеи.

При отсутствии скатов узкой железнодорожной ко
леи устраивают лежневой путь с тележкой на деревян
ных колесах.

216. Для раскряжевки хлыстов и сортировки бревен 
выделяют расчет в составе 6—8 человек, которые распре
деляются для:

— разметки хлыстов и маркировки бревен — 1—2 
человека;
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— раскряжевки хлыстов электропилой — 1—2 чело
века;

— развозки, сортировки и укладки бревен в шта
беля— 4 человека.

Расчет оснащают одной — двумя электропилами, 
разметочной линейкой и 1—2 топорами.

217. Работы на раскряжевочной площадке выпол
няют в такой последовательности:

— разметчик производит разметку хлыстов на брев
на необходимой длины;
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Рис. 90. Линейка для разметки бревен

“ = моторист электропилой производит распиловку 
хлыстов по нанесенным разметчиком меткам;

— разметчик производит маркировку выпиленных 
бревен, надписывая по торцам длину и диаметр бревен;

— развозчики производят сортировку и развозку 
маркированных бревен и укладывают их в соответст
вующие штабеля.

Количество штабелей назначают в зависимости от 
сортиментов лесоматериалов. Штабеля бревен, предна
значенных для продольной распиловки, располагают 
у лесопильных средств.

218. Разметку хлыстов по длине и измерение диамет
ров бревен производят при помощи специальной линей
ки (рис. 90). Линейку изготавливают из бруска твердой 
породы дерева (березы, дуба, бука) сечением 5 0 x 3 0 мм 
и длиной 1,5—2,0 м. К концам линейки прикрепляют 
планки из полосовой стали шириной 30 мм и толщиной 
5— 10 мм, нижний выступающий конец планки имеет 
заостренный скос длиной 10— 15 мм.

На брусе наносят деления и пишут цифры — вначале 
на длине 50 см через каждый сантиметр, а затем до  
конца линейки через 10 см.
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Лесопильные работы

219. Лесопильные работы при изготовлении элемен
тов и конструкций мостов производят на лесопильной 
раме ЛРВ.

Кроме лесорамы ЛРВ, могут быть использованы и 
другие лесопильные средства, имеющиеся в войсках 
(ЛРМ-79, РП-65, ЦДТ-4), а также находящиеся в рай
оне производства работ стационарные и временные ле
сопильные заводы.

В качестве привода лесорам и других средств лесо
завода, а также электроинструмента на площадках по 
изготовлению элементов мостов используют войсковые 
электростанции ЭСД-50-ВС или ЭСД-75-ВС.

220. Для производства лесопильных работ разверты
вают лесопильный завод, в состав которого, как прави
ло, включают:

— лесопильные рамы ЛРВ;
— электростанцию ЭСД-50-ВС или ЭСД-75-ВС;
— заточный станок УЗС;
— автокран или автопогрузчик.
Для руководства работами на лесозаводе назначают 

начальника лесозавода, который организует все работы 
лесозавода и отвечает за выдачу пиломатериала по 
срокам и объему. Выбор места для лесозавода произ
водит лично начальник лесозавода.

221. Необходимое количество лесопильных средств 
в составе лесозавода определяют в зависимости от объ
ема и установленного срока выполнения работ по изго
товлению мостовых конструкций.

После определения необходимого количества лесо
пильных средств и выбора места лесопильного завода 
составляют схему расстановки лесопильных средств и 
расположения площадок для изготовления элементов и 
сборки мостовых конструкций.

Принятая схема расстановки лесопильных средств 
и площадок для изготовления элементов и сборки кон
струкций мостов должна обеспечивать поточность ра
бот, минимальное количество внутризаводских перево
зок и исключать встречное движение обрабатываемых 
материалов.

Возможная схема организации лесозавода из двух
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лесорам с площадками для изготовления элементов и 
конструкций мостов приведена на рис. 91.

222. Подачу круглого леса к лесорамам производят 
вручную, а при наличии автокрана с помощью его брев
на периодически перекладывают из штабеля на эстака
ду у лесорам. Подачу пиломатериала от лесорам на

s

Рис. 91. Схема расположения лесозавода и площадок для изготов
ления мостовых конструкций:

/ — раскряжевочная площадка; 2 — штабеля бревен; 3 — лесорамы ЛРВ; 4 — 
площадки для пиломатериала; 5 — штабель бревен для свай; 6 — площадка 
для изготовления свай; 7 — площадка для изготовления элементов и сборки 
мостовых конструкций; 8 — площадка для складирования готовых конструк
ций и элементов; 9 — дорога; 10— электростанция; / / — мастерская АПРИМ; 

12 — станок для точки пил; 13 — кузница; 14 — автокран

площадки изготовления элементов моста производят 
при помощи автопогрузчика или автокрана, а при нали
чии необходимых средств и времени оборудуют узко
колейный путь с тележкой.

Погрузку пиломатериалов и элементов моста авто
краном целесообразно производить пакетами, для чего 
при укладке пиломатериалов и элементов в штабеля 
их раскладывают пакетами с прокладками из досок и 
горбыля. Величину пакета назначают в зависимости от 
грузоподъемности автокрана или автопогрузчика.
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223. Для обслуживания лесозавода из двух лесорам 
назначают расчет в составе 21—23 человек.

Распределение личного состава обслуживающего 
расчета по отдельным видам работ принимают сле
дующим:

— для работы на лесорамах— 14— 16 человек;
— для подготовки рамных пил — 1 человек;
— для обслуживания электростанции — 2 человека;
— для обслуживания автокрана или автопогрузчи

к а — 2 человека;
— для выполнения подсобных работ — 2 человека.
Лесозавод из двух лесорам может за одну смену

(10 часов) выдать 70—80 м3 двухкантных брусьев и не
обрезных досок, что обеспечивает изготовление 65— 
70 пог. м конструкций низководного моста.

224. Работа каждого лесопильного средства должна 
быть спланирована по срокам и видам распиловки, для 
чего составляют график работ лесозавода-

В графике работ лесозавода указывают в отдельно
сти для каждого лесопильного средства: назначение пи
ломатериала (наименование элементов моста), профиль 
выпиливаемого материала и постав пил, количество вы
даваемых элементов по времени.

При составлении графика работ лесозавода необхо
димо увязывать его работу с работами на площадках по 
изготовлению элементов моста и предусматривать, что
бы через определенные промежутки времени изготовля
лось определенное количество всех сортиментов мате
риала, необходимых для изготовления мостовых кон
струкций.

Работы по изготовлению деревянных мостовых 
конструкций

225. Изготовление элементов и конструкций низко
водных мостов производят, как правило, на специально 
оборудованных пунктах заготовки мостовых кон
струкций.

Пункт заготовки мостовых конструкций состоит из 
лесозавода и рабочих площадок по изготовлению эле
ментов и сборке конструкций.

Рабочие площадки располагают рядом с лесозаво
дом и увязывают в общую технологическую схему,
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При небольшом объеме работ, когда заготовку лесо
материалов и изготовление элементов моста производят 
в непосредственной близости от места постройки и при 
этом одновременно с выполнением работ по постройке 
моста, лесозавод не развертывают. В этом случае при
меняют простейшие конструкции пролетного строения, 
требующие минимальной обработки круглого леса. 
Доски для настила получают с ближайших лесозаво
дов, складов или из разобранных строений.

226. На пункте заготовки мостовых конструкций 
оборудуют следующие рабочие площадки:

— для изготовления элементов и сборки конструк
ций пролетного строения;

— для изготовления свай и стоек рамных опор;
— для изготовления насадок, лежней и схваток;
— для сборки рамных опор;
— для изготовления металлических поковок;
— для складирования готовых элементов и кон

струкций.
227. Общая схема организации пункта заготовки мо

стовых конструкций показана на рис. 91.
Назначение и количество рабочих площадок, а такж е 

их оборудование зависят от типа конструкций пролет
ного строения и опор, объема и срока выполнения работ, 
сил и средств, выделяемых на эти работы.

В каждом конкретном случае составляют план орга
низации пункта заготовки мостовых конструкций, опре
деляют состав оборудования каждой рабочей площадки, 
а также определяют число и состав расчетов.

Изготовление колейных блоков

228. Колейные блоки (см. рис. 7 и 8) изготовляют 
на рабочей площадке, которая образует единую поточ
ную линию изготовления элементов и сборки блоков.

Поточная линия (рис. 92) представляет собой эстака
ду, на которой организуют следующие рабочие участки:

— опиливания концов прогонов по двум наклонным 
плоскостям Л;

— сборки блоков прогонов Б ;
— укладки и прикрепления досок настила и колесо- 

отбоев В\
— складирования готовых колейных блоков Г .
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Рис. 92. Технологическая схема изготовления колейных блоков:
А —̂ участок опиливания концов прогонов; Б — участок сборки блоков прогонов; В — участок прикрепления настила и колесо- 
отбоев; Г — участок складирования колейных блоков; / — двухкантныс бревна для прогонов: 2 — опиловка концов прогонов; 
# — готЬвые прогоны; 4 — сборка блоков прогонов; 5 — кантователь; б--.укладка элементов проезжей. части; 7 — слеги; 6 — 

лебедка; 9 — схватки; 10 — доски поперечного настила; 11 — доски защитного настила и колесоотоои



В конце эстакады устанавливают электрическую или 
ручную лебедку для перемещения блоков вдоль эста
кады и кантования их.

Эстакаду собирают из брусьев или прямослойных 
бревен. Для удобства работы ее делают высотой 
60—70 см.

229. Рабочий участок для обработки концов прого
нов состоит из места складирования двухкантных бре
вен, опиленных по длине по размерам прогонов, места 
обработки концов прогонов 
и места складирования го
товых прогонов.

Для работы на этом уча
стке назначают расчет в со
ставе двух солдат, которые 
одновременно опиливают 
прогоны с двух концов элек
тропилами ЦНИИМЭ-К6 с 
универсальной пильной це
пью ПЦУ-15.

С целью увеличения про
изводительности и удобства 
работы к электропилам изго
тавливают специальные при
способления. Такими при
способлениями могут быть:

— сектор с направляющей шиной;
— двухколесная тележка;
— тележка с направляющими рельсами.
230. Опиловку с боков концов прогонов электропилой 

без приспособления производят в следующем порядке:
— перед обработкой концы прогонов размечают ка

рандашом по шаблону, изготовленному из доски или 
фанеры (рис. 93);

— по размеченным наклонным линиям электропилой 
обрезают оба конца с правой стороны от каждого мото
риста;

— прогон переворачивают на противоположную сто
рону, опять размечают концы и опиливают вторую ско
шенную часть прогона.

Переворачивание прогона необходимо для того, 
чтобы электропила во время работы всегда опиралась 
на неотапливаемую часть прогона.

Рис. 93. Шаблон для опилива
ния концов прогонов
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231. Наиболее простым в изготовлении приспособлен 
нием к электропиле для опиливания концов прогонов 
является сектор с направляющей шиной (рис. 94).

Сектор представляет собой сварную конструкцию, 
которая состоит из дуги, ребра и хомута. Дугу выпол
няют из полосовой стали толщиной 2,0 мм, а ребро — 
из двухмиллиметрового стального листа. Разъемный хо
мут из стальной полосы толщиной 1,0 мм имеет на кон
цах натяжное устройство.

Направляющая шина представляет собой отрезок 
швеллера № 5 длиной 1,5 м, в стенке которого у одного 
конца просверлено отверстие tf=16 мм.

Для работы пилой с таким приспособлением на ме
сте опиловки концов прогонов рядом с эстакадой вка
пывают столб из бревна 18—20 см (рис. 95).

Верхний обрез столба должен находиться на отметке 
верхнего канта прогона, уложенного на эстакаде.

На столбе штырем через отверстие закрепляют на
правляющую шину полками кверху.

В продольные бревна эстакады заподлицо врезают 
поперечную рейку сечением 4X 6 см и длиной, равной 
длине прогона. Расположение столба относительно эста
кады и врезанной в нее рейки показано на рис. 95.
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Перед началом опиливания концов прогонов на кор
пус электропилы надевают сектор приспособления так, 
чтобы дуга его была расположена параллельно упору 
пилы, и закрепляют его при помощи хомута. Прогон, 
предназначенный для опиловки, подают по эстакаде и 
располагают над рейкой. При этом торцы и ось прогонов 
совмещают с торцами и осью рейки. На концах прогонов

по шаблону (рис. 93) размечают линии резов. Электро
пилу сектором приспособления устанавливают в на
правляющую шину, которую располагают параллельно 
линии реза так, чтобы пильная цепь совпадала с этой 
линией.

Включив мотор пилы, начинают опиливание прогона. 
Подавая пилу вперед, дуга сектора скользит по направ
ляющей шине, обеспечивая направление пильной цепи 
по заданной линии реза (рис. 96).
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232. Приспособление Для электропилы в виде двух
колесной тележки (рис. 97) состоит: из сварной рамы, 
уголков № 3, оси с колесами, хомута для крепления 
пилы и ручки для управления тележкой с пилой. Пиль
ную цепь надевают на шину так, чтобы режущие кром
ки зубьев нижней ветви цепи были направлены вверх. 
Для опиливания прогонов тележку с пилой устанавли
вают на щит из досок, уложенный на землю вплотную 
к эстакаде (рис. 98).

Направив пильную цепь по линии реза, предвари
тельно намеченную по шаблону (рис. 93), тележку с пи
лой передвигают по щиту. Опиливание прогонов произ
водят одновременно с двух концов. Мотористы во время 
работы должны надевать защитные очки для предохра
нения глаз от попадания летящих вверх опилок.

233. Более совершенным, но и более сложным в изго
товлении приспособлением к электропиле является те
лежка с направляющими рельсами (рис. 99).

Тележка (рис. 100) состоит из рамы, сваренной из 
уголков № 3, двух осей с колесиками, хомута для креп
ления пилы и ручки для перемещения тележки.

Рис. 99. Общий вид тележки с направляющими рельсами
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Тележку во время пиления передвигают в двух на
правляющих швеллерах-рельсах, соединенных между со
бой поперечными планками (рис. 101). Направляющие 
рельсы укладывают на раму из брусьев (рис. 102) и 
закрепляют шкворнем, пропущенным через отверстия в 
поперечной планке швеллеров и в поперечном брусе де
ревянной рамы. Направляющие швеллеры можно пово
рачивать вокруг шкворня для направления пильной цепи 
по линии реза. Для облегчения поворота направляющих

Рис. 101. Направляющие рельсы

швеллеров на переднем поперечном брусе деревянной 
рамы прикреплена металлическая полоса (рис. 102). Угол 
поворота направляющих швеллеров устанавливают в за
висимости от угла наклона плоскостей резания к оси 
прогона и фиксируют его ограничительными штырями, 
забитыми в передний поперечный брус деревянной рамы. 
Это приспособление позволяет производить обработку 
концов прогонов без предварительной разметки.

Опиливание концов прогонов с использованием этого 
приспособления производят в следующем порядке:

— в продольные бревна эстакады врезают заподлицо 
рейку толщиной 4—5 см и длиной, равной длине про
гона; ширина рейки должна быть равна ширине торца 
опиленного прогона;

— против рейки укладывают на землю деревянную 
раму, на которой закрепляют шкворнем направляющие 
швеллеры с тележкой и пилой; тележку устанавливают
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таким образом, чтобы плоскость пильной шины совпа
дала с осью рейки; расстояние от торца рейки до оси 
шкворня направляющих швеллеров должно быть равно 
20 см\

Рис. 102. Рама из брусьев для установки направляющих рельсов

— после установки тележки производят проверку, 
для чего направляющие швеллеры устанавливают па
раллельно оси рейки и тележку с пилой подают вперед; 
при этом зубья пильной цепи должны коснуться рейки 
по середине ее ширины; после этого направляющие 
швеллеры поворачивают сначала вправо, а затем влево
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до упора в фиксаторы и при подаче тележки вперед 
зубья пильной цепи должны касаться соответственно 
правой и левой кромок рейки;

— по эстакаде подают прогон и располагают его над 
рейкой так, чтобы ось и торцы прогона совмещались 
с осью и торцами рейки;

— повернув направляющие швеллеры вправо или 
влево до упора в фиксатор, включают двигатель элек
тропилы, подают тележку вперед и начинают пиление; 
в начальный момент пиления подача пилы должна быть 
минимальной, а затем она увеличивается; окончив обра
ботку одной стороны прогона, выключают двигатель и 
отводят тележку назад;

— пов.ернув направляющие швеллеры до упора в 
другой фиксатор, производят опиливание конца прогона 
с другой стороны в том же порядке.

Сборка блоков прогонов

234* Рабочий участок сборки блоков прогонов 
(рис. 92) включает следующие рабочие места:

— место сборки блоков прогонов и постановки 
связей;

— место для переворачивания блоков прогонов;
— место складирования элементов связей.
235. Для сборки блоков прогонов на эстакаде соби

рают кондуктор (рис. 103) из досок 5X20 см и брусьев 
16X16 см. Доски укладывают перпендикулярно про
дольным бревнам эстакады и врезают в них заподлицо, 
а брусья располагают параллельно бревнам эстакады и 
прикрепляют снизу к доскам кондуктора.

По оси брусьев кондуктора сверлят отверстия d =  
=  16 мм для установки съемных штырей для фиксиро
вания положения прогонов в блоке. Расстояния между 
отверстиями принимают равными расстояниям между 
осями прогонов в блоке, причем отверстия в одном брусе 
сдвигают относительно отверстий в другом брусе на ве
личину, равную ширине опиленного конца прогона по 
оси насадки опоры моста. Съемные штыри Г-образной 
формы изготавливают из круглой стали диаметром 
12 мм. С одного конца досок кондуктора на расстоянии 
25 см от оси отверстий бруса к торцам прибивают огра-
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ничительную доску сечением 4 x 1 0  см, которая высту
пает над верхней поверхностью досок кондуктора.

236. Сборку блока прогонов производят в следую
щем порядке:

— в крайние (по ходу движения потока) отверстия 
кондуктора вставляют два ограничительных штыря, рас
полагая загнутые концы их вдоль эстакады;

Рис. 103. Кондуктор для сборки блоков:
1 — двухкантные бревна; 2 — обработка концов прогонов; 3 — прогоны; 4 — 
эстакада; 5 — кондуктор; 6 — ограничительные штыри; 7 — поперечная доска; 
8 — брус; 9 — отверстия для ограничительных штырей; 10 — ограничительная 

доска; 11 — наклонное бревно кантователя; 12 — слеги

— вдоль эстакады подают прогон с обработанными 
концами и устанавливают в кондуктор так, чтобы опи
ленные плоскости концов прогона касались штырей, 
а торец упирался в ограничительную доску;

— затем последовательно, устанавливая в следую
щие отверстия кондуктора ограничительные штыри, так
же укладывают остальные прогоны блока;
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— после укладки всех прогонов блока подносят н 
укладывают сверху прогонов элементы связей, которые 
прикрепляют гвоздями или штырями к прогонам;

— к первому прогону блока закрепляют конец троса 
от лебедки и, вынув ограничительные штыри, блок на
двигают на кантователь.

237- Кантователь представляет собой участок эста
кады, на котором вместо горизонтальных продольных 
бревен установлены наклонные бревна, как показано на 
рис. 92. Когда блок, надвинутый на кантователь, примет 
наклонное положение, лебедку останавливают, и трос 
перецепляют к последнему прогону блока. Включив ле
бедку, блок переворачивают на другую сторону и по

Рис. 104. Шаблон для укладки досок рабочего настила

другим наклонным бревнам перемещают на горизон
тальный участок эстакады, где производят укладку до
сок настила и колесоотбоев.

238. Рабочий участок для укладки и прикрепления 
досок настила и колесоотбоев (рис. 92) состоит из гори
зонтального участка эстакады длиной 4—5 м и мест 
складирования досок рабочего и защитного настила и 
колесоотбоев.

239. Укладку досок рабочего настила производят по 
специальному шаблону. Шаблон (рис. 104) состоит: из 
рейки, фиксатора, упора, накладки и ограничителя. 
Шаблон устанавливают так, чтобы накладка свободным 
концом легла на верхнюю плоскость крайнего прогона, 
а ограничитель уперся в торец этого прогона, при этом 
упор и фиксатор должны касаться опиленных плоско
стей концов крайнего прогона. В этом положении ша
блон прибивают к прогону гвоздями через накладку и 
фиксатор.
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Установив и закрепив шаблон, начинают укладывать 
со стороны, где расположен фиксатор, доски попереч
ного настила, упирая их торцами в рейку шаблона. Сна
чала укладывают крайнюю доску заподлицо с торцами 
прогонов, а затем вплотную к ним — остальные доски. 
Первая доска должна иметь возможно большую ши
рину, наименьшее количество сучков и не иметь трещин 
и других опасных пороков. При применении необрезных 
досок их укладывают по
очередно комлями (ши
рокой стороной) в разные 
стороны. Концы прогонов 
блока на длине 60 см 
настилом не закрывают.
Эта длина должна быть 
отмечена на шаблоне. По
сле укладки досок рабо
чего настила их прибива
ют к прогонам гвоздями.

240. Доски защитного 
настила укладывают на 
поперечный настил в ви
де колеи, для чего по 
концам поперечного на
стила устанавливают че
тыре шаблона, фиксиру
ющие положение крайних 
досок защитных колей от 
торцов досок поперечного настила. Шаблон (рис. 105) 
представляет собой квадратный отрезок доски, к кото
рому прибита ручка. Доски колеи прибивают к попе
речному настилу гвоздями длиной 125 мм.

241. Колесоотбои крепят к крайним прогонам шты
рями d =  16 мм после укладки и крепления досок защит
ного настила. Один номер расчета подносит и устанав
ливает штыри в отверстия, просверленные в колесоот- 
боях, а второй забивает их кувалдой в прогоны.

242. Сверление отверстий начинают одновременно 
с укладкой рабочего настила. Сначала размечают и 
сверлят отверстия на концах прогонов блока, причем раз- 
метку производят по шаблону (рис. 106), состоящему 
из фанерной полосы с соответствующими отверстиями и 
дощатого упора-

£

Рис. 105. Шаблон для укладки 
досок защитного настила
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После этого сверлят отверстия в колесоотбоях.
243. Рабочий участок для складирования готовых ко

лейных блоков располагают у конца эстакады, для чего 
на землю укладывают лежни из бревен rf== 16— 18 см и 
у торца эстакады устанавливают наклонные слеги. Го

товые колейные блоки 
перемещ ают при помо
щи лебедки к концу 
эстакады и по слегам  
спускают на лежни, где  
блоки укладывают в 
один или два ряда. 
Д ля работы на этом  
участке специального 
расчета не выделяют, 
ее выполняет расчет 
предыдущего рабочего  
участка.

244. П опере ч н у ю 
распиловку досок для  
настила и связей про
изводят на специаль
ной площ адке, которую  
(рис. 92 ). На площадке 

оборудуют место для складирования досок и устанав
ливают кондуктор, в котором производят распиловку 
досок. Для распиловки досок назначают расчет в составе 
двух человек, один из которых работает с электропилой 
ЦНИИМ Э-К6, оснащенной пильной цепью ПЦ-15М .

245. Кондуктор для поперечной опиловки досок и 
брусьев (рис. 107) состоит из продольных досок, попе-

Ф сш ера
-V

с*

Рис. 106. Шаблон для разметки от
верстий на концах прогонов

располагают рядом с эстакадой

Рис. 107. Кондуктор для поперечной опиловки досок и брусьев
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речных брусьев и стоек, раскрепленных подкосами. Рас
стояния между стойками назначают такими, чтобы они 
служили шаблонами для опиливания досок на эле
менты заданной длины. Так, например, расстояние ме
ж ду наружными плоскостями крайних стоек (№ 1 и 
№ 4) должно быть равно длине досок поперечного на
стила, а расстояние между соответствующими плоско
стями второй и четвертой стоек — длине досок защит
ного настила. Доски подносят из штабеля и укладывают 
стопкой на поперечные брусья кондуктора, затем элек
тропилой опиливают доски, ориентируясь по соответ
ствующим стойкам кондуктора. В таком же порядке 
опиливают брусья для колесоотбоев. Межколейные щиты 
изготавливают на отдельной площадке.

246. Для работы на одной площадке (поточной ли
нии) по изготовлению колейных блоков необходимо 
иметь расчет в составе 9 человек, который распределяют 
по отдельным видам работ следующим образом:

— обработка концов прогонов — 2 человека;
— сборка блоков прогонов — 2 человека (они же по

могают укладывать настил и колесоотбои);
— укладка досок настила и колесоотбоев — 2 чело

века;
— сверление отверстий в прогонах и колесоотбоях —  

1 человек;
— опиловка досок — 2 человека (один из них обслу

живает также электролебедку).
247. Расчет по изготовлению колейных блоков имеет 

на оснащении, шт.:
— электропил (из них две запасные)— 5;
— электролебедок Т-66А или ручных лебедок— 1;
— приспособлений к электропиле для опиливания 

концов прогонов — 2;
— электросверлилок — 1;
— топоров — 3;
— молотков — 4;
— кувалд — 2;
— ломов — 2;
— рулеток (складных метров) — 2;
— ящиков для гвоздей — 4;
— ящиков для штырей— 1;
— кондукторов для сборки блоков прогонов — 1;
— кондукторов для опиловки досок и брусьев — 1;
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— шаблонов для разметки концов прогонов — 2;
— шаблонов для укладки досок рабочего на

стила— 1;
— шаблонов для укладки досок защитного на

стила — 4;
— шаблонов для разметки отверстий в концах про

гонов— 1;
— шаблонов для опиловки диагональных свя

зей— 1,

Изготовление конструкций пролетного строения 
из блоков прогонов и щитов проезжей части

248. Изготовление конструкций пролетного строения 
из блоков простых прогонов и щитов проезжей части 
(см. рис. 16 и 17) производят на рабочей площадке 
(рис. 108), включающей поточную линию а сборки бло
ков прогонов и поточную линию б сборки щитов проез
жей части.

В конце поточных линий а и б устанавливают ле
бедку с системой обводных блоков для горизонтального 
перемещения блоков прогонов и щитов проезжей части, 
которая обслуживает обе поточные линии.

249. Поточная линия сборки блоков прогонов пред
ставляет собой деревянную эстакаду, на которой разме
щены следующие рабочие участки:

— обработки концов прогонов;
— сборки блоков прогонов;
— складирования готовых блоков прогонов.
Эта поточная линия имеет такое же оборудование и 

оснащается такими же инструментами, как и поточная 
линия сборки колейных блоков (см. ст. 234 и 247), и от
личается только отсутствием кантователя.

250. Сборку блоков прогонов производят в следую
щем порядке. Обработку концов прогонов производят 
так же, как и при изготовлении колейных блоков (см. 
ст. 230—233). Затем на участке сборки блоков раскла
дывают по кондуктору прогоны, укладывают на них и 
крепят элементы связей. После этого, сняв штыри-огра
ничители, блок при помощи лебедки перемещают на уча
сток складирования. При этом блок после спуска по 
наклонным слегам переворачивают на другую сторону. 
На месте складирования блоков на концах прогонов
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Рис. 108. Технологическая схема изготовления блоков прогонов и щитов проезжей части:
а — поточная линия сборки блоков прогонов; 6 — поточная линия сборки щитов проезжей части; 1 — брусья для прогонов; 
2 — опиловка концов прогонов; ' 3 — прогоны; 4 — сборка блоков прогонов; 5 — место складирования готовых блоков прогонов; 
6 — обводные блоки; 7 — лебедка; 5 — доски; 9 — брусья для колесоотбоев; 10— кондуктор для опиловки пиломатериала; 

— доски рабочего настила; 12 — кондуктор; 13 — схватки; /4— кантователь; 15 — укладка защитного настила; 16 — слеги; 
17 — колесоотбои; 18 — доски защитного настила; 19 — место складирования готовых щитов



размечают по шаблону (рис. 106) отверстия для штырей 
и сверлят их электросверлилкой.

251. На поточную линию сборки блоков прогонов 
назначают расчет в составе 4 человек; из них работают:

— на обработке концов прогонов — 2 человека;
— на сборке блоков прогонов и сверлении отверстий 

по концам прогонов — 2 человека.
Для выполнения работ на поточной линии сборки 

блоков прогонов расчет оснащают следующим инстру
ментом и приспособлениями, шт.:

— электропилами — 2;
— электролебедками— 1;
— электросверлилками— 1;
— молотками — 2;
— топорами— 1;
— ломами — 2;
— ящиками для гвоздей — 2;
— шаблонами для разметки отверстий на концах 

прогонов — 2.
252. Поточная линия сборки щитов проезжей части 

состоит из площадки для опиловки концов брусьев для 
колесоотбоев и досок настила, эстакады для сборки щи
тов и площадок для складирования колесоотбоев, д о 
сок рабочего и защитного настила, а также готовых щи
тов проезжей части. Площадку для опиловки брусьев 
для колесоотбоев и досок настила располагают перед 
эстакадой и на ней собирают кондуктор (рис. 107) для 
поперечной опиловки.

Эстакаду (рис. 109) оборудуют кондуктором для 
сборки щитов проезжей части и двумя кантователями. 
В конце эстакады устраивают площадку для складиро
вания готовых щитов проезжей части.

Рис. 109. Эстакада для сборки щитов проезжей части:
/  — кондуктор для сборки щитов; 2 — кантователь; 3 — эстакада с металли
ческой полосой; 4 — кантователь; 5 —- место для складирования готовых щи
тов; 6 — лебедка; 7 — поперечные доски; 8 — продольные доски с рейками; 
9 — ограничительные доски; J0 — металлическая полоса; / /  — зарубка для 

упора щита при кантовании
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253. Кондуктор для сборки щитов проезжей части 
располагают в начале эстакады (рис. 108) и устраивают 
его следующим образом. На продольные бревна эста
кады укладывают и прикрепляют гвоздями две попереч
ные доски сечением 8X20 см и длиной, равной длине 
досок рабочего настила. Расстояние между внешними 
кромками этих досок принимают равным размеру щита 
проезжей части вдоль продольной оси моста. Сверху по
перечных досок прибивают три продольные доски сече
нием 5X20 см, на которых набиты заподлицо с одной из 
продольных кромок рейки сечением 4X4 см. Эти рейки 
служат для фиксирования положения колесоотбоев. 
К торцам поперечных и продольных досок с одной сто
роны прибивают поставленные на ребро ограничитель
ные доски сечением 2 ,5x20  см.

254. Рядом с кондуктором устраивают кантователь 
для переворачивания щитов на другую сторону. Кон
струкция этого кантователя такая же, как и при сборке 
колейных блоков. Второй кантователь (рис. 109) рас
полагают в конце эстакады и он отличается от первого 
тем, что у него наклонные бревна расположены только 
в одну сторону. Между кантователями устраивают го
ризонтальный участок эстакады. На продольные бревна 
этого участка эстакады набивают металлические полосы.

255. Сборку щитов проезжей части производят в сле
дующем порядке:

— на рабочей площадке для поперечной опиловки 
опиливают доски для рабочего и защитного настилов и 
брусья для колесоотбоев и укладывают их в штабеля 
на соответствующих площадках (рис. 108);

— на продольные доски кондуктора сборки щитов 
укладывают колесоотбои так, чтобы боковые поверхно
сти их прилегали к выступающим рейкам продольных 
досок, а торцы упирались в ограничительную доску;

— на колесоотбои укладывают доски рабочего на
стила, упирая их торцами в ограничительную доску, при
битую к поперечным доскам кондуктора; затем доски 
рабочего настила прибивают гвоздями /=175 мм к коле- 
соотбоям;

— после этого при помощи лебедки щит надвигают 
на кантователь и переворачивают на другую сторону, 
а затем перемещают на горизонтальный участок эста
кады;
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— на этом участке эстакады укладывают по шабло
нам (рис. 105) доски колей защитного настила и при
бивают их гвоздями /= 1 2 5  мм к доскам поперечного 
настила.

Набитые на продольные бревна эстакады металли
ческие полосы служат для того, чтобы концы гвоздей 
загибались, а не прибивали щит к эстакаде;

— одновременно с прикреплением защитного на
стила сверлят отверстия в колесоотбоях;

— когда все доски защитного настила будут при
биты, щит надвигают на второй кантователь, перевора
чивают его на другую сторону и загибают концы гвоз
дей, а затем перемещают его к месту складирования.

256. На поточную линию изготовления и сборки щи
тов проезжей части назначают расчет в составе 5 чело
век; из них работают:

— на поперечной опиловке лесоматериала и сборке 
щитов в кондукторе — 2 человека;

— на прикреплении досок защитного настила и свер
лении отверстий в колесоотбоях — 3' человека.

Для работы на поточной линии изготовления и 
сборки щитов проезжей части расчет оснащают следу
ющим инструментом и приспособлениями, шт.:

— электропилами — 1;
— электросверлилками — 1;
— молотками — 3;
— топорами— 1;
— шаблонами для опиловки по длине досок и 

брусьев — 1;
— шаблонами для укладки досок защитного на

стила — 4;
— ящиками с гвоздями — 2;
— ломами—2.

Особенности сборки блоков сложных прогонов

257. Сборку блоков сложных прогонов (рис. 19) про
изводят на такой же эстакаде, как при сборке блоков 
простых прогонов, но на эстакаде дополнительно обору
дуют рабочее место для сборки сложных прогонов 
(рис. 110).

Рабочее место для сборки сложных прогонов распо
лагают на эстакаде между участком обработки концов
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прогонов и участком сборки блоков прогонов. В назна
ченном месте для сборки сложных прогонов в середине 
между продольными бревнами эстакады укладывают на 
клеточной опоре продольный лежень из окантованного 
бревна. Верхняя поверхность этого лежня должна на
ходиться на одном уровне с продольными бревнами

Рис. ПО. Сборка блоков сложных прогонов:
1 — эстакада; 2— лежень; 3 — клеточная опора; 4 — ограничительная стойка; 
5 — ограничительный штырь; 6 — клин; 7 — бревна с обработанными концами; 
8 — сложные прогоны; 9 — блок сложных прогонов; 10 — кондуктор для 
сборки блоков прогонов; 11 — выравнивающая доска; 12 — доска для укладки

Связей

эстакады. По концам лежня сверлят отверстия для 
установки съемных ограничительных стоек из круглой 
стали. Расстояние в свету между установленными стой
ками должно быть равно суммарной ширине прогонов 
одного блока по середине его длины.

258. Порядок сборки сложных прогонов принимают 
следующий:

— в отверстие лежня устанавливают переднюю огра
ничительную стойку, а в отверстия продольных бревен 
эстакады — ограничительные штыри;

— бревна прогонов с обработанными концами в ко
личестве, необходимом для одного блока, подают по
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эстакаде и укладывают сплошным рядом так, чтобы 
первое бревно касалось ограничительной стойки в лежне 
и ограничительных штырей в бревнах эстакады;

— у начала уложенного ряда бревен прогонов на 
продольные бревна эстакады устанавливают клинья, 
которые прикрепляют к эстакаде съемными шты
рями;

— по клиньям и затем по уложенным бревнам про
гонов, последовательно подают бревна второго яруса 
прогонов и укладывают их на нижние бревна комлями 
в разные стороны;

— после укладки всех бревен второго яруса уста
навливают вторую ограничительную стойку с другой сто
роны прогонов;

— производят разметку и сверление отверстий для 
штырей, соединяющих бревна нижнего и верхнего 
ярусов;

— после того как будут забиты все штыри в про
гоны, переднюю ограничительную стойку и ограничи
тельные штыри вынимают и прогоны перемещают по 
эстакаде и укладывают в кондуктор сборки блоков про
гонов.

Конструкция кондуктора для сборки блоков слож
ных прогонов отличается от конструкции для сборки 
блоков простых прогонов (рис. 103) только тем, что 
к поперечным доскам кондуктора на расстоянии 80— 
100 см от их концов снизу прибивают две доски парал
лельно брусьям кондуктора. На эти доски укладывают 
сверху и прибивают гвоздями заподлицо с поперечными 
досками кондуктора выравнивающие доски, на которые 
опирают обрезки бревен поперечных связей при сборке 
блоков.

Порядок сборки блоков принимают следующий:
— прогоны последовательно укладывают в кондук

торе, одновременно устанавливая между прогонами по
перечные связи из обрезков бревен, которые опирают 
нижними концами на продольные доски кондуктора и 
прикрепляют их к прогонам наклонными гвоздями, за
битыми сверху;

— укладывают и прикрепляют сверху прогонов эле
менты продольных связей;

— сняв закладные штыри, блок лебедкой переме
щают по эстакаде и, спуская по наклонным слегам на
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площадку складирования, блок переворачивают на дру
гую сторону;

— на площадке складирования забивают скобы, со
единяющие поперечные связи с прогонами, и сверлят 
отверстия по концам прогонов для штырей, которыми 
прикрепляют прогоны к насадкам опор.

Операции по обработке концов прогонов и сборке 
щитов проезжей части производят в соответствии с ука
заниями ст. 248—256.

Для сборки сложных прогонов расчет, указанный в 
ст. 251, дополняют двумя солдатами с электросвер
лилкой.

Изготовление составных прогонов на стальных
цилиндрических нагелях и сборка блоков из двух 

прогонов

259. Изготовление составных прогонов на цилиндри
ческих стальных нагелях и сборку блоков из двух про
гонов (рис. 22) производят на рабочей площадке 
(рис. 111), включающей следующие рабочие участки:

— обработки концов бревен прогонов Л;
— сборки составных прогонов Б\
— сборки блоков из двух прогонов В;
— складирования готовых блоков прогонов Г.
260. На рабочей площадке собирают эстакаду из 

бревен на клеточных опорах (рис. 111). Эстакада со
стоит из повышенной части высотой 60—70 см и пони
женной части, высоту которой принимают меньше вы
соты первой части на толщину одного бревна составного 
прогона. В конце эстакады устанавливают наклонные 
бревна для спуска блоков прогонов на горизонтальные 
лежни, уложенные на земле, и переворачивания его на 
другую сторону. Для перемещения составных прогонов 
и блоков прогонов используют электрическую или руч
ную лебедку, установленную по оси эстакады за пло
щадкой складирования блоков.

261. Обработку концов бревен прогонов производят 
в следующем порядке:

— в начале эстакады укладывают в один ряд опи
ленные на два канта бревна для прогонов, при этом 
бревна располагают поочередно комлями в разные сто
роны;

179



— затем поочередно бревна сдвигают по эстакаде 
к местам, где установлены электропилы с приспособле
ниями, и опиливают комлевые концы бревен; одновре
менно опиливают два бревна, для чего устанавливают 
две электропилы по обе стороны эстакады.

Рис. 111. Сборка блоков из двух составных прогонов на цилиндри
ческих стальных нагелях:

1 — повышенная часть эстакады; 2 — пониженная часть эстакады; 3 — на
клонные бревна; 4 — слеги; 5 — бревна для прогонов; 6 — электропилы с при
способлениями; 7 — бревна с обработанными концами; 8 — сборка составного 
прогона; 9 — готовые составные прогоны; 10 — сборка блока прогонов; 11 — 

перевернутый блок; 12 — съемная стойка; 13 — прокладка

262. Сборку составных прогонов производят на по
ниженной части эстакады в такой последовательности:

— сдвигают на эстакаде первое бревно прогона 
с обработанными концами и укладывают на понижен
ной части эстакады вплотную к торцам продольных 
бревен повышенной части эстакады;

— устанавливают с другой стороны бревна съемные 
ограничительные стойки из круглой стали, к которым 
против тонких концов бревен прогонов заранее при
креплены обрезки досок; для ограничительных стоек 
сверлят соответствующие отверстия в продольных брев
нах эстакады;
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— сдвигают второе бревно прогона и укладывают 
на нижнее вплотную к ограничительным стойкам, при 
этом бревна располагают комлями в разные стороны;

— соединив бревна между собой временными ско
бами, производят разметку по шаблону (рис. 112) от
верстий для нагелей и стяжных болтов;

Рис, 112. Шаблон для разметки отверстий для нагелей и стяжных
болтов

— сверлят отверстия для стяжных болтов и ставят 
болты, плотно стягивая ими бревна между собой;

— сняв ограничительные стойки, прогоны сдвигают 
вдоль эстакады;

— закрепив на эстакаде прогон скобами, сверлят от
верстия для штырей и нагелей и забивают нагели.

Отверстия для нагелей сверлят в верхнем бревне на 
всю толщину бревна, а в нижнем бревне — на половину 
длины нагеля (рис. 113). Отверстия для штырей по кон
цам прогонов сверлят на всю толщину прогона.

Нагели забивают _____
молотком заподлицо с fXVAVk dKffiX Нагели
верхним бревном про
гона, а затем добивают 
при помощи металли
ческого стержня до 
упора нагеля в дно 
отверстия в нижнем 
бревне (рис. 113).

263. Сборку бло
ков из двух прогонов 
производят в таком 
порядке:

— устанавливают на участке сборки блоков в отвер
стия, просверленные в продольных бревнах эстакады, 
два ограничительных штыря; к одному штырю у тон
кого конца нижнего бревна прикрепляют прокладку из 
обрезка доски;

нагелей
Рис. 113. Положение нагелей в сече

нии составного прогона
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— перемещают вдоль эстакады собранный прогон и 
располагают его вплотную к ограничительным штырям;

— устанавливают на продольные бревна эстакады 
поперечные связи из обрезков бревен, заранее соеди
ненных между собой скобами, толстые концы бревен 
прогонов в месте установки связей подтесывают или в 
бревнах связей делают соответствующие врубки, чтобы 
прогоны плотно прилегали к связям;

— придвигают вплотную к установленным попереч
ным связям второй прогон и к верхним бревнам прого
нов прибивают доски продольных связей;

— закрепив конец троса от лебедки к прогону, на
двигают блок на наклонные бревна эстакады, спускают 
его на слеги и переворачивают на другую сторону;

— забивают скобы в торцы бревен поперечных свя
зей и прогоны;

— готовый блок сдвигают на площадку складирова
ния готовых блоков.

264. Щиты проезжей части собирают на второй ра
бочей площадке в соответствии с указаниями ст. 252—256.

265. Для выполнения работ на площадке по изго
товлению составных прогонов и сборке блоков прого
нов назначают расчет в составе 8 человек, которые рас
пределяют по отдельным видам работ следующим об
разом:

— обработка концов бревен прогонов — 2 человека;-
— сборка составных прогонов — 2 человека;
— сборка блоков прогонов — 2 человека;
— изготовление элементов связей и обслуживание 

электролебедки — 2 человека.
266. Расчет для изготовления блоков из составных 

прогонов оснащают следующим инструментом и приспо
соблениями, шт.:

— электропилами — 3;
— приспособлениями к электропилам для опилива

ния концов бревен прогонов — 2;
— электросверлилками — 2;
— шаблонами для опиливания концов бревен — 2;
— шаблонами для разметки отверстий для болтов и 

нагелей — 1;
— шаблонами для разметки отверстий для шты

рей — 1;
— молотками — 6;
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— металлическими стержнями для забивки наге
лей — 2;

— топорами — 2;
— ломами — 2.

Изготовление свай

267. Сваи изготавливают на рабочей площадке 
(рис. 114), которую оборудуют эстакадой и слегами, 
уложенными на землю по обе стороны эстакады. По 
концам эстакады устанавливают наклонные слеги для 
подачи на эстакаду бревен и спуска с нее свай.

Вырубка
Электропила на тележке \ < эстакада

Рис. 114. Площадка для изготовления свай

268. Обрабатывают концы свай на эстакаде. В про
дольных бревнах эстакады делают врубки для фиксиро
ванного устойчивого положения бревен при их обра
ботке.

Опиливают сваи электропилой ЦНИИМЭ-К6 с ис
пользованием приспособлений, применяемых при опи
ловке концов прогонов (см. ст. 230—233).

При работе с приспособлениями, требующими пред
варительной разметки., необходимо иметь два шаблона. 
Один шаблон применяют для первоначальной разметки, 
а второй — для последующей.

Шаблон для первоначальной разметки (рис. 115, а ) 
выгибают из листа стали, вырезанной в виде трапеции, 
который прибивают к деревянным рейкам, сбитым в 
угольник. Шаблон накладывают на конец бревна, упи
рая поперечной рейкой в торец бревна, размечают 
по обрезам стального листа две боковые линии, по 
которым и производят опиливание двух боковых 
скосов.
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Рис. 115. Шаблоны для разметки острия сваи:
а — для  первоначальной разм етки ; б — для  вторичной разм етки

/0*75
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7 г

02)00

!1
7

а 6
Рис. 116. Обработка головы свай:

а  — под патрон ди зель-м олота  Д Б-45; б н в — под патрон ди зель-м олота
Д М -150
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После этого бревно переворачивают на 90°, делают 
разметку по другому шаблону (рис. 115,6) и опиливают 
следующие два скоса.

Второй шаблон выполняют из листа фанеры, выре
занной в виде трапеции, который также прибивают к 
угольнику из реек. Шаблон накладывают на верхнюю, 
ранее срезанную, плоскость конца сваи и по боковым 
сторонам фанерного листа прочерчивают две линии, по 
которым производят опиливание двух других скосов.

После заострения конца сваю перекатывают на сле
ги, расположенные сзади эстакады, где и производят 
обработку головы сваи.

269. При забивке свай дизель-молотами ДБ-45 и 
ДМ -150 голову сваи обрабатывают на цилиндр в соот
ветствии с размерами, указанными на рис. 116, а и б.

Для обработки головы сваю укладывают в вырезан
ные в слегах гнезда и производят разметку по шабло
нам, имеющимся в комплектах дизель-молотов.

Обработку головы сваи производят при помощи спе
циального долота (рис. 117), которое позволяет сни
мать за один прием древесину на одной четверти длины 
окружности. Для облегчения работы долотом по окруж
ности сваи у основания цилиндрической части предва
рительно делают пропил электропилой.

Р и с .  117. Д о л о т о  д л я  о б р а б о т к и  г о л о в ы  
с в а и  п о д  п а т р о н  д и з е л ь - м о л о т  а
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270. При обработке головы сваи необходимо сле
дить, чтобы цилиндрическая часть сваи располагалась 
симметрично относительно оси сваи, а торец сваи был 
перпендикулярен к оси ее; перекос торца сваи допу
скается не более 1 см. Исправление косого реза торца 
сваи при помощи топора не допускается. Если торец 
сваи будет иметь небольшой наклон к оси сваи, то верх
няя площадка выреза в голове сваи под упор патрона 
дизель-молота ДМ-150 должна быть расположена па
раллельно плоскости наклона торца (рис. 116, в). Пер
пендикулярная к оси сваи площадка клиновидного вы
реза должна пропиливаться пилой, а наклонная— ска
лываться топором.

271. Для изготовления свай назначают расчет в со
ставе трех человек. Один производит опиловку концов 
свай, а двое других выполняют работы по обработке 
голов свай.

Расчет оснащают следующим инструментом и при
способлениями, шт.:

— электропилами — 2;
— приспособлениями к электропиле— 1;
— топорами — 1;
— шаблонами для разметки острия свай — 2;
— шаблонами для разметки головы свай— 1.

Изготовление насадок и лежней опор

272. Изготовление насадок и лежней опор произво
дят на рабочей площадке (рис. 118), которую обору
дуют горизонтальными слегами. На слегах должны быть 
предусмотрены места: для складирования бревен (за
готовок), изготовления насадок и лежней, а также для 
складирования готовых элементов.

273. Работы по изготовлению насадок и лежней про
изводят в таком порядке.

Двухкантные брусья с места складирования подают 
на место изготовления. Затем производят разметку 
длины и положения отверстий для штырей по шаблону 
(рис. 119). Шаблон изготавливают из обрезной доски 
сечением 2,5x15 см и длиной, равной длине насадки 
или лежня. После разметки бруса один номер расчета 
электропилой опиливает концы, а второй производит 
сверление отверстий электросверлилкой.
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Изготовленную насадку (лежень) перемещают по 
слегам на место складирования.

L
CJ03
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I

Рис. 118. Площадка для изготовления насадок 
и лежней опор
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Рис. 119. Шаблон для разметки отверстий в насадке и 
лежней опор

274. Для работы по изготовлению насадок и леж 
ней выделяют расчет в составе двух человек и осна
щают его электропилой, электросверлилкой, топором и 
шаблоном для разметки отверстий.

Изготовление элементов и сборка рамных опор

275. Стойки для рамных опор обрезают перпендику
лярно оси бревна по шаблону (рис. 120). Шаблон со
стоит из дощатого короба, доски которого скреплены 
гвоздями. Короб укладывают на подкладки и приби
вают к ним гвоздями. Сбоку подкладок забивают колья. 
Бревно укладывают в короб и опиливают электропилой 
по краю короба сначала один конец, потом бревно про
двигают и опиливают второй конец. Под концы опили-
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ваемого бревна укладывают катки из бревен, диаметр 
которых подбирают так, чтобы бревно не касалось дна 
короба.

276. Диагональные схватки для рамных опор изго
тавливают из пластин, которые нарезают по заданной 
длине с припуском 30—40 см. В местах пересечения 
схватки с насадкой, лежнем и стойками сверлят отвер
стия для штырей. Окончательную обрезку схваток про
изводят после сборки рамной опоры.

Рис. 120. Шаблон для обрезки стоек рамных опор

Рис. 121. Площадка для сборки рамных 
опор

277. Полную сборку рамных опор производят на 
пункте изготовления мостовых конструкций только при 
условии, если высота опор позволяет перевозить их в 
готовом виде, и имеются точные данные о глубине воды 
на преграде. При большой высоте опор, когда перевоз
ка их в собранном виде невозможна, на пункте изготов
ления мостовых конструкций производят предваритель
ную сборку рамных опор с подгонкой всех элементов и 
маркировкой их.

278. Сборку рамной опоры (рис. 121) производят на 
слегах, уложенных на выровненной поверхности грунта, 
в следующем порядке:
188



— на слеги длиной в 2,5 раза большей высоты рам
ной опоры укладывают 3—4 подкладочные доски, ко
торые располагают между насадкой и лежнем;

— на слеги укладывают насадку и лежень с зара
нее просверленными отверстиями для крепления их 
штырями к стойкам;

— на подкладочные доски кладут стойки и плотно 
подгоняют к насадке и лежню, если необходимо, под
тесывая последние;

— около насадки и лежня (с наружной стороны) 
забивают по два кола;

— насадку и лежень скрепляют со стойками, пред
варительно проверив перпендикулярность положения 
стоек относительно насадки и лежня при помощи трас
сировочного шнура, прикладываемого к концам край
них стоек по диагонали;

— подгоняют и крепят одну диагональную схватку 
и отрезают ее концы;

— рамную опору переворачивают вокруг насадки 
или лежня автомобильным краном или вручную;

— укладывают и крепят вторую диагональную 
схватку и обрезают ее концы;

— к лежню рамы крепят щит подкладок.
279. При предварительной сборке рамной опоры по

рядок сборки принимают такой же, но насадку и ле
жень временно крепят к стойкам скобами, схватки кре
пят гвоздями, сверлят отверстия для штырей в местах 
пересечения схваток с элементами опоры. Затем опору 
разбирают, все элементы маркируют и перевозят к ме
сту строительства моста, где и собирают ее окончатель
но с забивкой штырей.

Особенности изготовления элементов мостовых
конструкций при постройке мостов из отдельных 

элементов

280. При постройке мостов небольшой длины и от
сутствии заранее изготовленных мостовых конструкций 
заготовку лесоматериала и изготовление элементов мо
стов производят одновременно с работами, выполняе
мыми на преграде. При этом место заготовки лесома
териала выбирают по возможности в непосредственной 
близости от места постройки моста,
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Д ля сокращения объема заготовительных работ 
принимают наиболее простые, не требующие сложной 
обработки лесоматериала, мостовые конструкции из от
дельных элементов (см. ст. 80—92).

В этом случае лесозавод, как правило, не разверты
вают. Обработку лесоматериала и изготовление эле
ментов мостовых конструкций производят при помощи 
мотопил и ручного инструмента (топоров, сверл и т. п.).

Рис. 122. Схема рабочей площадки для изготовления элемен
тов моста

281. Доски для настила получают с ближайшего 
лесозавода, склада или от разбираемых строений.

Валку леса производят выборочную при помощи мо
топил. Раскряжевку сваленных деревьев на бревна вы
полняют непосредственно на месте валки. Трелевку про
изводят бревнами, при помощи тракторов или автомо
билей непосредственно к площадкам для изготовления 
элементов моста.

Место расположения площадок для изготовления 
элементов мостовых конструкций выбирают по возмож
ности в центре лесосеки, при этом к площадкам долж 
ны быть удобные подъезды для подвоза лесоматериа
ла и вывоза готовых элементов.

282. Площадки (рис. 122) для изготовления элемен
тов оборудуют двумя лежнями из бревен, уложенными
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на землю. С одного конца площадки на лежнях распо
лагаю т бревна, подвезенные с лесосеки, в средней ч а
сти площадки производят обработку бревен, а на дру
гом конце площадки на лежни укладывают готовые эле
менты.

Размер площадки поперек лежней принимают рав
ным длине элементов, а длину площадки назначаю т 
равной 8— 12 м в зависимости от количества изготавли
ваемых на этой площадке элементов. Средняя часть 
площадки, предназначенная для изготовления элемен
тов, должна быть длиной не менее 4,0 м. М ежду 
площадками устраивают проходы шириной 1,5— 
2,0 м.

Д ля изготовления каждого типа элементов обору
дуется своя площадка, на которой работает специаль
ный расчет, оснащенный необходимым инструментом 
и шаблонами. Все работы по изготовлению элементов 
разбивают на отдельные операции, каждую операцию 
выполняют определенные номера расчета, как правило, 
номера расчетов работают парами.

283. При изготовлении свай выполняют следующие 
операции; ошкуривание бревен, опиливание концов бре
вен, заострение тонкого конца и обработку толстого 
конца под патрон дизель-молота.

Д ля изготовления свай назначают расчет в составе 
б человек, из которых два номера производят опиловку 
концов и ошкуривание бревен, два номера —- заостре
ние концов и два номера — обработку головы свай под 
патрон дизель-молота.

Ошкуривание производят топорами, а опиловку кон
цов — мотопилами, а при отсутствии их — ручными пи
лами. Заострение тонкого конца делают мотопилой, а 
обработку толстого конца бревна производят в соответ
ствии с указаниями ст. 269 и 270.

При отсутствии мотопил заострение свай произво
дят по шаблону ручной поперечной пилой. В этом слу
чае шаблон (рис. 123) сбивают из досок шириной, не
сколько большей диаметра свай в тонком конце. В вер
тикальных досках шаблона делают пропилы, соответ
ствующие двум плоскостям заострения сваи.

При опиловке сваи пропилы шаблона служат н а
правляющими для пилы.

После опиловки двух плоскостей бревно поворачи-
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вают на 90й вокруг своей оси и опиливают две другие 
плоскости, а затем притупляют конец острия.

284. Для изготовления насадок и лежней опор на
значают расчет в составе 8 человек, из которых два но
мера расчета ошкуривают и опиливают концы бревен, 
четыре номера расчета производят отеску топорами 
двух кантов бревен и два номера расчета сверлят от
верстия для штырей в местах пересечения со сваями

или стойками. Причем в каждом пересечении насадки 
со сваями сверлят по 3—4 отверстия, а в насадках и 
лежнях рамных опор в местах их пересечения со стой
ками сверлят по одному отверстию.

285. Стойки для рамных опор изготавливают в со
ответствии с указаниями ст. 275, а предварительную 
сборку рамных опор производят в соответствии с ука
заниями ст. 278.

286. Диагональные поперечные и продольные схват
ки изготавливают из подтоварника или досок. Длину 
схваток принимают на 30—40 см больше проектной и 
окончательно обрезают на месте их установки. В схват
ках из подтоварника в местах пересечения их со сваями 
(стойками) и с насадками (лежнями) делают местную 
подтеску и сверлят 2—3 отверстия для штырей, которы
ми крепят схватки к опорам.

Доски для схваток, которые прикрепляют к опорам 
гвоздями, только обрезают по длине до необходимых 
размеров.

Рис. 123. Шаблон для обработки тонкого 
конца сван ручной пилой
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287. Изготовление элементов поперечного и про
дольного настилов заключается в обрезке кондов досок 
для получения необходимой их длины. Обрезку досок 
по длине производят при помощи кондуктора, изготав
ливаемого в соответствии с указанием ст. 245.

Бревна для колесоотбоев опиливают по длине и оте
сывают на один кант снизу. По концам и в середине ко- 
лесоотбоя сверлят отверстия для штырей.

288. Для изготовления простых прогонов из бревен 
(рис. 28) назначают расчет в составе 12 человек, из ко
торых два номера расчета производят опиливание кон
цов и ошкуривание бревен, четыре номера расчета сни
мают вручную топорами верхний кант, два номера рас-

Рис. 124. Шаблон для разметки и подтески концов прогонов 
снизу

чета делают подтеску концов прогонов снизу, а два дру
гих номера расчета стесывают концы прогонов с боков 
и еще два номера производят сверление отверстий для 
штырей по концам прогонов. Бревна, поступающие на 
площадку для изготовления прогонов, размечают по 
длине при помощи линейки (рис. 90) и мотопилой или 
ручной пилой опиливают концы.

Передвинув бревно вдоль лежней, его временно за 
крепляют скобами и, отбив линию стески по шнуру, 
производят вручную топорами стеску верхнего канта. 
Затем следующие два номера расчета размечают по 
шаблону и делают подтеску снизу концов прогона. 
Шаблон (рис. 124) для разметки подтески концов про
гонов снизу состоит из доски толщиной 3—4 см и двух 
прибитых к ней реек. Доска шаблона на длине 
60—70 см имеет постоянную высоту, равную высоте об
работанного конца прогона, а затем наклонную срез
ку с уклоном 1 :4. Шаблон поочередно прикладывают
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к обоим концам бревна, опирая плотно рейки на сте
санную поверхность верхнего канта, карандашом про
черчивают линию стески. Затем делают на каждом 
конце бревна по 2—3 пропила на глубину стески и то
пором скалывают надпиленные участки и в конце по
лученной горизонтальной площадки делают наклонную 
стеску.

Очередная пара номеров расчета сдвигает прогон 
по лежням и, расположив его стесанным кантом вверх, 
размечает по шаблону (рис. 93) плоскости боковых сте- 
сок, делает пилой поперечные пропилы и затем топо
рами производит стеску боковых наклонных плоско
стей. Следующие два номера расчета размечают по 
шаблону (рис. 106) отверстия для штырей и сверлят их 
ручным сверлом. Эти же номера расчета сдвигают про
гон на место складирования готовых прогонов.

Готовые прогоны укладывают сплошным рядом, и 
старший расчета систематически проверяет правиль
ность их изготовления, обращая особое внимание на то, 
чтобы высота концов всех прогонов была одинаковой. 
Для проверки высоты концов прогонов сверху поперек 
прогонов укладывают рейку, и она должна плотно при
легать ко всем прогонам. Если рейка не плотно приле
гает к прогонам, то концы соответствующих прогонов 
дополнительно подтесывают.

При изготовлении сложных прогонов (рис. 30) из 
бревен, укладываемых в два яруса, для плотного приле
гания бревен друг к другу по плоскости их соприкаса
ния производят стесывание сучков и других неровностей 
в бревнах.

В верхнем бревне сложного прогона сверху стесы
вают кант шириной, равной сГ/З в тонком конце. Концы 
нижнего бревна подтесывают снизу, при этом глубину 
подтески с обоих концов бревна делают одинаковой с 
таким расчетом, чтобы ширина подтески тонкого конца 
бревна была не менее */зd, а длина равнялась 60—70 см. 
Так же, как и в простых прогонах, делают стеску кон
цов прогонов с боков. Бревна попарно укладывают друг 
на друга комлями в разные стороны. Временно скрепив 
бревна скобами, сверлят отверстия для штырей и заби
вают штыри, соединяющие бревна прогвнев. П© концам 
прогонов сверлят отверстия для штырей, которыми при
крепляют прогоны к насадкам опор.
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3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ к о н с т р у к ц и й  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВ

Общие положения
289. Изготовление элементов низководных мостов с 

металлическими прогонами производят на пункте заго
товки, состоящем из площадки для изготовления прого
нов и связей, площадки сборки и сварки блоков прого
нов, площадки изготовления элементов проезжей части 
и склада готовых блоков (рис. 125).

eg
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Рис. 125. Схема пункта заготовки элементов металли
ческих мостов:

/  — площ адка изготовления прогонов; 2 — площ адка изготовле
ния связей и мелких деталей ; 3 — площ адка сборки блоков 
прогонов; 4 — площ адка изготовления щитов настила; 5 — газо 
режущ ий аппарат; 6 — электросварочный аппарат; 7 — скл ад  
пиломатериалов; 8 — склад  готовых элементов; 9 — автокран

290. Площадку изготовления прогонов и связей обо
рудуют газорезательным аппаратом, электро- или пнев
матическими сверлильными машинками, а также при
способлениями для разметки деталей.

Площадку для сборки и сварки оборудуют стелла
жом и оснащают одним или двумя сварочными агрега
тами. Стеллажи представляют собой деревянные клетки
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(рис. 126, а) или свайки (рис. 126,6), на которых за-* 
крепляют лежни из бревен диаметром 16— 18 см. По
верхность лежней должна быть горизонтальной и рас
полагаться на высоте 0,8— 1 м от поверхности 
грунта.

291. Для перемещения и кантования элементов во 
время сборки конструкций пункт заготовки должен 
иметь автокран, который располагают между площад
ками заготовки элементов и площадками сборки и 
сварки.

292. Пункт заготовки элементов металлических мо
стов обслуживается специализированной командой, 
имеющей в своем составе сварщика, газорезчика, раз
метчиков, монтажников и крановщика.

293. При наличии транспортных средств достаточной 
грузоподъемности на пункте заготовки изготовляют 
прогоны, связи и производят сборку элементов пролет
ного строения в монтажные блоки.

При отсутствии необходимых транспортных средств 
на пункте заготовки изготовляют прогоны, детали свя
зей и производят разметку и маркировку всех элемен
тов, после чего транспортируют их к месту сборки мо
ста на преграде.

а

Рис. 126. Конструкция стеллажей:
а  — на деревян н ы х  кл етк ах ;  б  —  на сваях
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Изготовление металлических элементов
294. Изготовление элементов пролетного строения из 

металла начинают с разметки.
Разметку прогонов производят с помощью мерной 

рейки (рис. 127, а )  и металлического угольника; при этом 
размечают полную длину прогона (на 0,5 м  больше про
лета моста) и оси опорных подкладок.

Для разметки элементов связей, подкладок и других 
деталей применяют мерные рейки и шаблоны, представ
ляющие собой деревянные бруски с прибитыми по кон
цам пластинками из фанеры или кровельного железа, 
имеющими скосы или отверстия для наметки косых ре- 
зов, осей отверстий и т. д. (рис. 127,6).

4 * 4  Р и е к а

Рис. 127. Приспособления для разметки элементов: 
а — мерная рейка; 6 — шаблон для разметки уголков

295. Для изготовления простых прогонов сначала на 
стеллажи раскладывают опорные подкладки. На под
кладках с помощью автокрана устанавливают метал
лические балки, положение их относительно подкладок 
проверяют и производят электродуговую сварку. После 
этого в зависимости от конструкции пролетного строе
ния к прогонам приваривают пажильные выступы из 
круглого железа для крепления болтов колесоотбоев 
или прожигают в стенке балок отверстия для болтов 
связей.

296. Для изготовления сварного пакета из двутав
ров или швеллеров (рис. 49) балки укладывают на стел
лажи и скрепляют между собой сжимами (рис. 128). 
После этого полки балок сваривают швами сначала С
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одной, а потом с другой стороны. По окончании сварки 
пакет освобождают от сжимов и приваривают опорные 
подкладки и пажильные выступы или (в случае прого
нов из швеллеров) прожигают отверстия в стенках ба
лок для пажильных болтов.

297. Сварку простых прогонов, пакетов и блоков вы
полняют только качественными электродами типа Э-42 
(с толстой обмазкой). Электроды с меловой обмазкой 
типа Э-34 применяют лишь для приварки опорных под
кладок и пажильных выступов. Последние приваривают 
только одним швом с внешней стороны с выводом его 
на торцы выступов.

Высоту угловых швов во всех конструкциях прини
мают равной 5 мм,

298. Изготовление составных прогонов (рис. 52 и-53) 
ведут в следующем порядке:

— на стеллажи укладывают нижний двутавр, прива
ривают опорные подкладки и производят разметку 
швов по полкам в соответствии с указаниями, 
данными в ст. 143;

— укладывают верхний двутавр и производят при
хватку балок короткими швами (швы длиной 4—5 см 
через 0,8— 1 м по длине прогона);

— составной прогон кантуют с помощью автокрана 
в горизонтальное положение и производят сварку ба
лок по средним полкам с одной стороны;

— кантуют прогон автомобильным краном на 180° и 
накладывают сварные швы с противоположной сто-* 
роны.
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При изготовлении составных прогонов в указанном 
порядке необходимо, чтобы в процессе сварки состав
ные балки опирались на стеллажи не менее чем в трех 
точках.

Сварку составных прогонов ведут только качествен
ными электродами типа Э-42 (с толстой обмазкой) при 
силе тока не менее 200 а. Для уменьшения температур
ных деформаций сварку следует вести от середины ба
лок к опорам.

Изготовление элементов проезжей части

Изготовление проезжей части производит команда в 
составе не менее двух человек на площадке, располо
женной рядом с местом сборки и сварки блоков.

Рис. 129. Кондуктор для опиловки досок щитов проезжей части

299. Опиловку торцов досок для щитов проезжей ча
сти производят мотопилой на специальном кондукторе. 
Кондуктор (рис. 129) представляет собой раму, снаб
женную прямоугольными боковыми упорами, располо
женными на расстояниях, соответствующих длине наре
заемых элементов.

300. Сборку основных и концевых щитов проезжей 
части выполняют на деревянных подкладках. Сначала 
на подкладки раскладывают доски рабочего настила, за 
тем защитного и производят контрольный обмер щита 
по диагоналям. После проверки доски настила соеди
няют гвоздями.
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Изготовление блоков прогонов

301. Д ля сборки блока из двух или четырех прогонов 
(рис. 38, 39, 42 и 43) на стеллажах устанавливают специ
альный кондуктор, представляющий собой четырехуголь
ную раму из досок сечением 18X5 см  (рис. 130). Корот
кие доски рамы располагают на расстоянии, соответст
вующем пролету собираемого блока, и в них просверли

вают отверстия для шты
рей, фиксирующих взаим
ное положение прогонов 
при сборке. Раму врезают 
вровень с лежнями стел
лажей и прибивают к ним 
гвоздями.

302. Перед постанов
кой связей взаимное по
ложение прогонов с при
варенными к ним под
кладками фиксируют по 
упору (рис. 130) и шты
рем, вставляемым в сред
нее отверстие подкладок, 
после чего производят 
контрольный обмер в со
ответствии с рисунком 131. 
При этом разность раз
меров по диагоналям бло
ка не должна превышать 
2 см.

303. Разметку положе
ния распорок связей по 
длине блока производят с 
помощью мерной рейки в 
соответствии с размера
ми, указанными в ст. ПО.

304. Монтаж связей в 
виде распорок из двутав
ров или швеллеров и рас

косов из уголков в блоке ведут в следующем порядке:
— на расстоянии 70 см  от концов прогонов устанав

ливают первые от опоры распорки поперечных связей, 
при этом для фиксации их положения относительно вы-
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соты под распорки подкладывают деревянные бруски 
(рис. 132);

— положение распорок проверяют и приваривают их 
к стенкам прогонов в порядке, указанном цифрами на 
рис. 132;

Рис. 131. Схема контрольных размеров в блоке прогонов
Размеры h а, Ь и с принимают в соответствии с принятой конструк

цией пролетного строения

Рис. 132. Подкладка под распорку связей, уста
навливаемая при сварке блока: /, 2, 3, 4 и 5 — 

последовательность наложения швов

>— аналогичным путем производят установку и свар
ку следующих распорок, после чего укладывают по ме
сту и приваривают раскосы горизонтальных связей.
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Изготовление пролетных строений из отдельных 
элементов

305. При изготовлении пролетных строений, состоя
щих из отдельных элементов, на пункте заготовки про
изводят следующие операции:

— изготовление простых прогонов, сварных пакетов 
или составных прогонов;

— изготовление элементов продольных и поперечных 
связей;

— сверление или прожигание отверстий в опорных 
подкладках, в стенках балок и т. д.;

— контрольную сборку и маркировку всех изготов
ленных деталей пролетного строения.

306. При наличии сварочного оборудования на пунк
те заготовки изготовление прогонов и соединение их по
парно в блоки производится в порядке, изложенном в 
ст. 295—298.

307. При отсутствии на пункте заготовки сварочных 
агрегатов все соединения элементов выполняют на чер
ных болтах. Для этого при изготовлении прогонов с по
мощью мерной рейки или рулетки размечают места по
становки болтов и затем просверливают отверстия элек
тродрелью или прожигают автогеном.

Изготовление связей из уголков в этом случае сво
дится к резке элементов, разметке и проделыванию в 
них отверстий согласно рис. 48.

308. Контрольную сборку элементов пролетного строе
ния с металлическими связями выполняют в следующем 
порядке:

— на стеллажи укладывают два прогона и с по
мощью болтов прикрепляют коротыши уголков к стен
кам балок;

— соединяют болтами раскосы и пояса поперечных 
связей и прикрепляют фермочки к прогонам;

— устанавливают раскосы продольных связей;
— проверяют размеры блока путем контрольного об

мера по осям прогонов, связей и по диагоналям; при 
этом разность в размерах по диагоналям не должна пре
вышать 2 см;

— устраняют обнаруженные при сборке дефекты.
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309. Маркировку изготовленного пролетного строения 
осуществляют в том случае, когда к месту возведения 
моста детали доставляются россыпью. Маркируют 
мелом или быстросохнущей краской. Одновременно со
ставляют монтажную схему пролетного строения, где от
мечают все маркированные элементы.

4. Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К А  М О С Т О В Ы Х  
К О Н С Т Р У К Ц И Й

310. Транспортировку мостовых конструкций от ме
ста их изготовления к месту постройки моста произво
дят на автомобилях и по воздуху при помощи вертоле
тов. Для перевозки мостовых конструкций используют 
любые транспортные автомобили грузоподъемностью не 
менее 2,5—3 т без дополнительного оборудования или с 
простейшим оборудованием, изготовляемым силами 
войск.

Рис. 133. Перевозка мостовых конструкций на автомо
билях, оборудованных козелками

311. Длина блоков или элементов мостов, перевози
мых непосредственно на грузовых платформах автомоби
лей типа ЗИЛ-157, не должна превышать 5,5 м, а при 
перевозке на автомобилях типа МАЗ-200 и КрАЗ-214 —
6.5 м.

312. Элементы и блоки мостов длиной от 5,5 до
6.5 м перевозят на автомобилях типа ЗИЛ-157, оборудо
ванных козелками, позволяющими располагать элементы 
мостовых конструкций со свесом передних концов над ка
биной автомобиля (рис. 133). Для перевозки элементов
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и блоков мостов длиной более 6,5 м применяют автомо
били с прицепами-роспусками.

313. При перевозке мостовых конструкций прини
мают следующий порядок распределения блоков и эле
ментов по автомобилям:

— при постройке мостов на свайных опорах из за
ранее изготовленных блоков блоки пролетных строений 
и элементы свайных опор перевозят раздельно;

— при постройке мостов на рамных опорах на каж
дый автомобиль грузят блоки пролетного строения на 
один пролет и одну собранную рамную опору; в том 
случае, когда рамные опоры собирают на берегу, их 
элементы перевозят отдельно от блоков пролетного 
строения;

— при постройке мостов из отдельных элементов пе
ревозку элементов пролетного строения и промежуточ
ных опор производят вместе комплектами на каждый 
пролет;

— во всех случаях элементы береговых опор и кон
струкций сопряжения моста с берегами перевозят на 
отдельном автомобиле.

314. При перевозке колейных блоков пролетного 
строения длиной до 5,0 м на автомобилях типа ЗИ Л-157 
на грузовую платформу укладывают один на другой два 
колейных блока. На блоки заранее укладывают и при
крепляют монтажными гвоздями один закладной и два 
межколейных щита.

315. Пролетные строения из блоков прогонов длиной 
до 5,0 м и щитов проезжей части размещают на плат
форме автомобиля в следующем порядке; сначала укла
дывают один на другой щиты проезжей части, а сверху 
располагают блоки прогонов.

316. Элементы промежуточных свайных опор при 
длине свай до 5,5 м перевозят на автомобилях типа 
ЗИЛ-157 без прицепов, а при длине более 5,5 м с при
цепами-роспусками.

В зависимости от грузоподъемности автомобилей, 
применяемых для перевозки, на один автомобиль грузят 
от 4 до 6 комплектов элементов свайных опор. При 
этом принимают следующий порядок укладки элемен
тов на автомобиль без прицепа. В нижнем ряду рас
полагают более короткие сваи, а на них более длинные;
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сверху свай укладывают насадки и диагональные 
схватки.

При перевозке элементов опор на автомобилях с при
цепами-роспусками в нижнем ряду располагают более 
длинные сваи, а на них более короткие и сверху свай 
укладывают над платформой автомобиля насадки и 
схватки.

317. При перевозке блоков моста на рамных опорах 
на каждый автомобиль укладывают сначала два блока 
пролетного строения — один на другой, а сверху рамную 
опору в собранном виде. В случае сборки рамных опор 
на берегу элементы их перевозят на отдельных автомо
билях по 4—6 комплектов на каждом автомобиле. При 
этом каждый комплект элементов на одну опору увя
зывают в пакет.

318. Два комплекта береговых опор и конструкций 
сопряжения моста с берегами, уложенные комплектами 
на каждый берег, перевозят на одном автомобиле.

319. При постройке мостов из отдельных элементов 
перевозку элементов пролетного строения производят 
комплектно на каждый пролет.

На платформу автомобиля сначала укладывают дос
ки защитного настила и колесоотбои, затем доски попе
речного настила и сверху них — прогоны, а затем эле
менты промежуточных опор.

320. Погрузку блоков и элементов мостов на автомо
били и выгрузку их из автомобилей производят при по
мощи автомобильных кранов, грузовых стрел, установ
ленных на автомобилях с лебедками, и других подъем
ных средств.

321. Для погрузки и разгрузки отдельных элементов 
их объединяют в пакеты, причем каждый пакет должен 
состоять из одноименных элементов (прогонов или до
сок поперечного настила или досок защитного настила). 
Количество элементов в пакете определяется грузоподъ
емностью применяемых подъемных средств. При погруз
ке и разгрузке блоков и пакетов автомобильным краном 
или стрелой, установленной на автомобиле, используют 
специальные захватные тросовые устройства — «Пауки» 
(рис. 134).

322. Захватное тросовое устройство состоит из двух 
отрезков — тросов с четырьмя крюками на концах; тро-
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сы пропускают через кольцо и серединой закрепляют к 
нему.

Тросовый захват «Паук» кольцом надевают на крюк 
крана (стрелы), а свободные концы тросов закрепляют

Рис. 134. Захватное тросовое устройство 
«Паук»

к блокам или пакетам элементов. Для закрепления крю
ков «Паука» на блоках устраивают специальные петли 
(скобы) или тросы запасовывают за свободные концы 
прогонов.
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323. Ориентировочные данные о количестве погонных 
метров низководного моста, перевозимых на одном авто
мобиле различного типа, приведены в табл. 26.

Т а б л и ц а  26

Тип автомобиля

Количество пог. м низководного 
моста, перевозимых на одном 

автомобиле

иа свайных 
опорах

на рамных 
опорах

ЗИЛ-164А 4,0 4,3
(ЗИЛ-157)
УРАЛ-375 5,2 5,0

КрАЗ-214 7,7 7,0

324. При перевозке блоков и отдельных прогонов из 
металлических балок и деревянных составных прогонов, 
имеющих длину более 6,5 ж, используют автомобили с 
одноосными (рис. 135) или двухосными прицепами-рос
пусками.

Конин Мостовая Закрепление прицепа 
конструкция /  и конструкции

Рис. 135. Схема перевозки мостовых конструкций на автомо
биле с одноосным прицепом

Одноосные прицепы типа 1-АПР-З и 1-АПР-5 грузо
подъемностью соответственно 3 г и 5 г при буксировке 
автомобилями типа ЗИЛ-157 обеспечивают перевозку 
элементов длиной до 10— 12 ж и общим весом до 6—8 т.

Двухосные прицепы-роспуски типа 2-ПР-10Х грузо
подъемностью 8— 10 т при буксировке их тягачами 
типа КрАЗ-214 позволяют перевозить элементы длиной 
до 14— 15 ж, общим весом до 15 т.

Для обеспечения нормального движения на поворо
тах автомобили с прицепами оборудуют поворотными
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устройствами — кониками, устанавливаемыми на плат
форме автомобиля. При перевозке наиболее длинных ме
таллических конструкций дышло прицепа-роспуска за
крепляют на перевозимой конструкции. В этом случае 
тяговое усилие на прице% передается через перевози
мую конструкцию и поэтому она должна быть прочно 
закреплена на поворотном конике автомобиля.

325. Транспортировку мостовых конструкций можно 
производить по воздуху вертолетами типа Ми-4 и Ми-6 
с использованием внешних подвесок.

Колейные блоки и блоки прогонов подвешивают по 
одному к вертолету, а щиты проезжей части и отдель
ные элементы подвешивают пакетами. Вес подвешивае
мого пакета к вертолету определяется исходя из грузо
подъемности вертолета. Разгрузку блоков и пакетов 
элементов моста производят на одном (исходном) или 
на двух берегах на подготовленные площадки, которые 
располагают на безопасном расстоянии друг от друга.

При постройке мостов через узкие преграды блочные 
пролетные строения укладывают вертолетами непосред
ственно на опоры моста.



ГЛАВА 8

ПОСТРОЙКА низководных мостов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

326. Основное требование, предъявляемое к построй
ке низководных мостов, — высокие темпы выполнения 
работ при возможно меньшем составе расчетов — может 
быть обеспечено:

— максимальным использованием средств механи
зации для всех видов работ;

— организацией работ широким фронтом, обеспечи
ваемой проведением однотипных работ параллельно на 
нескольких участках, а также одновременным выполне
нием на каждом участке ряда операций (одновременная 
забивка нескольких свай в опоре, а также одновремен
ное или с небольшой сдвижкой по времени выполнение 
работ по забивке свай, обстройке опор и укладке про
летных строений на опоры и т. п.);

— использованием заранее изготовленных мостовых 
конструкций, приспособленных для перевозки к месту 
постройки моста и обеспечивающих возможность произ
водства на преграде в основном только сборочных ра
бот;

— предварительным обучением и тренировкой расче
тов, привлекаемых для постройки мостов.

327. В состав исполнительных работ на преграде при 
постройке моста входят:

— уточнение в случае необходимости данных инже
нерной разведки на месте постройки моста;

— разбивка оси моста и осей береговых и промежу
точных опор;

— подготовка подъездных путей и площадок для
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разгрузки и сборки средств механизации и мостовых кон
струкций;

— развертывание средств механизации работ и не
обходимых приспособлений для постройки моста;

— устройство промежуточных и береговых опор, а 
также сопряжений моста с берегами;

— сборка пролетных строений и укладка их на 
опоры;

— устройство подходов к мосту;
— маскировочные работы и устройство укрытий для 

личного состава обслуживающих расчетов.

2. РАЗБИВКА ОСИ МОСТА И ОСЕЙ ОПОР

328. Постройку моста на преграде начинают с раз
бивки оси моста, которая должна быть перпендикуляр
ной к направлению потока. При ширине преграды до 
100 м ось моста провешивают, а при ширине более 
100 м разбивают угломерным инструментом (буссолью, 
гониометром, теодолитом и т. д.). При длине моста бо
лее 50 м с верховой стороны от оси моста, параллельно 
ей, разбивают вторую линию, определяющую положение 
по ширине моста осей крайних верховых свай (стоек) 
промежуточных опор.

329. При провешивании оси моста на обоих берегах 
преграды вблизи от уреза воды (береговой опоры) уста
навливают две вешки а и ах (рис. 136), затем в их ство-
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ре устанавливают две другие вешки б и бх на расстоя
нии 8— 10 м от них в сторону берегов.

330. Разбивку оси моста угломерным инструментом 
производят в следующем порядке. На противоположном 
берегу ставят одну вешку ах, а затем по угломерному 
инструменту, находящемуся на. исходном берегу, выстав
ляют вешки а, б и б! (рис. 136).

Провешивание оси моста на преграде с крутыми бе
регами производят с нескольких стоянок угломерного 
инструмента, при этом последовательно с каждой сто
янки провешивают только часть оси моста. После 
разбивки оси моста определяют положение береговых 
лежней на обоих берегах и первых от берегов проме
жуточных опор. При строительстве моста тремя и более 
участками, кроме того, определяют положение первых 
промежуточных опор на каждом среднем участке, от 
которых начинают постройку данного участка моста.

331. При разбивке линии осей крайних свай (стоек) 
промежуточных опор на исходном и противоположных 
берегах отмеряют перпендикулярно оси моста расстоя
ние, равное половине расстояния между осями крайних 
свай (стоек) промежуточной опоры, которое отмечают 
вешками в и ви и затем в створе их выставляют две 
другие вешки — <3 и дх (рис. 136).

332. При возведении свайных опор при помощи свае
бойных паромов, а также при строительстве мостов на 
рамных опорах с применением парома с домкратами 
производят предварительную разбивку осей только бе
реговых и первых от берега промежуточных опор. Рас
стояние между остальными промежуточными опорами 
определяют длиной парома, а расстояние между осями 
свай по ширине моста — положением копровых стрел на 
пароме.

333. В случаях строительства моста без применения 
специальных паромов или других мостостроительных 
средств, определяющих положение опор в линии моста в 
процессе строительства, а также при возведении берего
вых опор и первых промежуточных опор на каждом уча
стке строительства моста производят разбивку осей опор 
при помощи угломерных инструментов (гониометра, бус
соли и т. п.) или простейшего угломера. Угломер 
(рис. 137) состоит из тонкой свайки, забитой в грунт по 
оси моста, и прикрепленных к нему двух взаимно-пер-
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Рис. 137. Разбивка оси опоры при помощи угломера

Рис. 138. Т-образный шаблон для разбивки осей свай 
в опоре
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пендикулярных реек с забитыми по концам двумя па
рами гвоздей. Створ одной пары гвоздей совмещают 
с осью моста, а створ другой пары гвоздей показывает 
направление оси опоры, которая обозначается на мест
ности кольями, забитыми по обе стороны моста за пре
делами его ширины. Расстояние между осями опор 
вдоль оси моста измеряют рулеткой, мерной лентой или 
трассировочным шнуром.

334. На суше или на льду разбивку осей свай произ
водят при помощи Т-образного шаблона (рис. 138), вы
полненного из досок толщиной 2,5 см, скрепленных

Рис. 139. Разбивка осей опор на крутых 
берегах

гвоздями. Шаблон состоит из направляющей доски дли
ной 4—5 м, поперечной доски длиной, равной длине на
садки опор, расположенной перпендикулярно направ
ляющей доске, и двух подкосов, обеспечивающих гори
зонтальную жесткость шаблона. На поперечной доске 
делают зарубки, соответствующие положению осей свай 
поперек моста, а по концам направляющей доски заби
вают два гвоздя, при помощи которых направляющую 
доску совмещают с осью моста. Шаблон укладывают на 
землю (лед) направляющей доской вдоль оси моста в 
створе вешек на берегах, и в соответствии с зарубками 
на поперечной доске забивают колья (штыри), обозна
чающие на местности оси свай.

335. На крутых берегах разбивку осей опор произво
дят способом ватерпасовки (рис. 139). Для этого при-
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близительно в местах расположения осей опор забивают 
колья. Затем последовательно к каждой паре соседних 
кольев прикладывают горизонтально (по уровню) рей
ку, на которой заранее наносят метки с расстоянием ме
жду ними, равным расстоянию между осями опор. К 
рейкам у меток прикладывают отвесы, под которыми за
бивают колья, обозначающие положение опор вдоль оси 
моста.

336. Разбивку оси береговой опоры, положение кото
рой относительно уреза воды должно быть указано на 
схеме моста, производят в следующем порядке:

— на берегу отмечают колом, забитым заподлицо с 
землей, точку пересечения оси лежня и оси моста;

— установив в этой точке угломерный инструмент 
или угломер (см. ст. 333), разбивают линию, перпенди
кулярную оси моста, определяющую ось опоры, которую 
обозначают на берегу анкерными кольями, забитыми по 
обе стороны от оси моста за пределами ширины опоры.

337. Разбивку осей первых промежуточных опор на 
каждом участке строительства моста производят в со
ответствии с указаниями ст. 333. Положение первой от 
противоположного берега промежуточной опоры при 
строительстве моста одним участком должно быть при
нято исходя из того, чтобы во время ее возведения при 
помощи сваебойного парома понтон (лодка) парома со 
сваебойными средствами мог разместиться между бере
гом и опорой.

3. СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПРИ ПОСТРОЙКЕ МОСТОВ

338. При постройке низководных мостов применяют 
следующие средства механизации работ, состоящие в 
табелях мостостроительных подразделений:

— комплекс мостостроительных средств КМС;
— дизель-молоты ДМ -150 с одностреловыми коп

рами ОСК;
— дизель-молоты ДБ-45 с приспособлениями 

ПУС-1 для установки свай;
— автомобильные краны и такелажное оборудова

ние для погрузочно-разгрузочных работ и горизонталь
ного перемещения грузов.

339. Комплект мостостроительных средств КМС
214



предназначен для механизации работ при строительстве 
низководных и подводных мостов на свайных и рам
ных опорах через водные преграды. В комплект мосто
строительных средств входят: сваебойно-обстроечный 
паром, паром с домкратами и вспомогательная лодка. 
Тактико-техническая характеристика этих средств при
ведена в приложении 13.

340. Сваебойно-обстроечный паром (рис. 140) обес
печивает одновременную забивку четырех свай в оче
редной опоре и обстройку предыдущей опоры. В состав 
сваебойно-обстроечного парома входят: четыре понтона 
парка ТПП и смонтированное на них сваебойное и об
строенное оборудование.

Рис. 140. Сваебойно-обстроечный паром из комплекта КМС

Сваебойное оборудование состоит из четырех коп
ровых стрел с дизель-молотами ДБ-45 или Д М -150, че
тырех копровых двухбарабанных лебедок и поворот
ного устройства для приведения сваебойного оборудо
вания из рабочего в транспортное положение.

Обстроечное оборудование состоит из надводной и 
подводной прижимных балок для выравнивания свай 
низководных и подводных мостов, двух стоек с лебед
ками для подъема и опускания прижимных балок, на
весной рабочей площадки для размещения расчета во 
время работы, двух приспособлений для затопления
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насадки в подводных мостах и четырех подводных пил 
с двумя переносными моторами.

Сваебойное оборудование смонтировано на двух 
понтонах, соединенных между собой сцепными устрой
ствами в единую опору. На двух других понтонах рас
полагают обстроенное оборудование. Понтоны со свае
бойным и обстроенным оборудованием в рабочем поло
жении соединяют при помощи телескопических межпон
тонных ферм, позволяющих изменять длину парома в 
соответствии с величиной пролета строящегося моста. 
Каждый из понтонов вместе со сваебойным и обстроен
ным оборудованием перевозится на понтонном автомо
биле, оснащенном специальной платформой с погрузоч
ными устройствами.

341. Сваебойно-обстроечный паром можно собирать 
по трем схемам: С-образной (рис. 141), П-образной 
(рис. 142) и О-образной (рис. 143). Указанные сборные 
схемы сваебойно-обстроечного парома применяют при 
следующих расстояниях между осями опор моста:

— С-образную схему — от 2,5 до 5,0 м;
— П-образную схему — от 3,45 до 5,95 м\
— О-образную схему — от 6,3 до 8,8 м.
Основной схемой парома является С-образная. Па

ром, собранный по этой схеме, позволяет при устрой
стве опор перемещать его только вдоль оси моста, что 
обеспечивает наибольший успех работы и более точное 
расстояние между опорами.

342. Паром с домкратами (рис. 144) предназначен 
для укладки пролетных строений на опоры при по
стройке низководных мостов. Оборудование парома мон
тируют на двух лодках ДЛ-10 с подвесными моторами 
или на других аналогичных плавсредствах. Это обору
дование состоит при постройке мостов на свайных опо
рах из двух телескопических прогонов, соединяющих 
лодки между собой, четырех реечных домкратов, за
крепленных на прогонах, и двух ригелей, уложенных 
сверху домкратов.

При постройке мостов на рамных опорах на паром 
с домкратами дополнительно устанавливают шаблоны 
с цепными захватами, при помощи которых обеспечи
вают заданное расстояние между опорами, две двух
барабанные лебедки и две стойки с роликами для. 
подъема и поворота рамной опоры (см. рис. 154).
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t o Рис. 141. Сваебойио-обстроечный паром, собранный по С-образной схеме:
/  — понтон с копровым блоком; 2 — копровый блок; 8 — дизель- молот; 4 — передняя межлонтонная ферма; 5 — задняя меж
понтонная ферма; € -  понтон с обстроенным устройством; 7 — мотопила; 8 — прижимная балка; $ — рабочая площадка
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Рис. 142. Сваебойно-об- 
строечный паром, со 
бранный по П -образной  

схеме:
1 — задняя межпонтонная 
ферма; 2 — передняя меж
понтонная ферма; 3 — коп
ровый блок; 4 — дизель-мо
лот; 5 — мотопила; 6 — при

жимная балка
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Рис. 143. Сваебойно- 
обстросчный паром, 
собранный по О-об- 

разной схеме:
1 — задняя межпонтон
ная ферма; 2 — перед
няя межпонтонная фер
ма; .? — копровый блок; 
4 — дизель-молот; 5 — 
мотопила; б — прижим

ная байка



Рис. Н4. Паром с домкратами в сборе для укладки пролетных 
строений на опоры
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343. Вспомогательная лодка ДЛ-10 (рис. 145) с 
подвесным мотором служит для проведения на воде 
следующих вспомогательных работ при постройке мо
стов: уточнения данных инженерной разведки, доставки 
по воде элементов свайных опор, постановки связей в 
опорах и между опорами, перевозки на противополож
ный берег расчетов и элементов береговой опоры и т. д.

344. Дизель-молоты ДМ -150 с одностреловыми коп
рами ОСК и дизель-молоты ДБ-45 с приспособления
ми ПУС-1 для установки свай применяют для забивки 
свай на суше и с паромов на воде, когда отсутствует 
сваебойно-обстроечный паром из комплекта КМС или 
когда характер преграды (суходол, заболоченная 
пойма, узкая преграда с небольшой глубиной воды) 
не позволяет его применять.

345. Одностреловый копер ОСК (рис. 146) состоит 
из копровой стрелы с винтовым подкосом такой же 
конструкции, как и в сваебойно-обстроечном пароме, 
опорной рамы, копровой двухбарабанной лебедки, 
вспомогательной лебедки и двух тросовых оттяжек. 
К одностреловому копру подвешивают дизель-молот 
ДМ-150 или ДБ-45.

Одностреловые копры можно устанавливать на па
роме из четырех понтонов ТПП или двух лодок ДЛ-10. 
При этом на пароме из понтонов с одной его стороны 
устанавливают в один ряд четыре копра, а на пароме 
из лодок ДЛ-10 — два копра. При забивке свай на 
суше или на мелководье, а также со льда однострело
вые копры устанавливают на легкие подвижные под
мости или для забивки одиночных свай (при сравни
тельно равной местности) копер может быть смонти
рован на платформе кузова автомобиля типа ЗИЛ-157.

346. Дизель-молот ДБ-45, предназначаемый для 
бескопровой забивки свай с применением приспособ
ления ПУС-1, состоит из собственно дизель-молота, 
патрона и кран-балки (рис. .147). При использовании 
для забивки свай дизель-молота ДБ-45 с копром 
к патрону молота необходимо приварить направляю
щий захват для перемещения молота и патрона по ко
провой стреле и скобу для подъема молота. В этом 
случае кран-балка не используется.

Приспособление ПУС-1 (рис. 148) предназначается 
для установки и удержания сваи в вертикальном поло-
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Рис. 147. Дизель-молот ДБ-45.
1 — патрон; 2 — дизель-молот; 3 ~~ кран-балка



Женин с укрепленным на ее голове дизель-молотом 
ДБ-45. Приспособление ПУС-1 состоит из опорной 
рамы, передней и подкосной рамок и двух свайных хо
мутов. При помощи дизель-молотов ДБ-45 с ПУС-1 
свайные опоры возводят с парома из лодок или других

Рис. 148. Приспособление ПУС-1 для установки свай:
/ — опорная рама; 2 — передняя рамка; 3 — подносная рамка: 4 — опорная
стойка; 5 — рычаг для удержания верхнего хомута; 6 — верхний хомут; 7 — 

нижний хомут; 8 — скоба для крепления ПУС-1

плавсредств при наличии на преграде воды, а при ра
боте на суше и на льду — с подвижных подмостей. З а 
бивку свай с паромов производят одновременно двумя 
ДБ-45. Для обстройки свайных опор вместе со сваебой
ным паромом применяют вспомогательную лодку; кото
рая используется и для крепления сваебойного парома 
в линии моста к ранее забитым сваям.

Подробное описание конструкций мостостроитель
ных средств и указания по работе с ними при по
стройке мостов приведены в руководстве по мостострои
тельным средствам *.

* Руководство по материальной части средств инженерного во
оружения. Мостостроительные средства. Военнздат, Москва, 1963.
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4. ГЛУБИНА ЗАБИВКИ СВАИ В ОПОРАХ

347. В низководных мостах глубина забивки свай во 
всех случаях должна быть не менее 2,5 м. Допустимую 
наименьшую глубину погружения овай определяют по 
отказу, равному величине погружения сваи в грунт от 
десяти последних ударов молота, причем определяют 
отказ только по крайним сваям в каждой опоре. Полу
ченный отказ не должен быть больше расчетного, т. е. 
наибольшего допустимого отказа. Величины расчетных 
отказов свай, забиваемых дизель-молотами ДБ-45 и 
ДМ-150, для мостов под грузы 25 г и 60 т приведены в 
табл. 27.

Т а б л и ц а  27
Расчетные отказы свай, забиваемых дизель-молотами

Грузо
подъем Число

свай 
в опоре

Пролет Длина
Диаметр

сваи

Величина расчетного 
отказа от десяти 

ударов, см
ность моста, м сваи, м в тонком дизель-молоты

моста, т конце, см
ДМ-150 | ДБ-45

О д н о п у т н ы е  м о с т ы

25 4
4

4 .0 — 5 ,0
6 .0 — 8 ,0

6 .5
6.5

16
17

0,85
0,70

0 ,6 0
0 ,50

60 4
4 , 0 - 5 , 0 6 ,5 18 2 ,0 0,60

6 ,0 —8 ,0 1 6 ,5  | 18 1.4 0 ,40

Д в у х п у т н ы е  м о с т ы

6 | 4 ,0 —5 ,0 6 ,5
I 18

| 3 ,2 1,0

6 6 ,0 —8,0 6 ,5 18 2 ,6 0 ,8

348. Для определения глубины забивки сваи и вели
чины отказа на свае перед забивкой наносят краской 
метки, располагаемые в нижней части сваи на длине 
около 2,0 м от острия, через 50 см, а в верхней
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части (выше 2,0 м) через каждые 2,0 см. На голове сваи 
должны быть написаны: длина сваи и диаметр ее в тон
ком конце.

При производстве свайных работ обязательно ведут 
журнал забивки свай по следующей форме.

Дата Тип дизель-молота.

*2
опоры

№
сваи

Размеры сваи
Общая 

величина 
погруже
ния сваи 

в грунт, м

Число 
ударов 

при погру
жении 
сваи 

на 2 см

Получен
ный

отказ, см

Расчетный 
отказ, смдлина,

м
диаметр 

(в тонком 
конце), см

1 2 3 4 5 6 7 8

Командир отделения (звание) Подпись

За глубиной погружения сваи наблюдает лебедчик.
Записи в журнал бойки свай производит командир 

отделения по докладам лебедчиков. Величина расчетных 
отказов указывается начальником парома до начала 
бойки свай. Когда глубина забивки сваи достигает 2,5 м, 
лебедчик подсчитывает число ударов молота при погру
жении сваи на 2,0 см, ориентируясь по меткам, нанесен
ным в верхней части сваи. Величину полученного отказа 
от десяти ударов молота определяет командир отделе
ния делением величины погружения сваи (2,0 см) на 
число ударов, соответствующее этому погружению, и 
умножением полученного от деления числа на 10. Толь
ко когда полученный отказ окажется не больше расчет
ного, определенного по табл. 27, забивку сваи прекра
щают. Для ускорения подсчетов величин полученных от
казов рекомендуется на первой странице журнала бойки 
свай помещать табл. 28 величин полученных отказов в 
зависимости от числа ударов молота при погружении 
сваи на 2,0 см.
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Т а б л и ц а  28

Величины полученных отказов в зависимости 
от числа ударов молота

Число ударов 
молота при 

погружении сваи 
на 2,0 см

Полученный 
отказ, см

Число ударов 
молота при 

погружении сваи 
на 2,0 см

Полученный 
отказ, см

5 4,00 17 1,17
6 3,30 18 1,10
7 2,80 19 1,05
8 2,50 20 1,0
9 2,20 25 0 ,8

10 2,00 30 0 ,6 6
И 1,80 35 0,57
12 1,60 40 0 ,50
13 1,50 45 0,44
14 1,40 50 0,40
15 1,30 55 0 ,36
16 1,20 60 0,33

349. При забивке свай возможны следующие непра
вильности их погружения:

— овая погружается медленно и ударная часть мо
лота при ударе подскакивает на овае; это свидетель
ствует о недостаточном весе ударной части молота по 
сравнению с весом сваи;

— овая при погружении отклоняется в сторону, это 
может происходить от несовпадения центра заострения 
с осью сваи или от неперпендикулярной обрезки головы 
сваи к ее оси; такие сваи нельзя допускать к забивке;

— свая сначала погружалась нормально, а затем по
гружение прекратилось, причем ударная часть молота 
при падении подскакивает на свае; это указывает на то, 
что свая попала на камень или какой-либо другой твер
дый предмет; если свая в этом случае заглублена не 
менее чем на 2,5 м, то забивку ее прекращают, при 
меньшей же глубине сваю срезают и рядом забивают 
новую.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
ПРИ ПОСТРОЙКЕ низководных мостов

Общие положения
350. Работы по постройке мостов организуют и про- 

изводят в соответствии с заранее разработанными пла
ном организации работ и графиком их выполнения. 
Организация и способы работ по строительству моста 
зависят от применяемых средств механизации, типа 
опор, конструкции пролетного строения и степени под
готовленности мостовых конструкций, подаваемых на 
сборку моста.

351. План организации работ должен предусматри
вать:

— силы и средства механизации, выделяемые на по
стройку моста, и распределение их по отдельным участ
кам строительства моста;

— число участков строительства, на которых одно
временно производят работы;

— очередность и порядок выполнения работ в ли
нии моста на каждом участке и в замыкающих проле
тах;

— места разгрузки и сборки оредств механизации ра
бот и приспособлений;

— порядок подачи мостовых конструкций и элемен
тов моста к преграде, места их разгрузки и размещения 
на берегу;

— расположение подъездных путей к местам выгруз
ки средств механизации и мостовых конструкций.

352. При постройке моста широким фронтом одно
временно на нескольких участках на каждый участок 
выделяют один комплект мостостроительных средств 
КМС с необходимыми обслуживающими расчетами. 
Длину одного участка назначают из условия утомляемо
сти расчетов около 60—70 м. При одновременном вы
полнении работ несколькими участками принимают сле
дующее направление перемещения сваебойных паромов 
в линии моста:

— при одном участке — от исходного берега к проти
воположному;

— при двух участках — от исходного и противопо
ложного берегов к середине реки;
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— при трех участках — от берегов к середине пре
грады и на среднем участке от конца одного из берего
вых участков к концу другого берегового участка 
(рис. 149, а);

— при четырех участках: на береговых участках — 
от берегов к середине преграды, на средних участках — 
от середины преграды к береговым участкам (рис. 149, б).

а

6

Рис. 149. Схемы перемещения сваебойных паромов в линии моста 
на различных участках:

а — при строительстве моста тремя участками; б — при строительстве моста 
четырьмя участками; А , Б, В, Г  направление движения сваебойного парома

353. Время (в мин), необходимое на постройку низ- 
ководного моста на свайных опорах, может быть опре
делено из выражения

Т — (nti +  t2 +  t b +  t4 -f- / 5),
где п— число промежуточных опор на одном участке; 

— время забивки свай в одной опоре;
t2 — время обстройки одной опоры;
Л,— время укладки на опору пролетного строения в 

одном пролете;
t4 — время на укладку пролетного строения в замы

кающем пролете с учетом подгонки его и время 
на обстройку последней опоры со вспомога
тельной лодки;

t b— время для одновременной сборки средств ме
ханизации работ.
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В приведенном выражении не учитывают время, не
обходимое для устройства береговых опор и сопряжений 
моста с берегами, так как эти работы выполняют одно
временно с устройством промежуточных опор и, как пра
вило, за то же время. Нормы времени на выполнение 
отдельных видов работ при постройке моста на свайных 
опорах с использованием различных средств механиза
ции приведены в приложении 18.

354. Время (в мин), необходимое на постройку мо
ста на рамных опорах при помощи парома с домкра
тами, в тех случаях, когда на возведение береговой опо
ры и берегового пролетного строения требуется больше 
времени, чем на установку промежуточных опор с про
летными строениями, может быть определено из следую
щего выражения:

T  — t x +  +  ^ з +  4̂,

где t\ — время на устройство береговой опоры и сопря
жения моста с берегом;

^2 — время укладки пролетного строения в берего
вом пролете;

/д — время укладки пролетного строения в замы
кающем пролете;

t\ — время одновременной сборки паромов с дом
кратами и других приспособлений.

Если время на возведение береговой опоры и бере
гового пролетного строения меньше времени, необходи
мого на установку промежуточных опор с пролетными 
строениями, то:

Т  —  + *4  + *5  + ( п ~  *)»
где f5 — время установки первой рамной опоры от бе

рега;
f6 — время установки промежуточной опоры с про

летным строением;
п — количество промежуточных опор.

Нормы времени на выполнение отдельных видов ра
бот при постройке моста на рамных опорах при помощи 
парома с домкратами приведены в приложении 18,
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355. Успех работы по постройке мостов на свайных 
или рамных опорах в пог. м моста в час определяют по 
формуле

60L ,т =  —y ~ пог. м/час,

где L — длина моста в метрах;
Т — время в минутах, необходимое для постройки 

моста.

Постройка мостов на свайных опорах при помощи 
комплекта мостостроительных средств «КМС»

356. При постройке моста на свайных опорах при по
мощи комплекта мостостроительных средств КМС строи
тельную площадку на преграде организуют следующим 
образом (рис. 150). Места для разгрузки и сборки

Рис. 150. Схема организации строительной площадки при строи
тельстве моста на свайных опорах:

/  — готовый участок моста; 2 — сваебойно-обстроечный паром; 3 — вспомога
тельная лодка; 4 — сваи и насадки; 5 — штабель свай и насадок; 6 — паром 
с домкратами; 7 — автомобильный кран; 8 — автомобиль с блоками пролет
ного строения; 9 — место для разгрузки элементов береговых опор; 10 — ме
ста для разгрузки на воду понтонных блоков сваебойно-обстроечного парома
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сваебойно-обстроечных паромов назначают в зависимо
сти от характера берега выше или ниже по течению от 
оси моста, причем для каждого понтонного автомобиля 
должно быть отведено свое место. Безопасное расстоя
ние между автомобилями при разгрузке понтонных бло
ков сваебойно-обстроечных паромов должно быть не 
менее 7,0 м. Собранные сваебойно-обстроечные паромы 
сразу перемещают и устанавливают в линии моста в по
ложение для забивки свай первых промежуточных опор 
каждого участка.

Паромы с домкратами для укладки пролетных строе
ний разгружают и собирают ниже по течению от оси 
моста и затем располагают у берега в местах, удобных 
для погрузки на них автомобильными кранами блоков 
пролетного строения. Расстояние между соседними паро
мами и от оси моста до первого парома должно быть не 
менее 20 м. При постройке моста несколькими участ
ками места разгрузки и сборки сваебойно-обстроечных 
паромов и паромов с домкратами назначают тем даль
ше от оси моста, чем дальше от исходного берега рас
положен участок моста, для которого предназначен 
паром.

357. Элементы свайных опор (сваи, насадки, схват
ки) разгружают с автомобилей и укладывают штабе
лями на берегу параллельно урезу воды в порядке по
следовательности подачи их на воду для буксировки 
к сваебойно-обстроечным паромам. Штабеля с элемен
тами опор располагают ниже моста, число штабелей 
принимают равным числу участков моста. Сваи до по
дачи на воду размечают по длине (см. ст. 348) и прону
меровывают в соответствии с номерами опор.

358. Элементы береговой опоры исходного берега 
разгружают и укладывают на берегу выше оси моста в 
непосредственной близости от места постройки опоры. 
Элементы береговой опоры противоположного берега 
разгружают непосредственно с автомобиля на вспомога
тельные лодки и переправляют на противоположный 
берег.

359. Автомобили с блоками мостовых конструкций 
при перевозке их за один рейс сосредоточивают, как 
правило, в удалении от места постройки на расстоянии 
1500—2000 м и подают к преграде только по вызову с 
места постройки в количестве, обеспечивающем непре-
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рывность работы по сборке пролетного строения. В этом 
случае блоки пролетного строения непосредственно с 
автомобилей перегружают на паромы с домкратами.

При перевозке блоков пролетного строения за не
сколько рейсов автомобили подходят сразу к месту по
стройки моста, где выгружают блоки на заранее отве
денные площадки на берегу.

360. Разгрузку и сборку сваебойно-обстроечных па
ромов, паромов с домкратами и вспомогательных лодок 
производят в соответствии с указаниями главы IX Руко
водства по мостостроительным средствам.

361. Укладку колейных блоков (см. ст. 50—61) на 
паромы с домкратами производят автомобильными кра
нами, установленными на берегу у уреза воды. При глу
бине воды у берега меньше 0,3 м для кранов устраи
вают легкие пристани на рамных опорах. Перед уклад
кой блоков пролетного строения ригели парома с дом
кратами должны быть подняты так, чтобы низ блоков 
возвышался на 15—20 см над верхом пролетного строе
ния уже построенного участка моста.

362. При сборке пролетного строения из блоков про
гонов и щитов проезжей части (см. ст. 62—79) укладку 
их на паромы с домкратами производят в следующем 
порядке. Сначала укладывают на ригели парома с дом
кратами блоки прогонов, а затем сверху этих блоков 
располагают щиты проезжей части. Первый щит укла
дывают заподлицо с концами прогонов, а второй при
двигают вплотную к первому. Размеры щитов прини
мают такими, чтобы при их укладке на блоки прогонов 
они полностью закрывали концы прогонов с одной сто
роны пролета, а с другой стороны пролета концы прого
нов оставались открытыми. При вводе парома с пролет
ным строением в линию моста закрытые концы прогонов 
должны быть обращены в сторону берега или первой 
опоры, от которых начинают строительство соответ
ствующего участка моста.

363. Замыкающий пролет при двух участках, а также 
первый и последний пролеты средних участков при по
стройке моста тремя и более участками должны иметь 
открытые концы прогонов с обеих сторон пролета, для 
чего в этих пролетах щиты проезжей части при укладке 
их на блоки прогонов на пароме с домкратами вре
менно сдвигают к середине пролета и только после
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смыкания в линии моста соседних пролетов их уклады
вают на место и крепят к прогонам.

364. Колейные блоки и блоки прогонов к насадкам 
опор крепят штырями, забиваемыми через заранее про
сверленные отверстия на концах прогонов в соответствии 
с указаниями ст. 54.

365. Забивку свай в обстройку опор при помощи 
сваебойно-обстроечного парома, а также укладку про
летных строений паромом с домкратами производят в ср- 
ответствии с указаниями главы X Руководства по мосто
строительным средствам.

366. Первую от берега промежуточную опору при не
большой глубине воды устраивают, как правило, рам
ной или клеточной, которые устанавливают у исходного 
берега автомобильным краном, а у противоположного 
берега (при строительстве моста двумя и более участ
ками) вручную. К противоположному берегу рамную 
или клеточную опору подают с исходного берега в со
бранном виде по воде на плаву.

Для забивки свай в следующей промежуточной опо
ре сваебойно-обстроечный паром, развернутый понто
нами с шпровыми блоками на воду, устанавливают у 
рамной или клеточной опоры. Прижимную балку со сня
той рабочей площадкой заводят за рамную опору или 
лежень клеточной опоры со стороны берега и закреп
ляют ее цепными захватами к стойкам рамной опоры 
или стропами к клеточной опоре.

Рамная опора должна быть надежно раскреплена 
к береговому лежню схватками, которые располагают 
ниже прижимной балки сваебойного парома. От разво
рота и сноса течением сваебойно-обстроечный паром 
крепят канатами к анкерам, забитым на берегу.

367. При большой глубине воды у берега первую 
промежуточную опору устраивают свайной и возводят 
ее при помощи сваебойно-обстроечного парома. В этом 
случае при оборке парома понтоны с копровыми бло
ками и с обстроенным агрегатом располагают на сбли
женном расстоянии за счет закрепления выдвижных 
межпгонтошшх ферм в неподвижных рамах на соответ
ствующие отверстия (см. Руководство по мостострои
тельным средствам, глава IX). Собранный таким обра
зом сваебойно-обстроечный паром, развернутый понто
нами с копровыми блоками на воду, подводят к кольям,
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за.битым по оси первой опоры. Установи® его так, чтобы 
внутренний борт понтонов с копровыми блоками сопри
касался с кольями, а верховые копровые стрелы нахо
дились в створе вешек, забитых на берегах по линии 
крайних свай, паром крепят канатами к береговым 
анкерам и забрасывают якоря.

Забив из этого положения сваи первой опоры, пон
тоны раздвигают до заданного пролета моста, после 
чего паром перемещают по оси моста до упора прижим
ной балки в забитые сваи первой опоры. Паром закреп
ляют цепными захватами к оваям и производят одно
временную забивку свай в следующей опоре и обстрой
ку первой.

368. При постройке моста тремя участками — от бе
регов и с середины реки — забивку овай первой опоры 
среднего участка производят со сваебойно-обстроечного 
парома, установленного у кольев, обозначающих ось 
опоры; при этом понтон с копровыми блоками должен 
быть обращен в сторону движения парома в линии мо
ста. Паром закрепляют при помощи якорей и выравни
вают ® створе вешек, забитых на берегах.

369. При постройке моста четырьмя участками — 
двумя от берегов и двумя с середины реки — забивку 
свай первых опор средних участков производят в сле
дующем порядке:

— сначала вводят в линию моста один сваебойно- 
обстроечный паром и забивают сваи и обстраивают пер
вую опору одного участка в соответствии с указаниями 
ст. 368;

— затем забивают сваи во второй опоре и обстраи
вают первую;

— после того как паром будет перемещен в положе
ние для забивки третьей опоры, вводят в линию моста 
второй сваебойный паром, закрепив его цепными за
хватами за сваи готовой первой опоры соседнего уча
стка, забивают сваи первой опоры второго участка 
(рис. 151);

— дальнейшее перемещение сваебойных паромов в 
линии моста и забивку свай производят обычным по
рядком.

370. Опиливание овай последней опоры замыкающе
го пролета производят со вспомогательной лодки, на ко
торую переходят два номера расчета с мотопилами со
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сваебойно-обстроечного парома. В этом случае сваи опи
ливают по доске, установленной по уровню и прибитой 
к оваям гвоздями.

Рис. 151. Схема возведения первых , свайных опор сред
них участков

После забивки и опиливания свай последней опоры 
замыкающего пролета сваебойно-обстроечный паром вы
водят из линии моста вниз или вверх по течению. При 
выводе парома из замыкающего пролета моста межпон
тонные фермы должны проходить над головами свай
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последней опоры, для чего уровень опиловки над водой 
сваи этой опоры не должен превышать 0,70 м, в против
ном случае паром выводят после разъединения одной 
из межпонтонных ферм.

Укладку насадки на сваи последней опоры произво
дят вручную со вспомогательной лодки после вывода 
сваебойно-обстроечного парома из замыкающего пролета.

371. Береговые опоры и сопряжение моста с бере
гами устраивают в соответствии с указаниями ст. 392—
394.

372. Постановку поперечных и продольных диагональ
ных схваток в опорах производят с вспомогательной 
лодки после забивки свай и укладки пролетного строе
ния. При необходимости постановки подводных схваток 
к крайним сваям до их забивки прикрепляют нижние 
концы схваток болтами или заершенными штырями 
(см. ст. 170). Для удерживания сваи с прикрепленной 
схваткой от поворота во время забивки в просверленное 
отверстие вставляют лом, при помощи которого препят
ствуют вращению сваи в начале забивки ее на глубину 
не более 1,0 м.

373. Количество расчетов, их состав и наименование 
работ, выполняемых каждым расчетом при постройке 
моста на свайных опорах одним участком при помощи 
комплекта мостостроительных средств КМС, приведены 
в табл. 29.

Т а б л и ц а  29
Состав расчетов и перечень выполняемых ими работ 

при постройке моста на свайных опорах одним участком 
при помощи комплекта мостостроительных средств КМС

Номера
расчетов Состав расчетов Наименование работ, 

выполняемых расчетами

1 3/12 Разгрузка понтонных блоков 
сваебойно-обстроечного паро
ма на воду.

Сборка сваебойно-обстроеч
ного парома. Ввод парома в 
линию моста. Забивка свай и 
обстройка опор. Разборка свае
бойно-обстроечного парома и 
погрузка понтонных блоков на 
автомобили
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Продолжение

Номера
расчетов Состав расчетов Наименование работ, 

въШолняемых расчетами

2 1/4 Выгрузка с автомобиля эле
ментов парома с домкратами и 
вспомогательной лодки (совме
стно с расчетом 3). Сборка па
рома с д'омкратами (совмест
но с расчетом 3).

Укладка блоков пролетного 
строения на паром с домкрата
ми. Крепление щитов проезжей 
части к блокам прогонов. Ввод 
парома с пролетным строением 
в линию моста. Опускание про
летного строения на опоры 
(совместно с расчетом 4). Пе
ремещение парома к берегу под 
погрузку. Разборка парома с 
домкратами и погрузка его на 
автомобиль (совместно с рас
четом 3)

3 0/4 Выгрузка с автомобиля па
рома с домкратами и вспомога
тельной лодки (совместно с 
расчетом 2). Сборка вспомога
тельной лодки. Сборка парома 
с домкратами (совместно с рас
четом 2). Подача элементов 
опор по воде к сваебойно-об- 
строенному парому и установ
ка диагональных схваток в опо
рах и между опорами

4 1/4 Укладка пролетного строения 
на опоры (совместно с расче
том 2) и крепление его к на
садкам опор. Укладка заклад
ных щитов и межколейных щи
тов или крепление щитов про
езжей части

5 0/4 Выгрузка элементов проме
жуточных опор и спуск их на 
воду.
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Продолжение

Номера
расчетов Состав расчетов Наименование работ» 

выполняемых расчетами

6 1/8 Выгрузка с автомобиля эле
ментов береговых опор и кон
струкций сопряжения моста с 
берегами. Устройство берего
вы х опор и въездов на мост. 
Установка рамных опор у бе
регов н укладка береговых про
летов (при невозможности ис
пользования для этого сваебой- 
но-обстроечного парома и па
рома с домкратами)

П р и м е ч а н и е .  При постройке моста двумя и более участка
ми расчеты 6 для устройства береговых опор выделяют только на 
береговые участки; при этом на исходный берег в составе XU, а на 
противоположный берег в составе Ve.

374. Примерный график выполнения работ при по
стройке моста на свайных опорах, имеющего схему, 
представленную на рис. 152, с использованием комплек
та мостостроительных средств КМС приведен на стр. 242.

Рис. 152. Схема моста на свайных опорах

В графике работ указывают: наименование работ, еди
ницу измерения, объем работ, номера расчетов, состав 
расчетов, время на выполнение единицы объема работ 
в минутах, графическое изображение времени и после
довательности выполнения отдельных операций каждым 
расчетом.

Нормы времени на выполнение отдельных видов ра
бот даны в приложении 18.
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Постройка мостов на свайных опорах при помощи 
дизель-молотов ДМ-150 с одностреловыми копрами ОСК 

и дизель-молотов ДБ-45 с приспособлениями ПУС-1 
для установки свай

375. При отсутствии комплекта мостостроительных 
средств КМС постройку мостов на свайных опорах про
изводят при помощи дизель-молотов ДМ-150 с копрами 
ОСК или дизель-молотов ДБ-45 с приспособлениями 
ПУС-1 для установки свай. Описание конструкции ди
зель-молотов ДМ-150 и ДБ-45, а также копра ОСК и 
приспособления ПУС-1 приведены в главах VII и VIII 
Руководства по мостостроительным средствам.

376. При постройке моста через водную преграду 
забивку свай дизель-молотами ДМ -150 с копрами ОСК 
и дизель-молотами ДБ-45 с приспособлениями ПУС-1 
для установки свай производят с паромов, собранных из 
лодок ДЛ-10 или понтонов ТПП. На пароме из двух ло
док ДЛ-10 устанавливают два копра ОСК или два при
способления ПУС-1 для установки свай, при помощи 
которых забивают дизель-молотами одновременно две 
сваи в опоре. Для забивки с такого парома четырех свай 
в опоре сначала забивают 1-ю и 3-ю сваи, затем паром 
передвигают вдоль опоры и забивают 2-ю и 4-ю сваи. 
Обстройку опоры производят с вспомогательной лодки 
ДЛ-10 одновременно с забивкой сваи в последующей 
опоре.

На пароме из четырех понтонов ТПП устанавливают 
в один ряд с одной стороны парома четыре копра ОСК, 
к которым подвешивают четыре дизель-молота ДМ -150, 
позволяющих забивать одновременно четыре сваи в 
опоре. Предыдущую опору обстраивают одновременно 
с забивкой свай в последующей опоре с того же парома 
или с отдельной лодки.

377. Сборку паромов, а также работы по забивке 
свай с этих паромов дизель-молотами ДМ -150 и ДБ-45 
и обстройку опор производят в соответствии с указа
ниями XI и XII глав Руководства по мостостроитель
ным средствам.

378. Укладку пролетных строений на опоры произво
дят паромами с домкратами или автомобильными кра
нами; перемещающимися по готовым участкам моста. 
При этом автомобильными кранами можно укладывать
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пролетные строения на опоры только на участках моста, 
примыкающих к исходному и противоположному бере
гам. Укладку пролетных строений паромами с домкра
тами производят в соответствии с указаниями главы X 
Руководства по мостостроительным средствам и 
ст. 362—364 настоящего Руководства.

379. Укладку блоков пролетного строения автомо
бильными кранами производят в береговых пролетах 
непосредственно с берегов, а в последующих пролетах — 
с головы готового участка моста в следующем порядке.

Деревянные колейные блоки пролетного строения вы- 
гружают из автомобилей на воду и на плаву подают с 
низовой стороны, а при малых скоростях течения и с 
верховой, к голове построенного участка моста. Колей
ные блоки с металлическими прогонами подают по воде 
на пароме. Автомобильным краном, установленным в 
крайнем от берега пролете готового участка моста, бло- 
ки поочередно, причем сначала верховой, а затем низо
вой, поднимают с воды и укладывают на опору очеред
ного пролета. После прикрепления концов прогонов 
блоков к насадкам опор штырями укладывают над сты
ком концов прогонов смежных пролетов закладные щи
ты и затем межколейные щиты.

380. При сборке пролетного строения из блоков про
гонов и щитов проезжей части (см. ст. 62—79) после 
выгрузки блоков прогонов из автомобилей на воду или 
на паром на каждый из них укладывают по одному 
щиту проезжей части, причем длинной стороной вдоль 
оси блока. Блоки прогонов вместе со щитами проезжей 
части подают на плаву или на пароме к голове построен
ного участка моста, где автомобильным краном пооче
редно поднимают и укладывают их на опоры. Затем 
разворачивают щиты проезжей части перпендикулярно 
к оси моста и располагают первый щит заподлицо с кон
цами прогонов укладываемых блоков, а второй щит — 
вплотную к первому. Зазоры между щитами проезжей 
части смежных пролетов заполняют закладными доска
ми, брусками толщиной, равной суммарной толщине до
сок поперечного настила и защитных колей.

381. В зависимости от ширины преграды и наличия 
сил и средств работы по постройке моста при помощи 
дизель-молотов ДМ -150 с копрами ОСК и дизель-моло
тов ДБ-45 с приспособлениями ПУС-1 производят на
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1 Р азгрузка понтонных бло-
ков на воду и сборка 
сваебойно-обстроечных
паромов . . . . . паром 2 1 1/14 2 20

2 Ввод сваебойных паром ов
в линию м оста и з а 
крепление их к  рам ны м  
опорам .................................. паром 2 1 1/14 2 10

3 Вы грузка с  автомобиле»!
элем ентов паром ов с
дом кратам и и вспом о
гательны х лодок. Сбор-
к а  паромов и оснастка 
вспомогательных лодок паром 2 2 1/4 2 10

лодка 2 3 0/4 2 5
4 Заби вка свай промеж уточ-

ных опор и у к лад к а  на 
них насадок . . • опора 14 1 1/14 2 10

5 У кладка колейных блоков
пролетного строения с 
автомобилей н а паромы 
с  дом кратам и . Ввод
паромов с дом кратам и  
в линию моста и опу-
здание пролетны х 
строений на опору . . пролет 15 2 1/4 2 10

3 0/4 2 10

6 Крепление колейных бло-
ков к  н асад кам  опор 
и заклад н ы х щ итов к  
прогонам . . . . пролет 15 4 1/4 2 5

7 В ы грузка с автом обилей

8

элем ентов свайны х опор 
и спуск их на воду опора 14 5 0/4 2

П одача элем ентов проме-
ж уточны х опор к св а е 
бойным паром ам опора 14 3 0/4 2

9 У становка поперечных и
20

10
продольных связей  . 

В ы грузка с автом обилей
пролет 4 3 0/4 2

элем ентов береговы х 
опор и береговы х про-

20летов . . . . . пролет 2 6 1/8/4/ 2
п У становка рам ны х опор у

10берегов ................................. опора 2 6 1/8/4/ 2

12 Устройство береговы х
опор и въ ездов  на 
мост . . . . . . опора 2 6 1/8/4/ 2 50

13 У кладка береговы х про*
1/8/4/ 20летных строений . . пролет 2 6 2
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опорах (см. рис. 152) с применением двух комплектов КМС
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одном или одновременно на нескольких участках. При 
этом строительную площадку на водной преграде орга
низуют аналогично тому̂  как при постройке моста при 
помощи комплектов мостостроительных средств КМС 
(см. ст. 356).

382. Состав расчетов и перечень выполняемых ими 
работ при постройке моста на свайных опорах одним 
участком при помощи сваебойного парома с дизель-мо- 
лотами ДМ-150 и копрами ОСК для забивки свай и ав
томобильным краном для укладки пролетного строения 
на опоры приведены в табл. 30.

Т а б л и ц а  30

Состав расчетов и перечень выполняемых ими работ при 
постройке моста на свайных опорах одним участком при помощи 

сваебойного парома с дизель-молотами ДМ-150 и копрами ОСК

Номера
расчетов Состав расчетов Наименование работ

1 1/8
При работе на 

пароме с двумя 
дизель-молотами

Выгрузка дизель-молотов и копров. 
Выгрузка лодок ДЛ-10 или понтонов 
ТПП и оборудования сваебойного 
парома. Сборка сваебойного парома

1/14
При работе на 

пароме с четырь
мя дизель-моло
тами

Установка копров на паром и под
вешивание на них дизель-молотов. 
Сборка и оборудование вспомогатель
ной лодки к сваебойному парому. За
бивка свай промежуточных опор и 
обстройка их

2 1/4 Выгрузка блоков пролетного строе
ния на воду. Подача блоков по воде 
к месту их укладки

3 0/4 Укладка блоков пролетного строе
ния на опоры и закрепление их на 
насадках. Укладка и крепление за
кладных и межколейных щитов при 
колейных блоках или укладка и 
крепление щитов проезжей части на 
блоки прогонов. Установка на мосту 
автокрана в положение для подъема 
очередных блоков пролетного строе
ния

4 1/4 Выгрузка элементов промежуточ
ных опор и спуск их на воду
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Продолжение

Номера
расчетов Состав расчетов Наименование работ

5 0/4 Сборка вспомогательной лодки. По
дача элементов опор к сваебойному 
парому. Крепление диагональных 
схваток в опорах и между опорами

6 1/8 Выгрузка элементов береговых 
опор. Устройство временного въезда 
на мост для автокрана. Устройство 
береговых опор и сопряжений моста 
с берегами. Укладка пролетного 
строения береговых пролетов на опо
ры

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании парома с домкратами 
для укладки пролетного строения работы по сборке парома, уклад
ке на него блоков пролетного строения и подаче блоков в линию 
моста выполняет расчет Mb 2.

2. При постройке моста двумя участками с обоих берегов для 
устройства береговых опор выделяют на исходный берег расчет Mb 6 
в составе 1/4, а на противоположный берег — в составе 1/8.

383. Состав расчетов и перечень выполняемых ими 
работ при постройке моста на свайных опорах одним 
участком при помощи сваебойного парома с двумя ди* 
зель-молотами ДБ-45 и приспособлениями ПУС-1 для 
установки свай и автомобильного крана для укладки 
пролетного строения на опоры приведены в табл. 31.

Т а б л и ц а  31

Состав расчетов и перечень выполняемых ими работ 
при постройке моста на свайных опорах одним участком 

при помощи сваебойного парома с дизель-молотами ДБ-45 и ПУС-1

Номера
расчетов Состав расчетов Наименование работ

1 3/14 Выгрузка лодок ДЛ-10 и элементов 
обстройки парома и вспомогательной 
лодки. Сборка сваебойного парома и 
вспомогательной лодки. Забивка свай 
в промежуточных опорах. Обстройка 
промежуточных опор
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Продолжение

Номера
расчетов Состав расчетов Наименование работ

2 1/4 Выгрузка блоков пролетного строе
ния на воду. Подача блоков по воде 
к месту их укладки на опоры

3 0/4 Укладка блоков пролетного строе
ния на опоры и крепление их к на
садкам опор. Укладка и крепление 
закладных и межколейных щитов при 
колейных блоках или укладка и кре
пление щитов проезжей части на бло
ках прогонов. Установка автокрана 
на мосту в положение для подъема 
очередных блоков пролетного строе
ния

4 1/4 Выгрузка элементов промежуточ
ных опор и спуск их на воду

5 0/4 Сборка вспомогательной лодки. По
дача элементов опор к сваебойному 
парому. Крепление диагональных 
схваток в опорах и между опорами

6 1/8 Выгрузка элементов береговых 
опор. Устройство временного въезда 
на мост для автокрана. Устройство 
береговых опор и сопряжений моста 
с берегами. Укладка блоков пролет
ного строения берегового пролета на 
опоры

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании парома с домкратами 
для укладки пролетного строения на опоры работы по сборке паро
ма, укладке блоков пролетного строения на паром и подаче блоков 
в линию моста выполняет расчет № 2.

2. При постройке моста двумя участками для устройства бере
говых опор выделяют расчет JSfe б в составе 1/4 для исходного берега 
и 1/8 для противоположного берега.

Постройка мостов на рамных опорах при помощи 
паромов с домкратами из комплекта КМС

384. При постройке мостов на рамных опорах при 
помощи паромов с домкратами строительную площадку 
на преграде организуют следующим образом (рис. 153). 
Места для разгрузки и сборки паромов с домкратами
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назначают ниже по течению от оси моста. Собранные 
паромы располагают у исходного берега в местах, удоб
ных для погрузки на них автомобильными кранами бло
ков пролетного строения. При одновременной работе по 
постройке моста несколькими участками расстояние 
между паромами с домкратами и первого парома от оси 
моста принимают не менее 20 м. Элементы рамных опор

Рис. 153. Схема организации строительной площадки при строи
тельстве моста на рамных опорах:

I  — готовый участок моста; 2 — паром с домкратами в линии моста; 3 — авто
мобильный кран; 4 — автомобиль с блоками пролетного строения; 5 — паром 
с домкратами под погрузкой; 6 ~  щиты подкладок; 7 — диагональные схватки; 
8 — насадки и лежни; 9 — стойки; 10 — элементы береговых пролетов; 11 — 

собранная рамная опора на воде; 12 — слеги из бревен

разгружают с автомобилей и укладывают штабелями на 
берегу вокруг площадок для сборки рамных опор, при
чем в каждый штабель укладывают только одноимен
ные элементы опоры. Элементы в штабелях располагают 
так, чтобы их удобно было подавать на сборку опор 
(рис. 153). Сборку рамных опор производят на слегах, 
уложенных на выровненных на берегу площадках.

385. Элементы береговой опоры и блоки берегового 
пролета исходного берега разгружают вблизи от места 
постройки береговой опоры, а элементы береговой опоры
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и блоки берегового пролета противоположного берега 
перегружают непосредственно с автомобилей на вспо
могательные лодки и переправляют на другой берег.

386. Паром с домкратами, предназначенный для по* 
стройки моста на рамных опорах (рис. 154), отличается 
от парома с домкратами для постройки моста на свай
ных опорах только тем, что на него дополнительно уста
навливают: две двухбарабанные лебедки и две стойки с 
роликами для подъема и поворота рамных опор, а также 
шаблоны для закрепления парома в линии моста и вы- 
держивания заданного расстояния между смежными 
опорами. Описание конструкции парома с домкратами 
для постройки моста на рамных опорах приведено в 
главе V Руководства по мостостроительным средствам. 
Разгрузку и сборку парома с домкратами производят в 
соответствии с указаниями п. 3 главы IX того же Ру* 
ково детва.

387. Разгрузку и укладку блоков пролетного строе
ния на паромы с домкратами производят в соответствии 
с указаниями ст. 361—364. Паром с домкратами под по
грузку устанавливают бортами лодок вдоль берега, при 
этом стойки с роликами должны быть обращены к воде. 
При сборке пролетного строения из блоков прогонов 
и щитов проезжей части первый щит настила уклады
вают на блоки прогонов на расстоянии 60 см от концов 
прогонов, обращенных на воду, а второй щит распола
гают одной стороной с запуском на первый и его кре
пят к прогонам в линии моста.

388. Сборку рамных опор производят из заранее за
готовленных элементов в соответствии с указаниями 
ст. 278. При этом стойки опиливают по длине по данным 
промеров глубины воды в местах установки рамных 
опор. К нижним концам крайних стоек прикрепляют 
диагональные схватки продольных связей. Собранные 
рамные опоры спускают по слегам на воду и на плаву 
буксиром за вспомогательной лодкой подают к парому 
с домкратами.

389. Сборку мостов на рамных опорах производят 
в следующем порядке. После укладки на ригели парома 
с домкратами блоков пролетного строения к парому со 
стороны стоек подводят на плаву рамную опору, причем 
насадка опоры должна быть обращена в сторону па
рома. Поднимают верхние концы диагональных схваток
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Рис. 154. Паром с домкратами, оборудованный 
для постройки моста на рамных опорах:

/ — подвесной мотор; 2 — приспособление для навески 
мотора; 3 — лодка; 4 *— прогон; 5 —■ шаблон; 6 — ригель; 
7 — стойка с роликами; 8 — домкрат; 9 — двухбарабан

ная лебедка
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1 Выгрузка парома с домкрата
ми и сборка его .................... паром 1 1,2 1/4,

0/4
2 15

2 Выгрузка и укладка колей
ных блоков пролетного 
строения на паром с дом
кратами ................................ блок 22 1 1/4 1 5

3 Выгрузка элементов рам
ных опор и сборка опор на 
берегу . , ............................ опора 12 4 1/8 2 20

4 Спуск рамных опор на воду и 
подача их к парому с дом
кратами ................................ опора 11 5 1/4 1 4

5 Подвешивание рамных опор 
под пролетное строение . . опора 11 5,2 1/4,

0/2
2 4

6 Перемещение парома с блока
ми пролетного строения и 
рамной опорой в линию мо
ста и опускание их на опо- 
РУ ................... ................... пролет 11 2,3 0/4,

0/4
2 4

7 Крепление блоков пролетного 
строения, диагональных 
схваток и закладных щитов пролет 11 3 0/4 1 10

8 Выгрузка элементов берего
вых опор и блоков пролет
ного строения ........................ опора 2 6 1/8 1 10

9 Установка первой рамной 
опоры у б е р е г а .................... опора 1 6 1/8 1 15

10 Устройство береговых опор и 
въездов на м о с т ................ ... опора 2 6 1/8 1 50

11 Укладка береговых пролет
ных строений на опору . , пролет 2 6 1/8 1 20
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и заводят их на пролетное строение. Затем, подтя
нув рамную опору к борту парома, закрепляют 
за насадку концы тросов лебедок, пропущенных через 
верхние ролики стоек, а концы нижних тросов лебедок, 
идущих через нижние ролики стоек, крепят к стойкам 
рамной опоры. Работая на лебедках, подтягивают на
садку опоры до упора в концы прогонов пролетного 
строения. В таком виде паром перемещают в линию мо
ста. Во время движения парома рамную опору нижними 
тросами лебедок поворачивают в вертикальное поло
жение. Паром подводят к голове ранее построенного 
участка моста, закрепив цепные захваты шаблонов за 
стойки ранее установленной рамной опоры, и, действуя 
домкратами и лебедками, опускают пролетное строение 
на насадку опоры готового участка моста, а подвешен
ную рамную опору на дно реки. После закрепления про
летного строения к насадкам опор отсоединяют тросы 
лебедок и, опустив поворотом вниз верхние полустойки, 
выводят паром из возведенного пролета. При движении 
парома обратным рейсом под погрузку ригели подни
мают домкратами в исходное положение и, повернув в 
верхнее положение, закрепляют полустойки. После вы
вода парома из линии моста крепят верхние концы диа
гональных схваток к смежным опорам и укладывают 
закладной щит между концами щитов проезжей части 
смежных пролетов (при колейных блоках) или сдвигают 
неприкрепленный щит проезжей части и крепят его 
к крайним прогонам.

390. Состав расчетов и перечень работ, выполняемых 
ими при постройке моста на рамных опорах одним уча
стком при помощи парома с домкратами, приведены в 
табл. 32.

58.S0M

<7 / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/3

Р и с .  155. С х е м а  м о с т а  н а  р а м н ы х  о п о р а х

391. Примерный график выполнения работ при по
стройке моста на рамных опорах (рис. 155) при помощи 
парома с домкратами приведен на стр. 250.
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Т а б л и ц а  32

Состав расчетов и перечень выполняемых ими работ 
при постройке моста на рамных опорах одним участком 

при помощи парома с домкратами

Номера
расчетов Состав расчетов Наименование работ

1 1/4 Выгрузка с автомобиля элементов 
парома с домкратами. Сборка парома 
с домкратами (совместно с расчетом 
№ 2). Укладка автомобильным кра
ном блоков пролетного строения на 
паром с домкратами

2 0/4 Подвешивание под пролетное 
строение рамной опоры. Перемещение 
парома с пролетным строением и опо
рой в линию моста. Укладка пролет
ного строения и установка опоры в 
линии моста (совместно с расчетом 
М® 3). Вывод парома из возведенного 
пролета и перемещение его к берегу 
под погрузку

3 0/4 Укладка блоков пролетного строе
ния на опоры готового участка моста 
(совместно с расчетом № 2). Крепле
ние прогонов и диагональных схваток 
к опорам. Укладка и крепление за
кладных и межколейных щитов

4 1/8 Выгрузка из автомобилей элемен
тов рамных опор (совместно с рас
четом № 5). Сборка рамных опор

5 1/4 Подготовка площадок для сборки 
рамных опор. Выгрузка из автомоби
лей элементов рамных опор. Спуск 
собранных рамных опор на воду (со
вместно с расчетом № 4). Подача 
рамных опор по воде к парому с 
домкратами
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Продолжение

Номера
расчетов Состав расчетов Наименование работ

6 1/8 Выгрузка с автомобилей элементов 
береговых опор и блоков пролетного 
строения береговых пролетов. Устрой
ство береговых опор и сопряжений 
моста с берегами. Установка первых 
от берегов рамных опор. Укладка на 
опоры блоков береговых пролетных 
строений

П р и м е ч а н и е .  При постройке моста двумя участками для 
устройства береговых опор выделяют расчет Яг 6 в составе 1/4 для 
исходного берега и в составе 1/8 для противоположного.

Устройство береговых опор и сопряжений моста 
с берегами

392. Береговую опору в виде лежня (рис. 78) устраи
вают в следующем порядке:

— на берегу отрывают площадку в соответствии с 
размерами лежня и подкладок, грунт площадки утрам
бовывают;

— на площадку укладывают подкладки, а на них 
располагают лежень, сбоку и у торцов которого заби
вают свайки;

— на лежень укладывают блоки берегового пролета 
и крепят их к лежню штырями;

— против торцов каждого прогона вплотную к про
гонам забивают свайки и к ним со стороны берега при
бивают пластины заборной стенки;

— подсыпают грунт у заборной стенки, тщательно 
его утрамбовывая, а затем укладывают бревна въезд
ного щита одним концом на лежень между прогонами, 
а другим — на подкладочное бревно, предварительно за
глубленное в грунт берега;

— на въездные бревна укладывают и крепят пласти
ны (доски) поперечного настила, а на них — доски за
щитных колей;

— на берегу перед въездным щитом укладывают, 
заглубляя в грунт, фашину или бревно.
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393. Береговую свайную опору (рис. 82) устраива
ют в таком порядке:

— забивают на берегу сваи при помощи дизель-мо
лота ДБ-45 с установкой ПУС-1 или дизель-молота 
ДМ -150 с копром ОСК:

— забитые сваи выравнивают сжимами из двух 
брусьев, стянутых болтами, и по ним отпиливают голо
вы свай; на головы свай укладывают насадку и крепят 
ее штырями;

— укладывают блоки пролетного строения и крепят 
их к насадкам;

— против торцов каждого прогона забивают сваи и 
к ним прибивают пластины заборной стенки на всю вы
соту от грунта до низа бревен въездного щита;

— подсыпают и плотно утрамбовывают грунт на 
въезде до низа бревен въездного щита, а затем уклады
вают с уклоном 1:4  — 1: 5 в сторону берега бревна 
въездного щита; один конец бревен размещают между 
прогонами на насадке свайной опоры, а другой — на 
подкладочном бревне, уложенном на подсыпанный 
грунт;

— сверху бревен въездного щита укладывают и кре
пят пластины и упорное бревно, а затем въездной щит 
засыпают грунтом.

394. Береговую клеточную опору (рис. 81) устраи
вают в следующем порядке:

— на берегу отрывают площадку в соответствии с 
размерами клеточной опоры и утрамбовывают грунт;

— заранее собранную клеточную опору устанавли
вают на грунт;

— на клеточную опору укладывают и крепят лежни; 
остальные работы ведут в соответствии с указаниями 
ст. 393.

Постройка мостов из отдельных элементов

395. Постройку мостов из отдельных элементов 
(«россыпи») производят, как правило, с использованием 
тех же мостостроительных средств механизации, кото
рые применяют при постройке мостов из блочных кон
струкций.

При небольшой длине строящегося моста и отсутст
вии мостостроительных средств КМС или невозможности

255



их использования применяют и другие средства ме
ханизации— менее эффективные, но более распростра
ненные в войсках (автомобильные краны, грузовые 
стрелы, смонтированные на автомобилях или на плаваю
щих автомобилях, и др.).

Для механизированной погрузки и разгрузки, а так
же транспортировки элементы моста целесообразно за
ранее объединять в пакеты.

Количество элементов, объединяемых в одном пакете, 
назначают в зависимости от грузоподъемности подъем
ных средств, при этом пакеты образуют, как правило, 
из одноименных элементов (прогоны, элементы проез
жей части и т. П.);

396. При постройке мостов из отдельных элементов 
на свайных опорах забивку свай производят сваебойно- 
обстроечными паромами из комплекта КМС, дизель- 
молотами ДМ -150 с одностреловыми копрами ОСК и 
дизель-молотами ДБ-45 с приспособлениями ПУС-1 для 
установки свай.

397. Для укладки элементов пролетных строений на 
свайные опоры применяют: паромы с домкратами из 
комплекта КМС, автомобильные краны, грузовые стре
лы, установленные на автомобилях, на плавающих авто
мобилях или транспортерах.

При небольшом'объеме работ и отсутствии средств 
механизации или невозможности их использования 
укладку на опоры элементов пролетных строений можно 
производить вручную с применением простейших при
способлений, изготовляемых силами войск.

398. Укладку пролетных строений на свайные опоры 
при помощи парома с домкратами производят в следую
щем порядке.

Автомобильным краном, установленным на берегу у 
уреза воды, пакеты элементов пролетного строения по
очередно выгружают из автомобилей и укладывают на 
ригели парома с домкратами, причем сначала на па
ром подают пакеты прогонов. Расчет, находящийся на 
пароме, укладывает прогоны на ригелях по нанесенным 
на них меткам. После этого выгружают пакеты с эле
ментами поперечного настила и раскладывают их на 
прогонах, причем на концы прогонов поперечный на
стил не укладывают для возможности стыкования про
гонов смежных пролетов над насадками опор. Затем
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выгружают и укладывают на поперечный настил эле
менты защитного настила и колесоотбои.

Колесоотбои и настил на пароме не крепят, их кре
пят в линии моста после укладки пролетного строения 
на оиоры. Элементы поперечного настила, предназна
ченные для укладки над стыками прогонов, располагают 
па концах колесоотбоев.

399. Ввод парома с домкратами с погруженным про
летным строением и опускание его на опоры производят 
в соответствии с указаниями главы X Руководства по 
мостостроительным средствам.

Крепление прогонов к насадкам опор, укладку попе
речного настила над стыками прогонов, крепление коле
соотбоев и досок защитных колей выполняет специально 
выделенный расчет, находящийся на мосту.

400. Автомобильным краном укладывают пролетное 
строение в береговой пролет с берега, а в речные про
леты с готового участка моста. При укладке берегового 
пролета автомобильным краном, установленным на бе
регу, сначала выгружают из автомобилей пакеты прого
нов и укладывают их на береговой лежень и первую 
речную опору. Прогоны раскладывают по местам и кре* 
пят к опорам штырями. После этого подают пакеты эле
ментов проезжей части, раскладывают их и крепят к 
прогонам. Устраивают временный въезд на мост для 
автомобильного крана.

Для укладки пролетного строения в очередной реч
ной пролет автомобильный кран устанавливают на про
езжей части последнего пролета готового участка мостл, 
а пакеты прогонов и элементов проезжей части подают 
к очередному пролету сбоку моста, по воде — деревян
ные на плаву, а металлические прогоны на пароме.

Автомобильным краном пакеты элементов последова
тельно поднимают с воды и укладывают на опоры. Рас
чет, находящийся на построенном участке моста, произ
водит раскладку и крепление прогонов и элементов про* 
езжей части.

401. При отсутствии автомобильного крана разгрузку 
и укладку элементов пролетных строений на опоры мож- 
но производить при помощи грузовой стрелы, установ
ленной на автомобиле с лебедкой.

При достаточной грузоподъемности стрелы в один 
пакет объединяют все прогоны для одного пролета и по-
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дают в пролет моста по воде длинной стороной поперек 
оси моста. При этом деревянные прогоны подают на 
плаву, а металлические — на пароме из спаренных лодок 
(понтонов). Ширина парома должна быть меньше ве
личины пролета. Металлические прогоны укладывают 
длинной стороной вдоль лодок (понтонов).

Стрелой автомобиля, установленного в голове го
тового участка моста, пакет прогонов поднимают с воды 
выше насадок опор, разворачивают вдоль оси моста и 
опускают на опоры (рис. 156). Расчет, находящийся на

Рис. 156. Схема укладки элементов пролетного строения на опоры 
грузовой стрелой, установленной на автомобиле

мосту, раздвигает прогоны на насадках и производит 
крепление их к опорам. Элементы проезжей части по
дают к пролету на автомобиле по готовому участку мо
ста, разгружают и укладывают на прогоны вручную.

402. Деревянное пролетное строение укладьивают на 
опоры при помощи грузовой стрелы, смонтированной 
на плавающем автомобиле (транспортере), в следующем 
порядке (рис. 157).

Плавающий автомобиль (транспортер) подводят с 
низовой стороны против пролета, в который намечено 
укладывать пролетное строение. К этому же пролету 
по воде на плаву подают блоки или пакеты элементов 
пролетного строения. Поднимая стрелой с воды пооче
редно блоки или пакеты прогонов выше насадок опор,
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вводят плавающий автомобиль (транспортер) в про
лет и опускают блоки на опоры, причем первыми укла
дывают верховые блоки.

После раскладки и закрепления прогонов на насад
ках опор поднимают с воды стрелой плавающего авто
мобиля пакеты элементов проезжей части и укладывают 
их на прогоны.

403. Укладку деревянного пролетного строения на 
опоры вручную, без применения средств механизации, 
производят по наклонным слегам, при помощи аванбе- 
ков и другими способами.

Наклонные слеги из тонких бревен располагают с 
верховой стороны опор и прикрепляют одним концом 
к насадкам опор, а другим опускают в воду или опи
рают на грунт (рис. 158).

Прогоны, поданнце по воде на плаву к пролету, по 
одному поднимают при помощи веревок на насадки 
опор.

Элементы проезжей части подают с воды по слегам 
или по готовому участку моста на автомобилях, кото
рые разгружают- вручную.
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404. Постройку мостов из отдельных элементов на 
рамных опорах производят при помощи парома с дом
кратами из комплекта КМС или автомобильными кра
нами с готового участка моста. При отсутствии средств 
механизации или невозможности их использования уста
новку рамных опор и укладку элементов пролетных 
строений производят вручную.

405. При постройке моста на рамных опорах при по
мощи парома с домкратами укладку элементов пролет
ного строения на ригели паромов производят в соответ-

Рис. 158, Укладка прогонов на опоры по наклонным слегам

ствии с указаниями ст. 398, а подвешивание рамной 
опоры к пролетному строению — в соответствии с ука
заниями ст. 389.

406. Установку рамных опор автомобильным краном 
производят с одного или двух берегов. Первые от берега 
опоры устанавливают краном непосредственно с берега, 
а следующие опоры с готового участка моста. При уста
новке рамных опор автомобильным краном используют 
заранее прикрепленные к рамной опоре одним концом 
горизонтальные и диагональные схватки. Расстояние 
между отверстиями для штырей в горизонтальных 
схватках должно быть равно пролету моста, а расстоя
ние между отверстиями по концам диагональных схва
ток в зависимости от высоты опоры и пролета моста 
определяют по табл. 33.

Установку рамной опоры при помощи автомобиль
ного крана производят в следующем порядке (рис. 159):

— на берегу у уреза воды собирают на слегах рам
ную опору, располагая ее насадкой к воде;
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Т а б л и ц а  33

Расстояние между отверстиями в диагональной схватке 
в зависимости от высоты опоры и пролета моста

Высота
опоры,

Расстояние между 
отверстиями, м

Высота
опоры,

Расстояние между 
отверстиями, м

для пролетов для пролетов

4,0 м 4,5 м 5,0 м 4,0 м 4,5 м 5,0 м

1,0 4,12 4,61 5,10 2,70 4,82 5,24 5,68
1,10 4,15 4,63 5,12 2,80 4,88 5,28 5,73
1,20 4,17 4,65 5,14 2,90 4,94 5,35 5,78
1,30 4,20 4,68 5,17 3,00 5,00 5,40 5,83
1,40 4,24 4,72 5,19 3,10 5,06 5,46 5,88
1,50 4,27 4,75 5,22 3,20 5,12 5,52 5,94
1,60 4,31 4,78 5,25 3,30 5,19 5,58 5,99
1,70 4,34 4,81 5,28 3,40 5,25 5,64 6,04
1,80 4,38 4,84 5,31 3,50 5,31 5,70 6,10
1,90 4,43 4,88 5,35 3,60 5,38 5,76 6,16
2,00 4,47 4,92 5,39 3,70 5,45 5,82 6,22
2,10 4,52 4,96 5,40 3,80 5,50 5,88 6,28
2,20 4,56 5,00 5,47 3,90 5,59 5,95 6,34
2,30 4,61 5,05 5,51 4,00 5,66 6,02 6,40
2,40 4,66 5,09 5,55 4,10 5,73 6,09 6,46
2,50 4,71 5,14 5,59 4,30 5,87 6,22 6,59
2,60 4,77 5,19 5,64 4,40

4,50
5,94
6,02

6,29
6,36

6,66
6,73

— к торцам насадки прикрепляют штырями без го- 
ловок концы временных горизонтальных схваток, а к 
торцам лежня — штырями с головками концы диаго- 
нальных схваток;

— рамную опору по слегам спускают на воду и по
дают по воде на плаву в линию моста;

— в линии моста свободные концы диагональных 
схваток устанавливаемой рамной опоры надевают от
верстиями на штыри без головок, заранее забитые в 
торцы насадки предыдущей опоры (рис. 159,а);

— закрепив крюк автомобильного крана, установ
ленного на берегу или на проезжей части в голове по
строенного участка моста, за насадку рамной опоры ее 
поворачивают и устанавливают в вертикальное положе
ние (рис. 159,6); при большой глубине воды рамную 
опору подгружают балластом для облегчения опускания 
ее на дно;
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— после установки рамной опоры в вертикальное 
положение свободные концы горизонтальных схваток 
надевают отверстиями на штыри, забитые в торцы на
садок предыдущей опоры; когда на опоры будут уло
жены и закреплены прогоны, горизонтальные схватки 
снимают; щит подкладок под лежень рамной опоры 
(если они нужны) крепят у стоек проволочными хому
тами, обеспечивающими возможность поворота щита 
относительно продольной оси лежня.

Готовый у част он 
\  мост а

Насадка

Устанавливаемая 
рамная опора

Стрела аетомо -  
Сильного крана

Готовый участок 
X  моста_ _ _ _ _ _ _

Временная 
горизонтальная 

1 схватка

\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . П

х1 _  „  X  _ _ 11 Устанавливаемая
Д и а г о т л ь н £ ^ А ) > 1 ю м наяш Ра
ь схваШ а

в "
Рис. 159. Установка рамных опор автомобильным краном: 

а — перед началом подъема рамной опоры; б — закрепление, рамной опоры 
в вертикальном положении

407. Поворот рамной опоры в линии моста в верти
кальное положение можно производить грузовой стре
лой, установленной на плавающем автомобиле или на 
транспортере, и вручную с готового участка моста при 
помощи веревок, закрепленных на насадке устанавли
ваемой рамной опоры.

408. Укладку пролетного строения на опоры произ
водят автомобильным краном в соответствии с указа
ниями ст. 400,
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Особенности постройки двухпутных мостов на свайных
опорах

409. При постройке двухпутных мостов с шестью 
сваями в опоре забивку свай производят при помощи 
сваебойно-обстроечного парома из комплекта КМС или 
дизель-молотами Д М -150 с одностреловыми копрами 
ОСК, установленными на пароме из понтонов парка 
ТПП.

410. Сваебойно-обстроечный паром КМС собирают в 
зависимости от величины пролета моста по П-образной 
или О-образной схеме (см. Руководство по мостострои
тельным средствам, книга 1).

Забивку свай каждой промежуточной опоры произ
водят при двух положениях парома у опоры. Сначала 
сваебойно-обстроечный паром устанавливают и закреп
ляют к сваям N° 1, 2, 4 и 5 ранее построенной опоры; 
затем при этом положении парома забивают две сваи 
№ /  и 4 очередной опоры (рис. 160). После этого паром 
сдвигают вдоль опоры на 1,2 м вверх по течению и, за-

Рис. 160. Схема забивки свай в опорах двухпутного моста:
А  — направление течения; Б —  направление перемещения парома вдоль опоры
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крепив его к сваям № 2, 3, 5 и 6 предыдущей опоры, за
бивают следующие четыре сваи — № 2, 3, 5 и 6 очеред
ной опоры. При таком способе забивки свай расстояния 
между их осями будут равны 1,2— 1,2—0,6— 1,2— 1,2 м.

При наличии времени перед началом постройки двух
путного моста копровые блоки сваебойно-обстроечного 
парома раздвигают вдоль понтонов в сторону носовых 
обводов и нижние рамы копровых блоков закрепляют на 
стрингерах понтонов через отверстия 3, 4, 5 и 6.

Забивку свай сваебойно-обстроенным паромом с раз
двинутыми кедровыми блоками производят при двух по
ложениях парома в том же порядке, что и при нераз-

Рис. 161. Схема выравнивания свай в опорах двухпутного моста

двинутых копровых блоках. В этом случае расстояния 
между осями забитых свай вдоль опоры будут равны 
1,2— 1,2— 1,38—1,2— 1,2 м.

411. Выравнивание свай и обстройку предыдущей 
опоры производят одновременно с забивкой свай оче
редной опоры при сдвинутом во второе положение па
роме. При этом сваи № 2, 3, 5 и 6 выравнивают цеп
ными захватами надводной прижимной балки. Вырав
нивание свай № 1 и 4 производят вручную, подтягивая 
их веревками до упора в прижимную балку (свая № 4) 
и в деревянный брус (овая № / ) ,  закрепленный на 
стрингере понтона между задней межпонтонной фермой 
и концом прижимной балки (рис. 161). Для удержива
ния выровненных свай № 1 и 4 используют шаблоны с 
цепями из комплекта парома с домкратами, которые
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устанавливают против свай № 1 и 4. Опиливание голов 
свай № 2, 3, 5 и 6 производят мотопилой, установлен
ной на прижимной балке, а свай № /  и 4 — по доскам- 
шаблонам, прибитым к сваям. При применении свае- 
бойно-обстроечного парома с раздвинутыми копровыми 
блоками прижимную балку не используют. В этом слу
чае закрепление парома и выравнивание свай произво
дят при помощи прижимных брусьев, которые устраи
вают в соответствии с указаниями ст. 413.

412. Забивку свай в промежуточных опорах двух
путных мостов при помощи дизель-молотов ДМ -150 с 
одностреловыми копрами ОСК производят с парома, со
бранного из понтонов парка ТПП по П-образной или 
О-образной схеме. На пароме вдоль одного из бортов 
понтона устанавливают в один ряд четыре копра ОСК 
на расстоянии друг от друга 1,2—2,4— 1,2 м. В этом слу
чае забивку свай в каждой промежуточной опоре про* 
изводят при двух положениях парома в соответствии с 
указаниями ст. 410.

При принятом расположении копров на пароме и на
меченной очередности забивки свай расстояния между 
их осями вдоль опоры будут одинаковыми и равными 
1,2 м. При наличии необходимого количества дизель- 
молотов ДМ -150 и копров ОСК на парЪме можно уста
навливать шесть копров с дизель-молотами и произво
дить одновременную забивку всех шести свай при одном 
положении парома.

413. Закрепление сваебойного парома с копрами 
ОСК к ранее забитым сваям и выравнивание последних 
производят при помощи двух прижимных брусьев.

Один прижимной брус (неподвижный) располагают 
над бортом понтона на поперечинах, прикрепленных к 
стрингерам понтонов, а второй прижимной брус делают 
съемным (рис. 162).

При закреплении парома к ранее забитым сваям 
съемный брус заводят по другую сторону свай и укла
дывают его на выдвижные поперечины, расположенные 
на стрингерах понтона под неподвижным прижимным 
брусом. Стягивая прижимные брусья разъемными стяж
ными болтами, выравнивают сваи в плоскости опоры. 
Прижимные брусья принимают сечением 14X14 см и 
длиной не менее 6,5 м с тем, чтобы ими можно было 
одновременно обжать все шесть свай.
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Опиливание голов свай производят мотопилами по 
доскам-шаблонам, прибитым с двух сторон свай по 
уровню так, чтобы верхняя кромка их находилась на от
метке низа насадки.

Укладку пролетного строения двухпутных мостов на 
опоры производят паромами с домкратами или автомо
бильными кранами. Укладку пролетного строения на 
опоры при помощи паромов с домкратами производят 
в соответствии с указаниями ст. 362 со следующими осо
бенностями.

Рис. 162. Схема выравнивания свай в опорах двухпутных мостов 
при помощи прижимных брусьев

При постройке двухпутных мостов блоки прогонов и 
щиты проезжей части подают в каждый пролет двумя 
рейсами парома.

Первым рейсом парома подают два блока прогонов, 
а вторым — третий блок прогонов и все щиты проезжей 
части. При этом щиты проезжей части укладывают 
сверху блока прогонов, располагая их длинной сторо*» 
ной вдоль оси блока. После укладки и закрепления бло
ков на опорах щиты проезжей части разворачивают по
перек моста и укладывают на прогоны. При этом пер
вый настилочный щит располагают заподлицо с концами 
прогонов укладываемых блоков, обращенных в сторону 
готового участка моста, а остальные щиты — вплотную 
друг к другу. В случае образования зазора между щи
тами смежных пролетов его заполняют закладными бру
сками толщиной, равной суммарной толщине досок ра
бочего и защитного настилов. При составных щитах
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настила по ширине моста после их укладки на блоки 
прогонов в средней части проезжей части прибивают 
гвоздями доски защитного настила.

414. Укладку пролетных строений на опоры при по* 
мощи автомобильных кранов производят с одного или 
двух берегов. Береговые пролеты укладывают краном 
непосредственно с берега, а для укладки речных про
летов автомобильные краны устанавливают на проез
жей части в голове готовых участков моста. При этом 
кран сдвигают относительно оси моста вплотную к од
ному из колесоотбоев.

Блоки прогонов и щиты проезжей части подают к 
кранам: на участке исходного берега — на автомобилях 
по построенной части моста, а на участке противополож
ного берега — по воде, на плаву (деревянные блоки) или 
на паромах (металлические блоки). Автомобильными 
кранами поднимают поочередно блоки с автомобилей 
или с воды (с парома) и укладывают на опоры.

Особенности постройки мостов на свайных опорах 
с увеличенными пролетами

415. При постройке мостов с пролетами более 5,0 м 
забивку свай промежуточных опор производят при по
мощи сваебойно-обстроечного парома из комплекта 
КМС или дизель-молотами ДМ-150 с одностреловыми 
копрами ОСК. В этом случае сваебойные паромы соби
рают по П-образной схеме для пролетов моста до 5,95 м 
и по 0-образной схеме для пролетов от 6,3 м до 8,8 м. 
Сборку паромов П-образной и О-образной схем, а 
также забивку свай и обстройку опор с этих паромов 
производят в соответствии с указаниями глав IX и X 
Руководства по мостостроительным средствам.

416. Укладку пролетных строений на опоры моста 
с пролетами более 5,0 м производят паромами с дом
кратами из комплекта КМС или автомобильными кра
нами грузоподъемностью не менее 5,0 т с готовых уча
стков моста.

417. Для укладки пролетных строений на опоры мо* 
стов с пролетами от 5,5 м до 8,0 м паром с домкратами 
из комплекта КМС переоборудуют силами войск сле
дующим образом. В паром между двумя лодками с дом-
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кратами вводят третью вспомогательную лодку ДЛ-10, 
для чего крайние лодки раздвигают, при этом расстоя
ние между внутренними бортами крайних лодок прини
мают 1,90 м при пролетах моста до 6,0 м и 2,40 м при 
пролетах от 6,5 м до 8,0 м (рис. 163). Имеющуюся в 
комплекте парома межпрогонную балку заменяют но
вой, удлиненной балкой из швеллера № 10. По концам 
межпрогонной балки сверлят по два отверстия для бол
тов, которыми балку соединяют с прогонами, уклады
ваемыми на крайние лодки. Длина балки и расстояния

Рис. 163. Паром с домкратами на трех лодках ДЛ-10:
/  — лодка ДЛ-10; '2 — прогон; 3 —  межпрогонная балка; 4 — домкрат; 5 — уси

ленный ригель; б —лебедка; 7 — стойка; 8 — проволочная скрутка.

между отверстиями для стыковых болтов показаны на 
рис. 164. Изменение длины парома получают передви
жением межпрогонной балки и перестановкой стыковых 
болтов с отверстий № /  и 2 в прогоне на отверстия № 2 
и 3 (см. рис. 164). Межпрогонные балки укладывают на 
среднюю лодку и прикрепляют их к бортам лодки про
волочными скрутками. Каждый ригель парома усили
вают присоединением к нему дополнительного швелле
ра № 16. Этот швеллер располагают сбоку ригеля со 
стороны вертикальной стенки, полкой наружу и соеди
няют с ригелем четырьмя болтами диаметром 20 мм, 
расположенными у концов и у середины дополнитель
ного швеллера (рис. 165). Длина дополнительного швел
лера 4400 мм. Для присоединения болтами дополнитель
ного швеллера в ригеле сверлят соответствующие от
верстия.
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418. Укладку пролетного строения на ригели парома 
с домкратами производят автомобильным краном в та
кой последовательности: сначала укладывают по одному 
блоки прогонов, а затем — щиты проезжей части, кото
рые можно подавать пакетами по несколько щитов; уло
женные на прогоны щиты прижимают колесоотбоями к 
крайним прогонам; сверху колесоотбоев укладывают 
закладные щиты. Ввод парома в линию моста и опу
скание пролетного строения на опоры производят в со
ответствии с указаниями главы X Руководства по мо
стостроительным средствам.

419. Укладку пролетных строений на опоры моста 
автомобильным краном производят в соответствии с ука
заниями ст. 400. При этом блоки прогонов поднимают с 
воды по одному, а щиты проезжей части — пакетами.



ГЛАВА 9

ПОДВОДНЫЕ МОСТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
420. При постройке подводных мостов начальную 

глубину воды над верхом настила проезжей части при
нимают, как правило, равной 0,3—0,5 м. Такая глубина 
обеспечивает необходимые защитные свойства слоя воды 
и при небольшом повышении горизонта воды позволяет 
пропускать по мосту колесные и гусеничные нагрузки 
без изменения положения пролетного строения по вы
соте.

421. Подводные мосты строят под грузы 60 г для 
однопутного движения, ширину проезжей части прини
мают такой же, как в низководных мостах,— 4,2 м.

422. Применение подводных мостов возможно при 
скоростях течения воды до 2 м/сек на свайных опорах и 
до 1 м/сек на рамных опорах.

Благоприятными для постройки подводных мостов 
являются следующие условия:

— установившийся меженный горизонт воды и не
значительные суточные колебания его;

— возможно меньшая скорость течения воды и до
статочно устойчивый грунт дна, допускающий забивку 
свай или установку рамных опор;

— наличие удобных и скрытых подходов к мосту;
— отсутствие выше и ниже моста гидротехнических 

сооружений (водохранилищ, плотин, шлюзов и др.), ко
торые могут влиять на резкое изменение горизонта воды 
реки в районе моста;
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— глубина воды, не превышающая 3,0 м, что допу
скает применение свайных опор без подводных связей и 
облегчает установку рамных опор.

423. Подводные мосты из местных материалов 
устраивают с деревянным пролетным строением и ме
таллическими прогонами на свайных и рамных опорах.

2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР

424. Мосты на свайных опорах являются более на
дежными в работе, поэтому основным типом опор под
водных мостов являются свайные опоры. Рамные опо
ры применяют только при малоразмываемых грунтах 
дна и скорости течения, не превышающей 1,0 м/сек, 
когда невозможна забивка овай.

В подводных мостах из местных материалов опоры 
устраивают нерегулируемыми по высоте в процессе 
эксплуатации.

425. Свайные опоры применяют плоские, с четырьмя 
сваями в опоре. Расстояние между сваями и размеры 
сечений элементов опор принимают такими же, как в 
низководных мостах для однопутного движения (см. 
ст. 163).

При высоте опор менее 3,0 м поперечная жесткость 
обеспечивается защемлением концов свай в грунте и в 
этом случае поперечные схватки не ставят. Продольную 
устойчивость моста при высоте опор менее 3,0 м обеспе
чивают надежным закреплением концов прогонов на бе
регах.

При высоте опор более 3,0 м необходима постановка 
подводных поперечных и продольных схваток. Продоль
ные схватки располагают между смежными опорами 
через 3—4 пролета.

Насадки и диагональные схватки прикрепляют к 
сваям заершенными штырями е?=16— 19 лш; отверстия 
для штырей в насадках и схватках сверлят заранее, при
чем в насадках над каждым пересечением над сваей 
сверлят 3—5 отверстий, через одно из них, ближайшее к 
оси сваи, забивают штырь.

426. Гладкие цилиндрические сваи, забитые в водо
насыщенный грунт, не обладают, как правило, достаточ
ной надежностью пои действии на них выдергивающих
272



(растягивающих) усилий, 
возникающих от гидро
статического давления 
воды на затопленное де
ревянное пролетное стро
ение. Поэтому для удер
жания подводного дере
вянного моста от всплы
тия применяют специаль
ные анкерные устройства, 
которые устанавливают в 
середине каждого проле
та по обе стороны моста 
(рис. 166).

Анкерное устройство 
(рис. 167) состоит из 
винтового анкера, завин
чиваемого в грунт дна, 
троса и натяжного бол
та, при помощи которых 
погруженное в воду про
летное строение при
крепляют к винтовому 
анкеру. Винтовые анкеры 
можно применять при 
любых грунтах дна, до
пускающих их завинчива
ние, кроме ила и плыву
на. Необходимая глубина 
погружения винтовой ло
пасти анкера в водона
сыщенные грунты в зави
симости от требуемого 
выдергивающего усилия 
приведена в табл. 34.

427. Винтовой анкер 
(рис. 167) представляет 
собой стальную трубу- 
ствол диаметром 70— 
80 мм и длиной 2500 мм. 
К нижнему концу трубы- 
ствола анкера приварена 
винтовая лопасть диаме-
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Т а б л и ц а  34
Необходимая глубина погружения винтовой лопасти 

анкера диаметром 350 м м  в зависимости от величины 
требуемого усилия и характера грунта

Грунты Требуемое усилие 
иа анкер, г

Необходимая глубина 
погружения винтовой 

лопасти анкера, м

Водонасыщенные 2 1,7
глины 3 2,0

5 2,5

Водонасыщенные 2 1,3
пески 3 1,6

5 2,1

тром 350 мм из листовой стали толщиной 4—5 мм. Шаг 
винта лопасти принимают равным 90 мм. Труба под ло
пастью имеет коническое заострение длиной 100—150 мм. 
На верхнем конце ствола анкера через отверстие пропу
щен и приварен штырь d=18—20 мм, концы которого 
выступают с наружной стороны ствола анкера и служат 
для соединения анкера с ключом для завинчивания его 
в грунт. К этому же штырю прикрепляют трос, удержи
вающий пролетное строение от всплытия.

428. Натяжной болт (рис. 168) состоит из отрезка 
трубы, имеющей наружную винтовую нарезку по всей 
длине, круглой головки с вырезами для запасовки троса, 
верхней прижимной гайки, нижней натяжной гайки и 
упора, приваренного к нижней части болта для удержа
ния его от проворачивания.

429. Натяжные болты устанавливают на прижимных 
брусьях, которые укладывают на концы досок попереч
ного настила проезжей части по обе стороны моста. При
жимные брусья одновременно служат колесоотбоями.

Прижимной брус принимают сечением 15X15 см и 
длиной, равной длине двух промежуточных щитов про
езжей части. В середине прижимного бруса вырезают 
прямоугольное отверстие 5 x 5  см, в которое заводят 
нижний конец натяжного болта, при этом упор болта 
располагают по диагонали отверстия и, чтобы болт не 
мог проворачиваться, две стенки выреза укрепляют 
угольником из листовой стали толщиной 3—4 мм 
(рис. 169).
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Прижимные брусья прикрепляют к крайним прого
нам штырями d =  16— 19 мм, забитыми через заранее 
прооверленные в брусьях отверстия, причем каждый 
брус прикрепляют четырьмя штырями. Тросы от винто
вых анкеров пропускают через трубки натяжных болтов 
и после затопления пролетного строения в воду заво
дят их в вырезы головок болтов и затем концы их за
жимают верхними гайками. Поворачивая нижние гай
ки, тросы натягивают и, плотно прижимая брусья к на
стилу, удерживают пролетное строение от всплытия.

Рис. 170. Ключ для завинчивания винтовых анкеров

430. Трос диаметром 8,5— 11 мм , имеющий длину в 
зависимости от глубины воды, пропускаю! через отвер
стие в трубе винтового анкера, затем заводят в вырезы 
головки болта и свободные концы зажимают гайкой 
(рис. 166).

431. Завинчивание винтовых анкеров в грунт произ-* 
водят вручную или при помощи опециальногСг' приспо
собления с механическим или электрическим приводом. 
При завинчивании анкера вручную используют ключ с 
барабаном.

Ключ (рис. 170) представляет собой трубу такого же 
диаметра, как и труба анкера. На концах трубы ключа 
приварены стаканы со специальными вырезами, в кото

рые входят концы штыря ан
кера. В трубе ключа просвер
лены отверстия с шагом 
250 мм, а снаружи трубы при
варены две планки, которые 
входят в соответствующие вы
резы барабана, надетого на 
ключ, и удерживают барабан 
от проворачивания вокруг тру
бы ключа.

Барабан (рис. 171) состоит 
из двух дисков из листовой 
стали с круглыми отверстиями
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посередине и вырезами для планок ключа. Между ди
сками приварены обрезки труб диаметром 30—35 мм, 
расположенные радиально, в которые вставляют ломы 
при завинчивании анкера.

Перед завинчиванием винтового анкера барабан на
девают на трубу ключа и устанавливают его на высоте, 
удобной для работы, фиксируя штырем, закладываемым 
в соответствующие отверстия трубы ключа. По мере за
глубления винтового анкера в грунт барабан поднимают 
по трубе ключа вверх и фиксируют штырем в новом по- 
ложении.

Рис. 172. Крепление насадки рамной опоры к про
летному строению

432. Рамные опоры подводных мостов имеют такую 
же конструкцию и размеры, как и в низководных мостах 
(рис. 71). Для облегчения установки рамных опор 
в воду и снижения плавучести моста стойки обши-* 
вают досками для засыпки в образовавшийся ящик 
гравия или мелкого камня. На реках со слабыми раз-* 
мываемыми грунтами дна для увеличения площади дав
ления опоры на грунт под лежни укладывают подкладки 
в виде сплошного щита из досок или пластин. Щиты 
подкладок прикрепляют к лежням хомутами, обеспечи
вающими возможность поворота щита около лежня. На
садки рамных опор во время сборки моста на плаву при-* 
крепляют к крайним прогонам блоков прогонов хому
тами, позволяющими поворачивать опору под пролетным 
строением из наклонного в вертикальное положение 
(рис. 172).
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Рис. 173. Схема подводного моста на рамных опорах

Продольная устойчивость подводного моста на рам
ных опорах обеспечивается постановкой в каждом про
лете диагональных схваток (рис. 173), нижние концы 
которых прикрепляют болтами к крайним стойкам, а 
верхние — штырями к крайним прогонам или колесо- 
отбоям. Размеры сечений элементов рамных опор приве
дены в табл. 24.

3. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ И СОПРЯЖЕНИЕ 
ПОДВОДНОГО МОСТА С БЕРЕГАМИ

433. Береговые опоры устраивают свайно-лежневыми 
или лежневыми. Свайно-лежневая опора (рис. 174) со
стоит из двух свай, забитых в грунт дна на расстоянии 
4,2 м друг от друга, и лежня из бруса или бревна, опи
ленного на два канта. При слабых грунтах дна реки 
под лежень укладывают щит подкладок из досок или 
пластин, который крепят к лежню штырями d =  12— 16 мм 
в количестве 4—6 шт. Лежень крепят к сваям заершен- 
ными штырями или болтами d =  16— 19 мм.

К торцам прогонов берегового пролета прибивают 
гвоздями или штырями доски или пластины по всей ши
рине моста. Со стороны берега у концов прогонов де
лают отсыпку из камня или гравия.

434. Лежневая опора (рис. 175) состоит из лежня, 
уложенного на щит подкладок и сваек, удерживающий 
лежень от продольного и поперечного смещения.

Свайки диаметром 12— 14 см забивают на глубине 
не менее 1,0 м против торцов и с обоих боков лежня. 
Против торцов крайних прогонов каждого блока бере
гового пролета забивают свайки d =  14— 16 см на глу
бину 1,5—2,0 м. Свайки опиливают на уровне проезжей 
части затопленного пролетного строения.
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Рис. 175. Лежневая опора

К торцам прогонов берегового пролетного строения 
прибивают доски или пластины и со стороны берега у 
концов прогонов делают отсыпку из гравия или камня.

4. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРОЛЕТНЫХ 
СТРОЕНИИ ПОДВОДНЫХ МОСТОВ

435. Пролетные строения подводных мостов устраи
ваются из заранее изготовленных блоков прогоно© и щи
тов проезжей части. Щиты проезжей части перекрывают 
всю ширину моста без свободного межколейного про
странства. Прогоны могут быть деревянными или ме
таллическими из прокатных балок двутаврового или 
швеллерного сечения. Деревянные прогоны применяют 
только простые из брусьев или бревен, опиленных на 
два канта. Сложные и составные прогоны в подводных 
мостах нецелесообразно применять из-за большой вы
соты, которая вызывает значительное стеснение живого 
сечения потока.

436. Блоки деревянных прогонов (рис. 176) прини
мают такой же конструкции, как и в низководных мо
стах, но со следующими отличиями. Прогоны в блоке 
располагают без разворота, т. е. параллельно оси моста.

280



Величину запуска концов прогонов за оси насадок 
опор принимают в подводных мостах на свайных опорах 
равной 50 см, а в мостах на рамных опорах — 25 см. 
Концы всех прогонов для свайных мостов стесывают с 
обоих боков на длине 60—70 см параллельно оси про
гона, а концы прогонов для подводных мостов на рам- 
ных опорах опиливают с боков по наклонным плоско
стям так же, как в низководных мостах (см. ст. 53),

Рис. 176. Блок прогонов для подводных мостов на свайных опорах

По концам крайних прогонов блоков сверлят по три от
верстия 16— 19 мм для штырей, которыми блоки при
крепляют к насадкам опор, причем каждый конец край
них прогонов крепят одним штырем через ближайшее 
отверстие к оси насадки.

Во -всех прогонах блоков над осями опор делают вы
резы шириной 8 см и глубиной 4,5 см. В средних про
гонах в эти вырезы забивают П-образные скобы. При 
сборке пролетного строения в скобы закладывают го
ризонтальные штыри d —20 мм (рис. 177), обеспечиваю
щие шарнирность соединений между блоками, необхо
димую при последовательном затоплении пролетного 
строения в воду.
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Концы прогонов имеют сверху наклонные срезы, 
чтобы при повороте прогонов не отрывались щиты на
стила.

Размеры сечений деревянных прогонов в зависимо
сти от длины пролета принимают по табл. 7.

437. Проезжую часть подводных мостов устраивают 
из заранее изготовленных щитов, причем щиты делают 
двух типов — промежуточные и закладные.

Промежуточные щиты укладывают на среднюю часть 
длины пролета моста (по два щита на каждый пролет), 
а закладные — над стыками прогонов соседних пролетов.

Закладные щиты принимают длиной (вдоль моста), 
равной 1,0 ж, а промежуточные — на 0,5 м меньше дли
ны половины пролета моста. Ширину щитов проезжей 
части принимают равной 4,8 ли

438. Промежуточный щит (рис. 178) состоит из до
сок поперечного настила, защитных колей и среднего 
колесоотбоя.
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Доски поперечного и защитного настила толщиной 
5,0 см скрепляют между собой гвоздями d = 4,0—4,5 мм 
и /= 100  мм. Средний колесоотбой из опиленного на че
тыре канта бревна диаметром 16— 18 см соединяют с 
досками настила гвоздями, забитыми со стороны досок 
настила.

Для пропуска ключа при завинчивании винтовых 
анкеров по концам крайних досок поперечного настила 
делают вырезы длиной 30—35 см и шириной, равной 
половине ширины доски (см. рис. 178).

Дреки
поперечного
настила

Крайние колесоотбой на промежуточных щитах не 
ставят, их заменяют прижимными брусьями (см. ст. 429), 
которые укладывают на концы досок поперечного на
стила промежуточных щитов перед затоплением пролет
ного строения в воду. В прижимных брусьях и среднем 
колесоотбое с одной стороны в торце забивают по две 
подковообразные скобы, к которым при помощи гори
зонтальных штырей присоединяют закладные щиты про
езжей части.

439. Закладные щиты (рис. 179) отличаются от про
межуточных размерами, наличием крайних колесоотбоев 
и отсутствием вырезов по концам крайних поперечных 
досок.
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Крайние колесоотбои принимают такого же сечения, 
как и средний. Закладные щиты после затопления про
летного строения прикрепляют к крайним прогонам

Промежуточный 
щит

снобы Закладной 
/ ищт

штырь
Рис. 180. Соединение закладного щита с промежу

точным

штырями, для чего в каждом крайнем колесоотбое за
ранее сверлят по два отверстия rf=16— 19 мм. С одной 
стороны закладного щита ко всем колесоотбоям в торцы 
забивают по одной подковообразной скобе. Перед затоп-
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лением пролетного строения закладные щиты уклады
вают на прогоны; при этом подковообразные скобы за
кладных щитов входят между скобами колесоотбоев и 
прижимных брусьев соседних промежуточных щитов. 
В скобы закладывают горизонтальные штыри, обеспечи
вающие возможность поворота закладных щитов 
(рис. 180).

Блоки металлических прогонов и щиты проезжей ча
сти для них принимают такой же конструкции и разме
ров, как в низководных мостах.

5. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЙКИ ПОДВОДНЫХ 
МОСТОВ НА СВАЙНЫХ ОПОРАХ

440. Постройку свайных опор подводных мостов про
изводят при помощи сваебойно-обстроечного парома из 
комплекта КМС, к которому подвешена подводная при
жимная балка с подводными пилами. Сборку сваебойно- 
обстроечного парома для постройки подводных свайных 
опор производят в соответствии с указаниями Руководи 
ства по мостостроительным средствам, книга 1.

441. До начала работ по постройке моста состав
ляют:

— схему подводного моста;
— план организации работ;
— график выполнения работ по постройке моста.
442. Схему моста выполняют в одну линию и на ней 

указывают: необходимые размеры, данные о профиле 
преграды и характере грунта дна и берегов, необходи
мое количество блоков прогонов и щитов проезжей ча
сти, а также элементов опор и поковок.

443. План организации работ включает: число и гра
ницы участков строительства моста, направление пере
мещения сваебойно-обстроечных паромо!В на каждом  
участке, место сборки пролетного строения, расположе
ние площадок для разгрузки мостовых конструкций и их 
складирования, места разгрузки и сборки средств меха
низации.

444. Число участков строительства моста назначают 
в зависимости от ширины преграды, срока постройки 
моста и наличия средств механизации работ. Длину 
одного участка обычно принимают равной 50—60 м.

285



Сборку пролетного строения производят, как прави
ло, выше оси моста не менее чем на 30—50 м, причем 
выбирают участок берега, удобный для подхода авто
мобилей и разгрузки блоков. В зависимости от харак
тера берега и принятого порядка ввода пролетного 
строения в линию моста для сборки пролетного строения 
можно назначить общий участок на всю длину пролет
ного строения или несколько участков с разрывами в 
соответствии с числом участков строительства моста.

Рис. 181. Схема сборки пролетного строения подводного моста 
на свайных опорах

Расположение площадок для разгрузки элементов 
опор и средств механизации принимают таким же, как 
при постройке низководных мостов на свайных опорах 
(см. ст. 356).

445. График выполнения работ при постройке под
водного моста составляют по такой же форме, как и при 
строительстве низководного моста (см. ст. 374).

446. При постройке подводных свайных опор все 
основные операции, за исключением обстройки, произво
дят так же, как при постройке низководных мостов.
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Обстройку подводных опор при помощи еваебойно- 
обстроечного парома из комплекта КМС производят в 
соответствии с указаниями Руководства по мостострои
тельным средствам.

447. Постановку подводных поперечных и продоль
ных схваток производят с помощью водолазов.

На каждого работающего под водой водолаза назна
чают вспомогательный расчет в составе 3 человек, ко
торый работает с лодки ДЛ-10. Этот расчет подает во
долазу схватки и помогает при установке их.

Водолаз должен быть оснащен стропом с буем, к ко
торому подвязывают концы схваток, и поясом с верев
кой и карабином, при помощи которых водолаз закреп
ляется в нужном положении у сваи. Забивку штырей 
через заранее просверленные отверстия в схватках про
изводят кувалдой весом 10— 15 кг. Постановку подвод
ных схваток производят начиная с нижних концов.

Эти же водолазы проверяют качество выполненных 
подводных работ по обстройке подводных опор, при этом 
особое внимание необходимо обращать на положение 
насадок на головах свай и штырей, прикрепляющих 
насадки к сваям.

При обнаружении штырей, забитых мимо свай, или 
если конец штыря выходит из сваи наружу вместо этих 
штырей забивают новые через рядом расположенные 
отверстия в насадке. После исправления обнаруженных 
дефектов водолазы вновь осматривают опору.

448. Сборку пролетного строения производят спе
циальные расчеты, назначенные в составе одного отде
ления на каждый участок строительства подводного мо
ста, обслуживаемый одним сваебойно-обстроечным па
ромом. Каждому расчету отводят участок исходного 
берега длиной на 10— 15 м больше, чем длина участка 
моста, для которого этот расчет собирает пролетное 
строение.

Для механизации разгрузочных работ каждому рас
чету выделяют автомобильный кран или грузовую 
стрелу, установленную на автомобиле.

449. Сборку пролетного строения производят на во
де в следующем порядке (рис. 181):

— выгружают автомобильным краном из автомоби
лей блоки прогонов и опускают их на воду;

— раскрепив временно на заданном расстоянии бло-
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ки прогонов, укладывают на них промежуточные щиты 
проезжей части, располагая их симметрично относитель
но середины блоков, и крепят их к прогонам гвоздями;

— сверху низового промежуточного щита уклады
вают один закладной щит и закрепляют его монтаж
ными гвоздями;

— собранные таким образом пролетные строения 
соединяют между собой в ленту при помощи горизон
тальных штырей, закладываемых в прорези и скобы, 
имеющиеся на концах прогонов; кроме того, концы край
них прогонов блоков смежных пролетов временно соеди-* 
няют скобами (рис. 177);

— ленты пролетного строения, собранные для каж
дого участка моста, спускают по воде к оси моста или 
смыкают в общую ленту на всю ширину преграды.

450. Для устройства въездов на мост к собранной 
ленте пролетного строения с обоих концов шарнирно 
присоединяют заранее изготовленные аппарели, кото
рые перед спуском ленты к оси моста откидывают на 
пролетное строение; аппарели или специальные берего
вые блоки можно присоединять к прогонам пролетного 
строения и после разворота его в линию моста.

451. Собранную ленту пролетного строения спускают 
вниз по течению и разворачивают в линию моста. Раз
ворот ленты пролетного строения в линию моста произ
водят около верховой сваи свайно-лежневой опоры ис
ходного берега.

Для удерживания ленты при развороте используют 
якоря с якорными канатами, забрасываемыми в воду с 
пролетного строения в процессе разворота. Якорные ка
наты подводят под пролетное строение с верховой сто
роны и закрепляют концы с низовой стороны ленты.

Количество выделяемых якорей зависит от скорости 
течения и ширины преграды. При скорости течения от 
1,0 до 1,5 м/сек выделяют один якорь на каждые два 
пролета моста, при скорости течения от 0,5 до 1,0 м/сек 
выделяют один якорь на каждые три пролета и при ско
рости течения до 0,5 м/сек — один якорь на четыре про
лета.

Кроме того, при развороте пролетное строение удер
живают от сноса течением канатами, закрепленными на 
берегах, и катерами, расположенными с низовой сто
роны ленты.
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Заброску якорей начинают от исходного берега. 
После того как все якори будут выброшены, разворот 
ленты приостанавливают и производят выравнивание ее, 
затем начинают дальнейший медленный разворот ленты 
до упора в кронштейны, установленные с низовой сто
роны на концах насадок опор.

Кронштейны на насадках опор состоят из стоек и 
подкосов из досок, прибитых к насадкам, которые сни
мают после затопления пролетного строения в воду и 
закрепления его от всплытия.

452. После разворота пролетного строения в линию 
моста производят тщательную проверку совпадения сты
ков прогонов с насадками опор. В случае смещения сты
ков прогонов с насадок пролетное строение сдвигают по 
воде к одному из берегов. Если несовпадение стыков 
прогонов с насадками обнаружено только на отдельных 
участках, то после размыкания соответствующих шар
нирных соединений между прогонами производят 
сдвижку этих участков на необходимую величину.

Соединив разомкнутые стыки прогонов скобами, 
укладывают закладные щиты и крепят их к промежуточ
ным горизонтальными штырями, закладываемыми в под
ковообразные скобы, откидывают береговые аппарели 
или присоединяют береговые пролеты, после чего присту
пают к завинчиванию винтовых анкеров.

453. Завинчивание винтовых анкеров производят с 
плавающего пролетного строения в следующем порядке:

— на середину пролетов моста подают подготовлен
ные для завинчивания винтовые анкеры с надетыми на 
них ключами и запасованными тросами;

— винтовые анкеры при помощи ключей заводят в 
вырезы настила и опускают на дно реки;

— установив на ключи барабаны, вставляют в них 
ломы и вручную два — три солдата завинчивают анкер 
в грунт дна на глубину, указанную в табл. 34; для 
удобства работы расчетов используют лодки или плоты, 
которые закрепляют к пролетному строению в местах 
завинчивания анкеров; в качестве плотов можно исполь
зовать резервные блоки прогонов;

— после того как винтовой анкер будет завинчен на 
необходимую глубину, ключ снимают со ствола анкера 
и концы тросов пропускают через отверстия в прижим
ных брусьях;
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— укладывают на проезжую часть прижимные 
брусья и прикрепляют их к крайним прогонам штырями, 
устанавливают на брусья натяжные болты, пропуская 
тросы через трубки болтов.

454. После завинчивания винтовых анкеров снимают 
скобы, соединяющие крайние прогоны блоков, и присту
пают к затоплению пролетного строения в воду. В за
висимости от ширины преграды затопление пролетного 
строения можно производить одновременно всех проле
тов или последовательно отдельными участками начи
ная с исходного берега.

Затопление производят колонной автомобилей, въез
жающей на плавающее пролетное строение (рис. 182).

Рис. 182. Схема затопления пролетного строения

В голове колонны пускают два автомобиля типа ГАЗ-51 
и ЗИЛ-151 без нагрузки, имеющих вес, недостаточный 
для полного затопления пролетного строения. Вслед за 
ними пускают автомобили с нагрузкой или тракторы, 
обеспечивающие плотное прижатие пролетного строения 
к насадкам опор на загруженном участке. Пролетное 
строение после затопления в воду удерживают от всплы
тия натяжением тросов винтовых анкеров и креплением 
прогонов к насадкам опор штырями через отверстия 
в прогонах.

После этого крепят закладные щиты к крайним про
гонам штырями через отверстия в крайних колесоот- 
боях. Забивку штырей под водой производят через тру
бу тупым концом лома.

455. Одновременно с затоплением и закреплением к 
промежуточным опорам пролетного строения произво
дят оборудование въездов на мост, которое состоит из 
укрепления дна у берега отсыпкой из камня или гравия, 
срезки крутостей на съездах к мосту, маскировки под
ходов и т. д.
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456. После выполнения всех работ по постройке под
водного моста производят контрольный осмотр и испы
тание его. Осмотр построенного моста производят водо
лазы в легком водолазном снаряжении или с использо
ванием водолазной станции на плавающей машине. 
После исправления обнаруженных дефектов производят 
испытание моста пропуском по нему нагрузок.

Сначала пропускают по мосту не менее четырех раз 
нагрузку весом, равным половине веса расчетной на
грузки, а затем пропускают не менее шести раз расчет
ную нагрузку. После этого водолазы вновь осматри
вают мост. При отсутствии дефектов или после их устра
нения открывают движение по мосту.

457. Движение нагрузок по подводному мосту на 
свайных опорах допускают со скоростью:

— колесных машин — днем до 15 км/час, ночью до 
10 км/час-,

— гусеничных машин — днем до 10 км/час, ночью до 
5 км/час.

Для обозначения границ проезжей части моста слу
жат поворачивающиеся стойки, которые убирают в воду 
на время перерыва движения по мосту.

При пропуске нагрузок в темное время суток к пе
рильным стойкам прикрепляют светящиеся знаки или 
карманные фонари, обращенные светом к исходному 
берегу.

6. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЙКИ ПОДВОДНЫХ 
МОСТОВ НА РАМНЫХ ОПОРАХ

458. В зависимости от ширины водной преграды по
стройку подводных мостов на рамных опорах произво
дят одним или одновременно несколькими участками. 
Длину одного участка принимают равной 60—80 м. 
Сборку пролетного строения и рамных опор производят 
на воде у исходного берега выше оси моста. Для каж
дого участка строительства моста назначают две ря
дом расположенные рабочие площадки. На одной пло
щадке собирают пролетное строение, а на второй — рам
ные опоры.

459. Пролетное строение собирают из блоков прого
нов и щитов проезжей части в том же порядке, как и
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при постройке подводных мостов на свайных опорах (см. 
ст. 449).

460. Рамные оцоры собирают из заранее изготовлен
ных элементов на слегах, уложенных на берегу, концы 
которых опущены в воду (рис. 183).

После получения точных данных о глубине воды в 
месте установки каждой рамной опоры сборку их про
изводят в соответствии с указаниями ст. 278, но со сле
дующими особенностями. Прикрепив к стойкам насадку 
и лежень, устанавливают с одной стороны опоры попе
речную диагональную схватку и прибивают к стойкам

Рамная о п о р а

доски обшивки для образования балластного ящика. Пе
ревернув опору автомобильным краном на другую сто
рону, прикрепляют вторую поперечную схватку и ниж
ние концы диагональных схваток продольных связей, по
сле чего опору сдвигают по слегам на воду.

Удерживая рамную опору на плаву у берега, насы
пают между стойками камень или гравий и затем при
бивают доски обшивки с другой стороны опоры.

461. Готовую рамную опору подают по воде насадкой 
вперед к собранному из блоков пролету, подтопив на
садку, подводят ее под концы прогонов и соединяют с 
крайними прогонами хомутами, обеспечивающими воз
можность поворота опоры под пролетным строением. За
тем отдельные пролетные строения с прикрепленными с 
одной стороны рамными опорами соединяют между со
бой в ленту при помощи горизонтальных закладных шты
рей, так же как в мостах на свайных опорах (рис. 177).

Верхние концы продольных схваток временно закреп
ляют к крайним прогонам.

Участки лент моста соединяют между собой в об
щую ленту и спускают вниз по течению к оси моета, где 
разворачивают ее в линию моста.
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462. Разворот ленты в линию моста производят око-* 
ло упорной верховой сваи, забитой у исходного берега. 
При невозможности забивки сваи конец пролетного 
строения удерживают оттяжками, закрепленными на ис- 
ходном берегу. Эти оттяжки не снимают после построй
ки моста.

Порядок разворота моста на рамных опорах такой 
же, как и разворота пролетного строения при постройке 
моста на свайных опорах (см. ст. 451).

463. После того как лента моста будет развернута в 
линию моста, ее закрепляют к берегам и затем произво
дят завинчивание винтовых анкеров. Винтовые анкеры 
располагают по обе стороны моста в середине каждого 
пролета (рис. 173).

Завинчивание винтовых анкеров в грунт дна реки 
производят в том же порядке, как и при постройке мо
стов на свайных опорах (см. ст. 453).

464. Перед затоплением моста рамные опоры повора
чивают под пролетным строением в вертикальное поло
жение при помощи багров и диагональных схваток про
дольных связей. Для контроля за вертикальностью по
ложения рамных опор по концам насадок в заранее про
сверленные отверстия вставляют вешки. Рамные опоры 
закрепляют в вертикальном положении продольными ди
агональными схватками, верхние концы которых крепят 
штырями к крайним прогонам или к прижимным 
брусьям. После этого прогоны прикрепляют к насадкам 
опор штырями через заранее просверленные отверстия 
по концам крайних прогонов каждого блока.

465. Береговые опоры устраивают свайно-лежневые, 
а если грунт дна не позволяет производить забивку свай, 
то лежневые. Свайно-лежневые опоры устраивают так 
же, как в свайных подводных мостах. При устройстве 
лежневых опор лежни заранее прикрепляют штырями к 
концам прогонов крайних пролетов. Для сопряжения 
моста с берегами к концам прогонов крайних пролетов 
присоединяют при сборке ленты моста аппарели. Ап
парели можно присоединять к пролетному строению мо
ста и после поворота его.

466. Затопление моста на рамных опорах производят 
наездом на плавающую ленту колонны автомобилей в 
том же порядке, как и при затоплении пролетного строе
ния моста на свайных опорах (см. ст. 454). Затопленный
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в воду мост удерживают от всплытия натяжением тро- 
сов от винтовых анкеров.

467. Осмотр и испытание построенного подводного 
моста на рамных опорах производят в соответствии с 
указаниями ст. 456.

7. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЙКИ ПОДВОДНЫХ
МОСТОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРОГОНАМИ

468. Мосты с металлическими прогонами строят, как 
правило, на свайных опорах. Свайные опоры возводят 
в том же порядке и с применением тех же средств ме
ханизации, как и при постройке деревянных подводных 
мостов на свайных опорах.

Сходни

Рис. 184. Сборка пролетного строения с металли
ческими прогонами

469. Сборку пролетного строения с металлическими 
прогонами для мостов на свайных опорах в зависимости 
от имеющихся плавсредств производят звеньями из од
ного или нескольких пролетов. Пролетное строение со
бирают у исходного берега выше оси моста на надув
ных лодках. Лодки устанавливают носами к берегу 
(рис. 184). На борта лодок укладывают подкладки из 
брусьев, на которые при помощи автомобильного крана 
укладывают блоки прогонов, а на них — щиты проезжей 
части, причем щиты над стыками не укладывают. При 
сборке звена из нескольких пролетов концы крайних 
прогонов блоков смежных пролетов соединяют между 
собой горизонтальными болтами или хомутами.
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470. Собранное звено пролетного строения подают на 
лодках и располагают в линию моста над опорами, на
чиная от берегового пролета, возведенного заранее. По
гружение пролетного строения в воду до опирания его 
на насадки опор производят путем выпускания воздуха 
из лодок.

Перед опусканием пролетного строения на опоры не
обходимо тщательно проверить совпадение стыков про
гонов с соответствующими насадками опор и в случае 
необходимости звено пролетного строения сдвинуть или 
раздвинуть на необходимую величину.

После опускания пролетного строения в воду прого
ны крепят к насадкам штырями, которые забивают ло
мом через трубу, устанавливаемую над отверстиями в 
подкладке прогонов. Затем затапливают и крепят за
кладные щиты над стыками прогонов.



ГЛАВА 10

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
И ПОСТРОЙКИ МОСТОВ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

1. ЗИМНИЕ МОСТЫ

471. При наличии на водной преграде ледяного по
крова с недостаточной толщиной льда для пропуска по 
нему тяжелых нагрузок следует строить зимние мосты, 
используя ледяной покров как сплошные подмости для 
организации работ широким фронтом.

472. При разведке места постройки зимнего моста, 
помимо выяснения вопросов, указанных в главе 2, опре
деляют:

— толщину и состояние ледяного покрова в соответ
ствии с указаниями Инструкции по устройству ледяных 
переправ;

— толщину и плотность снегового покрова на льду 
и берегах.

473. Конструкцию и размеры сечений элементов про* 
летного строения зимних мостов принимают, как для 
обычных низководных мостов в соответствии с указания
ми глав 3 и 4. Наиболее целесообразным при постройке 
зимних мостов является применение заранее изготовлен
ных блочных конструкций пролетных строений.

474. Промежуточные опоры зимних мостов устрани 
вают плоскими, свайными или рамными.

Количество и размеры сечений свай или стоек в опо
ре, а также расстояния между ними принимают по ука
заниям главы 5. Возвышение верха насадки над поверх
ностью льда назначают в зависимости от превышения
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берегов надо льдом, но не менее 0,5 м. Для лучшей м а
скировки мостового перехода целесообразно пролетное 
строение моста расположить возможно ниже.

475. При расположении верха насадок над поверх
ностью льда до 1,5 м и отсутствии в ледяном покрове 
полыней и больших повреждений свайные опоры можно 
устраивать без поперечных и продольных связей, з а 

крепляя сваи во льду с по
мощью клиньев (рис. 185). 
Если в течение эксплуатации 
зимнего моста предвидятся 
подъем горизонта воды и 
подвижка льда, то клинья 
применять не разрешается.

Клин

Рис. 185. Свайная опора 
зимнего моста без диаго
нальных поперечных связей

Рис. 186. Свайная опора 
зимнего моста с диагональ
ными поперечными схват

ками

При возвышении верха насадок над поверхностью 
льда более 1,5 ж в свайных опорах устанавливают по
перечные диагональные схватки, располагаемые в верх* 
ней части опор над ледяным покровом (рис. 186).

В свайных опорах на участках реки с полыньями и 
при толщине льда менее 10 см, а также при возможном 
подъеме горизонта воды поперечные схватки и продоль
ные связи между опорами ставят, как в обычных низко
водных мостах (см. главу 5).

476. В рамных опорах зимних мостов независимо от 
их высоты ставят поперечные диагональные схватки, как
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в обычных низководных мостах, в соответствии с указа
ниями главы 5.

477. При наличии на льду значительного слоя рых
лого снега перед началом работ на преграде по всей 
длине моста расчищают от снега полосу шириной от 6 
до 12 м в зависимости от принятого способа производ
ства работ при постройке моста. Расчистку льда от сне
га в зависимости от толщины ледяного покрова произ
водят: снегоочистителями, бульдозерами, угольниками 
на буксире за автомобилем или трактором, а при неболь
шом объеме работ и отсутствии механизации — вруч
ную, лопатами.

478. При применении средств механизации, рабо
тающих на льду, необходимую толщину ледяного покро
ва определяют по формулам:
АЛ= Н К Р  —  д л я  колесных нагрузок; 
h„ =  9 V Р  — для гусеничных нагрузок, 

где Ал— толщина льда в сантиметрах;
Р — вес нагрузки (автомобиля, трактора и т. д.) 

в т.
479. Разбивку оси моста производят в соответствии 

с указаниями ст. 329—330, а разбивку осей свай и по
ложения лежня рамных опор — при помощи Т-образ
ного шаблона из досок (см. ст. 334). Шаблон уклады
вают направляющей доской вдоль оси моста и у зарубок 
на поперечной доске забивают в лед металлические шты
ри, обозначающие оси свай, а при постройке мостов на 
рамных опорах забивают штыри только у крайних за
рубок для обозначения положения лежня рамной опоры.

480. Сваи забивают через пробитые во льду лунки, а 
рамные опоры устанавливают через проруби. Лунки во 
льду для свай и проруби для рамных опор проделы
вают мотопилами «Дружба» с универсальной пильной 
цепью ПЦУ-1, а при отсутствии мотопил — пешнями и 
ломами.

481. Забивку свай в опорах зимних мостов произво
дят дизель-молотами ДБ-45 или ДМ-150, подвешенными 
к одностреловым копрам ОСК или копровым стрелам из 
комплекта сваебойно-обстроечного парома КМС, уста
новленным на сани. Сани для сваебойных средств об
разуют, как правило, из двух блоков, на каждом из них 
устанавливают по две копровые стрелы. Блок саней
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(рис. 187) состоит из двух брусчатых полозьев сечением 
20X20 см и длиной 6,0 м, соединенных двумя попереч
ными брусьями и диагональной доской. На поперечные 
брусья укладывают и крепят к ним болтами одну раму 
копрового блока из комплекта КМС или две рамы одно
стреловых копров ОСК с установленными на них лебед
ками. Блоки саней перевозят к месту постройки моста 
буксиром за автомобилем или в кузове автомобиля.

Рис. 187. Блок саней для копровых стрел:
/ — полозья из брусьев 20X20 см; 2 — поперечный брус 20X20 см; 5 —
диагональная доска 5X20 см; 4 — крюк для крепления троса; 5 —* 

штырь </=16—19 мм; 6 — гвозди; 7 — копровая рама; 8 ~  лебедки

На преграде два блока саней соединяют между со
бой брусчатыми поперечинами и дощатыми раскосами, 
как показано на рис. 188. На сани устанавливают четы
ре копровые стрелы и подвешивают дизель-молоты.

Перемещение по льду сваебойной установки, смонти
рованной на санях, производят при помощи лебедки ав
томобиля, установленного на берегу. Трос от лебедки 
пропускают через обводной блок, закрепленный к якорю
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или мертвяку, установленному на льду или на противо* 
положном берегу.

Забивку свай производят в том же порядке, как и 
при работе со сваебойным паромом.

482. Выравнивание и опиливание свай производят 
при помощи сжимов из брусьев или используя надвод
ную прижимную балку из комплекта КМС. Надводную 
прижимную балку без рабочей площадки и стойки с ле
бедками устанавливают на полозья, расположенные по 
концам прижимной балки (рис. 189).

Полозья обстраивают рамами из брусьев для закреп
ления на них стоек с лебедками и прижимной балки. 
Перемещение по льду такого обстроечного устройства 
от опоры к опоре производят вручную,
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Работы по выравниванию и опиливанию свай произ?- 
водят в том же порядке, как и со сваебойно-обстроеч- 
ного парома.

Рис. 189. Надводная прижимная балка на санях:
/•—прижимная балка; 2 — стойка с лебедкой; 3 — подкос стойки; 4 — по
лозья; 5 — стойка; 6 — продольный брус; 7 — поперечный брус связей; 5 — 
диагональные доски; 9 — брусья для крепления подкоса стойки; 10 — сваи;

11 — мотопила

483. Рамные опоры устанавливают на дно преграды 
через заранее проделанные во льду проруби. При доста
точной толщине льда установку рамных опор произво
дят автомобильным краном со льда. При недостаточ
ной толщине или больших повреждениях льда авто-
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мобильный кран перемещается по готовому участку 
моста.

После установки рамных опор между стойками и 
льдом в проруби ставят клинья, а при возвышении рам
ных опор над поверхностью льда более 1,5 м устанав
ливают через один пролет продольные диагональные 
схватки.

484. Укладку пролетного строения на опоры произ
водят;

— автомобильным краном с готового участка моста;
— при помощи саней с домкратами.
485. Укладку блоков пролетного строения автомо

бильным краном, установленным на готовом участке мо
ста, производят в следующем порядке:

— автомобильный кран устанавливают в голове го
тового участка моста;

— при достаточной толщине льда автомобили с бло
ками пролетного строения подают по льду к голове мо
ста, где автомобильным краном непосредственно с ав
томобилей блоки укладывают на опоры;

— при недостаточной толщине льда блоки пролетно
го строения разгружают на лед у берега и затем воло
ком по льду перемещают к голове готового участка мо
ста при помощи лебедки автомобиля, установленного на 
исходном берегу. Трос от лебедки пропускают через об
водной блок, закрепленный на крайней свае первой от 
головы моста опоры.

486. Для устройства саней с домкратами используют 
оборудование парома с домкратами из комплекта КМС. 
Сани с домкратами (рис. 190) состоят из трех полозьев, 
которые обстраивают клетками из брусьев. На верхние 
брусья укладывают и крепят парные прогоны из швел
леров, а на них устанавливают домкраты с ригелями. 
У берега автомобильным краном на ригели саней с дом
кратами укладывают блоки пролетного строения на один 
пролет моста, затем сани передвигают в пролет и дом
кратами блоки опускают на опоры.

Передвижение саней с блоками пролетного строения 
по льду производят при помощи лебедки автомобиля, 
установленного на берегу (рис. 191). Трос от лебедки 
пропускают через обводной блок, закрепленный к край
ней свае готовой опоры. Обратно к берегу сани переме
щают вручную.
302



Рис. 190. Сани с домкратами для укладки пролетных строений:
1 — полозья; 2 — поперечные брусья; 3 — продольные брусья; 4 — прогон; 

5 — домкрат; 6 — ригель; 7 — пролетное строение; 8 — диагональные доски

Рис. 191. Схема организации работ при постройке зимнего моста 
с использованием саней с домкратами для укладки пролетного

строения
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2. КОМБИНИРОВАННЫЕ МОСТЫ

487. Мост, состоящий из наплавного участка и одно
го или двух участков на жестких опорах, называют ком
бинированным. В комбинированном мосту наплавным 
участком перекрывают наиболее глубокую часть реки, а 
участки на жестких опорах примыкают к одному или 
двум берегам.

488. Комбинированные мосты устраивают:
— на широких реках при недостаточном количестве 

материальной части понтонных парков;
— при затруднительности или невозможности по

стройки низководного моста на глубоководном участке 
реки;

— при необходимости иметь выводное звено моста 
для пропуска судов;

— в период ледохода в целях быстрой разводки на
плавной части моста для пропуска скоплений льда;

— в целях маскировки мостовой переправы путем 
разводки наплавной части моста на светлое время су
ток с переходом к паромной переправе.

489. Наплавной участок моста наводят из материаль
ной части понтонных парков ТПП или ПМП согласно 
указаниям соответствующих наставлений и руководств. 
Участки на жестких опорах возводят, как низководиые 
мосты, соответственно с указаниями настоящего Руко
водства.

490. Грузоподъемность участков моста на жестких 
опорах в комбинированном мосту назначают в зависи
мости от грузоподъемности его наплавного участка. При 
грузоподъемности наплавного участка 50 т или 70 г 
(ТПП) и 60 г (ПМП) участки моста на жестких опорах 
должны иметь грузоподъемность 60 т. В случае примене
ния в наплавном участке 60-тонного моста ПМП участки 
моста на жестких опорах могут быть как двухпутными, 
так и однопутными. При грузоподъемности наплавного 
участка 16 т (ТПП) и 25 т (ПМП) участки моста на 
жестких опорах должны иметь грузоподъемность 25 т.

491. Сопряжение участков комбинированного моста 
на жестких опорах с наплавным из парка ТПП осуще
ствляют при помощи берегового пролета ТПП (рис. 192).

В голове участка моста на жестких опорах возводят 
свайную башенную опору, ширину которой принимают в
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соответствии с указаниями главы 5. На насадку башен
ной опоры, обращенную в сторону воды, укладывают 
плашмя прогон ТПП, который закрепляют при помощи 
штырей (рис. 193). На насадку башенной опоры, обра
щенную к берегу, опирают прогоны участка моста на 
жестких опорах, а на другую насадку — прогоны бере
гового пролета ТПП. Запуск концов прогонов ТПП за 
ось насадки башенной опоры должен составлять не ме
нее 50 см. В крайние овальные отверстия на нижних пол
ках прогонов ТПП вставляют снизу в качестве ограни
чителя стрингерные болты.

Рис. 192. Сопряжение участков комбинированного моста при помощи 
берегового пролета из парка ТПП

На обе насадки башенной опоры в промежутках меж
ду прогонами укладывают брусья шириной 10— 15 см, 
высотой 30 см и длиной на 50 см более ширины опоры. 
Сверху брусья стесывают, как показано на рис. 193. 
Брусья закрепляют при помощи штырей к береговой на
садке башенной опоры.

В промежуток между настилами сопрягаемых участ
ков моста укладывают доски толщиной 7—8 см.

Под концами прогонов наплавного участка моста из 
парка ТПП на расстоянии 5,8 м от башенной опоры воз
водят однорядную свайную ограничительную опору 
(рис. 192). Верх насадки ограничительной опоры дол
жен возвышаться над низким уровнем воды на 0,3— 
0,4 м. При повышении уровня воды не более чем на 
0,1 м ограничительную опору не регулируют по высоте. 
При возможности большого повышения горизонта воды 
в период эксплуатации моста необходимо предусматри-
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Рис. 193. Деталь сопряжения участков комбинированного моста при 
помощи берегового пролета из парка ТПП:

1 — прогоны эстакады; 2 — проезжая часть эстакады; 3 — прогоны берегового 
пролета ТПП; 4 — свая; 5 — насадка; 6 — закладные брусья; 7 — болт; 8 «  

штыри; 9 — доскн; 10 — прогон ТПП
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вать регулирование высоты ограничительной опоры. Ре
гулирование высоты производят изменением количества 
закладных досок или брусьев на насадке опоры 
(рис. 194). Зазор между низом прогонов наплавного мо
ста и верхом ограничительной опоры должен составлять 
0,3—0,4 м. Для удержания закладных брусьев по обеим 
сторонам опоры забивают на расстояниях, указанных на 
рис. 194, парные сваи и соединяют их поверху схваткой. 
Головы парных свай должны возвышаться не менее чем 
на 1 м над горизонтом высокой воды.

Закладные

492. Сопряжение участков комбинированного моста 
на жестких опорах с наплавным из парка ПМП осуще
ствляют при помощи берегового звена ПМП (рис. 195). 
В голове участка моста на жестких опорах возводят 
плоскую свайную опору двухпутного моста. Верх насад
ки двухпутной опоры должен возвышаться над горизон
том низкой воды на 0,5 м. Двухпутную опору соединяют 
с соседней свайной опорой при помощи горизонтальной 
схватки, а при глубине воды более 3 м, кроме того, ста
вят диагональные схватки. На насадку опирают берего
вое звено ПМП. Запуск конца берегового звена за ось 
насадки должен составлять не менее 50 см. На берего
вое звено над осью свайной опоры укладывают лежень
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Рис. 195. Сопряжение участков комбинированного моста на жестких 
опорах с наплавным мостом из парка ПМП:

/  — пролетное строение эстакады; 2 — речное звено ПМП; 3 — береговое звено 
ПМП; 4 — свайная опора двухпутного моста; 5 — горизонтальная схватка; 
б — диагональная схватка; 7 — свайная опора эстакады; 8 — насадка; 9 — ле

жень; 10 — закладной брус; / /  — доски

эстанады - 
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Рис. 196. Закрепление наплавного участка моста
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йз бруса или толстой доски, на который опирают концы 
прогонов участка моста на жестких опорах.

На этот же лежень в промежутках между прогонами 
укладывают брусья шириной 10— 15 см, длиной 120 см 
и высотой, равной высоте прогона. Верх брусьев подте
сывают, как показано на рис. 195. На брусья уклады
вают настилочные доски толщиной 7—8 см.

493. Схема и конструкция однорядной и башенной 
свайных опор, размещение в них свай, расположение 
схваток, а также размеры сечений элементов опор при
нимают согласно указаниям главы 5.

494. Закрепление концов наплавного участка моста 
производят при помощи анкерных оттяжек или якорных 
канатов (рис. 196). Концы канатов закрепляют за кусты 
из 3—5 свай, забитых на расстоянии 3—6 м от оси мо
ста в одном створе с опорой, находящейся в голове 
участка моста на жестких опорах.

3. МОСТЫ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ 
С БОЛЬШИМИ СКОРОСТЯМИ ТЕЧЕНИЯ 

И КАМЕНИСТЫМ ДНОМ

Общие положения

495. Большие скорости течения воды и каменистое 
дно характерны для рек в горных районах.

Эти реки имеют ряд особенностей, которые необходи
мо учитывать при постройке мостов. Основными особен
ностями рек горных районов являются:

— скорости течения, достигающие при паводках 3,5— 
4,0 м/сек и более;

— каменистое дно с включением крупных валунов;
— резкое колебание уровня воды, сопровождающее

ся изменением ширины реки;
— возможность корчеходов, в особенности в период 

паводков;
— ограниченное число подходов к реке и отсутствие, 

как правило, на берегах удобных площадок для сборки 
мостовых конструкций широким фронтом.

496. На реках с каменистым дном исключена воз
можность постройки мостов на свайных опорах. В этих 
условиях применяют: металлические и деревянные рам-
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ные опоры, клеточные опоры, а в отдельных случаях, в 
предвидении паводка с очень большими скоростями те
чения и интенсивным корчеходом,— ряжевые опоры. Ря
жевые опоры возводя!* только на фарватерной части 
реки, а на остальных участках реки устраивают рамные 
опоры. Пролетные строения в этих мостах могут быть с 
деревянными или металлическими прогонами такой же 
конструкции, как в обычных низководных мостах. Раз
меры сечений элементов пролетного строения принимают 
с деревянными прогонами в соответствии с указаниями 
главы 3, а с металлическими прогонами — по указаниям 
главы 4.

497. При постройке мостов на реках с большими ско
ростями течения весьма затруднительно или невозможно 
применение плавающих мостостроительных средств и 
поэтому для механизации работ, выполняемых на пре
граде, применяют, как правило, автомобильные краны и 
другие средства, которые позволяют работать с берегов 
и с готовых участков моста.

498. Грузоподъемность и габариты мостов прини
мают такими же, как в обычных низководных мостах.

Промежуточные опоры

499. Основным типом промежуточных опор для мо
стов через реки с большими скоростями течения и каме
нистым дном являются плоские металлические рамные 
опоры, регулируемые по высоте. Металлическая рамная 
опора (рис. 197) состоит из насадки, лежня, двух теле
скопических стоек, горизонтальных и диагональных по
перечных схваток. Насадка выполнена из двух прокат
ных швеллеров, соединенных между собой планками, 
приваренными к нижним полкам. Между швеллерами 
насадки уложен деревянный брус, соединенный с насад
кой болтами, к которому крепят штырями концы прого
нов пролетного строения.

К нижним полкам швеллеров насадки снизу прива
рены отрезки швеллеров, к которым шарнирно, при по
мощи болта, присоединяют стойки рамных опор. Шар
нирное соединение стоек с насадкой обеспечивает воз
можность устанавливать опоры на дно с продольным 
уклоном. Стойки рамной опоры состоят из двух частей — 
верхней и нижней. Верхняя стойка коробчатого сечения
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Рис. 197. М еталлическая рамная опора, регулируемая по высоте:
/ — насадка; 2 — деревянный брус; 3 — отрезки швеллеров; 4 — верхняя стойка; 5 — нижняя стойка; 0 — закладной штырь; 7 — 
лежень; 8 — брус; 9 — подкладки; /0 — наружный подкос; / / — горизонтальная схватка; /2 — внутренний подкос; 13 — про

дольная схватка; И — короткая верхняя стойка
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образована из двух швеллеров, расположенных полками 
друг к другу и соединенных между собой сварными шва
ми. По высоте стойки просверлены отверстия с шагом 
10 см для закладного штыря, при помощи которого ее 
соединяют с нижней стойкой на заданной высоте. Верх
ний конец стойки имеет закругление, обеспечивающее 
возможность поворота стойки в плоскости опоры отно
сительно насадки.

Нижняя стойка выполнена также из двух швеллеров, 
но расположенных полками наружу. Швеллеры нижней 
стойки расставлены, чтобы верхняя стойка свободно вхо
дила между ними. Соединение швеллеров между собой 
осуществляют с помощью планок, приваренных к полкам. 
В стенках швеллеров просверлены отверстия с шагом 
10 см для закладного штыря. Нижний конец стоек при
варен к лежню. Лежень так же, как и насадка, выпол
нен из двух швеллеров, расположенных полками нару
жу и соединенных планками. Между стенками швелле
ров уложены брусья, соединенные с лежнем болтами. 
К брусьям лежня в случае необходимости крепят под
кладки из досок или пластин.

Поперечные связи располагают в пределах высоты 
нижних стоек и они состоят из наружных подкосов, го
ризонтальной схватки, раскосов и стойки. В узлах эле
менты связей соединяют сваркой.

500. В комплект рамной опоры включают верхние 
стойки двух размеров по высоте. При постановке корот
ких стоек высоту рамной опоры можно изменять в пре
делах от 194 см до 229 см, а при постановке длинных 
стоек — от 219 см до 349 см, с шагом, равным 10 см. 
Закрепление верхней стойки в нижней на заданной вы
соте производят штырем d=30 мм, закладываемым 
в соответствующие отверстия стоек.

501. Изменение высоты рамных опор можно произ
водить также при помощи закладных деревянных брусь
ев, устанавливаемых между швеллерами нижних стоек. 
Конструкция рамной опоры с закладными деревянными 
брусками приведена на рис. 198.

Закладные брусья изготавливают заранее длиной на 
40 см меньше высоты нижних стоек рамной опоры. По
сле получения точных данных о глубине воды в месте 
установки рамных опор их опиливают до необходимых 
размеров и вкладывают между швеллерами нижних
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стоек, затем устанавливают верхние стойки с насадкой. 
Нижние концы верхних стоек, опираясь на торцы де
ревянных брусков, передают давление от пролетного 
строения на лежень и затем на грунт дна. Для обеспе
чения необходимой заделки верхней части опоры в ниж
нюю захождение верхней стойки в нижнюю должно быть 
не менее 40 см.

Монтажное соединение верхних стоек с нижними, не
обходимое при установке опор, производят закладными 
штырями, поставленными в соответствующие отверстия, 
имеющиеся в стойках (см. рис. 198).

502. Продольную устойчивость рамных опор в линии 
моста обеспечивают постановкой продольных схваток 
между смежными опорами. Диагональные схватки вы
полняют из досок или пластин. Нижний конец диаго
нальной схватки прикрепляют перед установкой штырем 
к торцу лежня, а верхний конец после установки опоры 
надевают на штырь без головки, забитый в торец на
садки ранее установленной рамной опоры. В диагональ
ной схватке заранее сверлят отверстия для штырей, при
чем в верхнем конце сверлят три отверстия на расстоя
нии 10 см друг от друга на случай неточного выдержи
вания расстояния между опорами.

503. Однорядные деревянные рамные опоры, не ре
гулируемые по высоте, применяют при скорости течения 
не более 2,0 м/сек и небольшом колебании уровня воды 
в реке.

Для большей устойчивости опоры в воде подводную 
часть стоек обшивают досками и в образовавшийся 
ящик засыпают камень или гравий. Конструкцию рам
ной опоры принимают в соответствии с указаниями 
ст. 184.

504. Клеточные опоры применяют при глубине воды 
не более 1,0 м преимущественно в береговых пролетах 
моста. Конструкцию и размеры клеточных опор прини
мают в соответствии с указаниями ст. 186— 188.

505. Ряжевая опора (рис. 199) представляет собой 
сруб из бревен с полом, опущенный на дно реки и за
полненный камнем. Загрузка ряжевой опоры камнем 
обеспечивает ее устойчивость от всплытия и сдвига и 
увеличивает сопротивляемость воздействию корчехода. 
Ряжевая опора имеет в плане прямоугольное очерта
ние. При больших скоростях течения и интенсивном кор-
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чеходе, а также при эксплуатации моста во время ле
дохода с верховой стороны ряжа прирубают носовую 
часть треугольной формы.

506. Высоту ряжа принимают на 0,5— 1,0 м больше 
глубины воды при расчетном горизонте. Ширина ряжа 
(по фасаду моста) должна быть равна !/з высоты его, 
но не менее 1,5 м. Длину ряжа (перпендикулярно оси 
моста) принимают для однопутных мостов равной 4,5 м 
без носовой части.

по не м ен ее  1,5м

Р и с .  199. Р я ж е в а я  о п о р а

507. Стенки ряжа выполняют из опиленных на два 
канта бревен диаметром 20—22 см. Концы бревен про
дольных стенок укладывают на концы бревен поперечных 
стенок без взаимных врубок (рис. 200), вследствие чего 
в стенках ряжа образуются просветы, равные толщине 
бревна. В местах пересечения продольных и поперечных 
стенок бревна соединяют металлическими штырями. 
Длину штырей принимают с таким расчетом, чтобы каж
дый штырь проходил через два взаимно-пересекающих- 
ся бревна и заканчивался в третьем. Посередине ряжа 
устраивают поперечную стенку из таких же бревен, как 
и основные стенки. В углах ряжа, в местах примыкания 
поперечных стенок к продольным, устанавливают сжи^ 
мы из трех вертикальных бревен. Бревна сжимов стяги
вают между собой болтами, пропущенными в просветы 
между бревнами стенки. Болты в сжимах ставят через 
три — четыре ряда бревен стенок. Над первым или вто
рым (снизу) рядом бревен продольных стенок уклады-

315



вают параллельно поперечным стенкам бревна или пла- 
стины, образующие пол ряжа. Бревна (пластины) пола

прикрепляют к брев-
Ф асад

Продольные

'оперенные
бревна

нам продольной стенки 
штырями.

Прогоны пролет* 
ного строения опи* 
рают непосредственно 
на верхние бревна про
дольных стенок ряжа. 
Над ряжем между кон
цами прогонов смеж
ных пролетов уклады
вают короткие прогоны 
из бревен, а на них — 
закладные щиты про
езжей части.

Для распределения 
давления от прогонов 
на нижележащие брев
на продольных стенок 
ряжа в просветы меж* 
ду бревнами под каж
дым прогоном уклады
вают параллельно по* 
перечным стенкам про* 
кладки из бревен, опи
ленных на два канта. 

Прокладки располагают в два — три яруса между 
тремя — четырьмя верхними бревнами продольных сте
нок (см. рис. 199),

Шперечное
бревно

Продольное
брёоно1

Р и с .  200. С о е д и н е н и е  м е ж д у  с о б о й  
п р о д о л ь н ы х  и  п о п е р е ч н ы х  б р е в е н  

р я ж а

Особенности постройки мостов на 
реках с большими скоростями течения

508. При постройке мостов на рамных опорах сбор
ку деревянных рамных опор и раздвижку металлических 
рамных опор производят на промежуточных площадках, 
расположенных в укрытом от наблюдения месте, уда* 
ленном на 0,5— 1,0 км от реки.

509. Перевозку мостовых конструкций производят на 
необорудованных или понтонных автомобилях. На плат-
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форму каждого автомобиля сначала погружают два ко
лейных блока пролетного строения, а сверху укладывают 
элементы деревянной рамной опоры или собранную ме
таллическую рамную опору с опущенным в крайнее ниж
нее положение ригелем. При недостаточной грузоподъ
емности автомобиля рамные опоры перевозят на отдель
ных автомобилях.

510. Сборку мостов на металлических рамных опо
рах при производстве работ с одного берега ведут в сле
дующем порядке:

— разбивают ось моста и положение береговых опор, 
при этом провешивают три линии — по оси моста и по 
осям стоек рамных опор;

— укладывают и закрепляют береговой лежень на 
исходном берегу;

— устанавливают на берегу у лежня автомобильный 
кран и к нему подают первый автомобиль с береговым 
пролетным строением и опорой;

— выгружают с автомобиля рамную опору и к ее 
лежню прикрепляют нижние концы продольных схваток, 
а на штыри, забитые в торцы насадок, надевают рейки- 
шаблоны (рис. 201);

— подают рамную опору на воду до тех пор, пока 
свободные концы реек-шаблонов не будут надеты на 
штыри, забитые в торцы берегового лежня;

— установив стойки рамной опоры в створе верхо
вых и низовых вешек, ее опускают на дно, обеспечивая 
вертикальность положения опоры при помощи багров 
и продольных диагональных схваток;

— при большой скорости течения рамную опору 
удерживают от сноса течением тросом от лебедки авто
мобиля, установленного на берегу;

— укладывают краном в береговой пролет блоки 
пролетного строения и крепят их к опорам;

— снимают рейки-шаблоны и прикрепляют свобод
ные концы продольных схваток к береговому лежню;

— устанавливают автомобильный кран на собранном 
пролетном строении вплотную к верховому колесоотбою, 
при этом со стороны колесоотбоя аутригер не ставят, а 
вместо него под соответствующий лонжерон автомобиля 
подводят отрезок бревна;

подают задним ходом очередной автомобиль с мо
стовыми конструкциями и устанавливают его рядом с
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Рис. 201. Установка металлической рамной опоры 
с берега
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краном с разворотом относительно моста так, чтобы све
шивающиеся с платформы автомобиля концы мостовых 
конструкций заходили за радиатор крана (рис. 202);

— выгружают с автомобиля рамную опору и подают 
ее в пролет, прижимая к голове готового участка мо
ста;

— прикрепляют к рамной опоре с готового участка 
моста продольные схватки и рейки-шаблоны, а также 
трос от автомобиля, установленного на берегу, для удер
жания рамной опоры от сноса течением;

Рис. 203. Шаблон для установки деревянных рам
ных опор:

1 — горизонтальная доска 4X20 см\ 2 — подкос; 3 —  
планка жесткости; 4 —  гвозди; 5 — отверстия для штыря 
без головки; 6 — устанавливаемая рамная опора; 7 — ра
нее установленная рамная опора; 8 — черта, нанесенная 

краской

— подают рамную опору на воду, крепят ее рейка
ми-шаблонами к ранее установленной опоре и, выров
няв в створе вешек, опускают на дно;

— укладывают и крепят к опорам блоки пролетного 
строения в том же порядке, как и в береговом пролете.

511. При постройке мостов на деревянных рамных 
опорах установку опор на дно и укладку блоков пролет
ных строений производят в соответствии с указаниями 
ст. 510, но со следующими особенностями:

— шаблоны, используемые при установке деревянных 
рамных опор, имеют конструкцию, показанную на 
рис. 203. Эти шаблоны прикрепляют к рамной опоре с 
пролетного строения готового участка моста, когда рам
ная опора, выгруженная краном с автомобиля, находит
ся в подвешенном состоянии, прижатая к голове моста. 
При этом горизонтальную доску шаблона отверстием
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надевают на штырь, забитый в торец насадки, а нижний 
конец подкоса прибивают гвоздем к крайней стойке рам
ной опоры;

— загрузку камня в опору производят с пролетного 
строения готового участка моста одновременно с уста
новкой шаблонов и продольных схваток.

512. Сборку и установку ряжевой опоры на дно реки 
производят следующим образом (рис. 204):

— выбирают на берегу выше оси моста участок с 
пологим спуском к реке, выравнивают площадку и укла
дывают на нее лежни; если берег крутой, у берега в во
де устраивают подмости, придавая им уклон 2—4% 
в сторону реки;

Рис. 204. Сборка и установка ряжевой опоры

— укладывают на лежни или подмости катки из бре
вен, на которых собирают ряж высотой, равной 1,0— 1,2 
глубины воды в месте его установки в период строитель
ства моста; сжимы ставят на полную высоту; бревна для 
ряжа должны быть заранее опилены на два канта и об
резаны по длине;

— собранный на указанную высоту ряж спускают по 
каткам в воду и на плаву подают к месту установки, 
перемещая и удерживая от сноса течением тросами от 
лебедок автомобилей, установленных на берегах;

— выровняв и закрепив ряж по оси моста и оси опо
ры, производят его наращивание, и, постепенно загружая 
камнем, ряж опускают на дно реки; дно в месте уста
новки ряжа предварительно выравнивают и в случае боль
шого уклона или неровностей делают каменную отсыпку;

— после того как ряж встанет на дно, проверяют 
правильность его положения, а затем заканчивают его 
наращивание до требуемой высоты и догружают камнем.

Укладку блоков пролетного строения на ряжевые
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опоры производят автомобильным краном с готового 
участка моста.

513. При большой скорости течения, особенно в пред
видении паводка, построенный мост на рамных и ряже
вых опорах удерживают от сноса течением тросовыми 
оттяжками, закрепленными на берегах к мертвякам или 
к растущим крупным деревьям.

4. МОСТЫ ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ И НЕШИРОКИЕ 
ПРЕГРАДЫ

514. Искусственные каналы имеют ряд особенностей, 
влияющих на способы постройки и конструкцию мостов, 
возводимых из местных материалов.

Основными характеристиками каналов являются:
— небольшая ширина порядка 30—40 м;
— наличие вдоль берегов дамб или земляных валов 

высотой до 2,0 м и шириной поверху 3—4 м;
— ограниченность удобных подходов к каналам вне 

дорог;
— небольшие скорости течения до 1,0 м/сек и, как 

правило, плотные грунты дна;
— глубина воды до 3,0—3,5 м и значительные коле

бания уровня воды.
515. Пролетные строения в мостах через каналы при

нимают с деревянными или металлическими прогонами 
та ой же конструкции, как в обычных низководных мо- 
стох (см. главы 3 и 4).

516. Промежуточные опоры в зависимости от харак
тера грунта дна могут быть свайными или рамными. При 
большом возвышении пролетного строения над водой 
промежуточные опоры устраивают свайно-рамными.

517. Конструкцию и размеры деревянных свайных, 
рамных и свайно-рамных опор принимают в соответст
вии с указаниями главы 5. Возможная конструкция ме
таллической рамной опоры с изменяемой высотой при
ведена на рис. 197 и 198, а описание ее дано вст. 499—502.

518. Береговые опоры мостов через каналы приме
няют в виде береговых лежней, конструкции которых 
принимают в соответствии с указаниями ст. 195 и 200.

Для устройства въезда на мост через дамбу в по
следней делают соответствующую срезку или возводят
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эстакады на рамных опорах, конструкция которых ана
логична конструкции путепровода (см. главу 11).

519. При забивке свай промежуточных опор мостов 
через каналы используют сваебойно-обстроечный паром 
из комплекта КМС или смонтированные на автомоби
лях или других машинах специальные сваебойные уста
новки, позволяющие производить забивку свай с берега 
и с готового участка моста.

520. Забивку свай с использованием материальной 
части сваебойно-обстроечного парома КМС производят 
следующим образом (рис. 205):

— разгружают на воду понтоны с копровыми блока
ми и смыкают их между собой в полупаром;

— удерживая полупаром, расположенный вдоль бе
рега, разворачивают стрелы на поворотной раме перпен
дикулярно оси полупарома;

— снимают одну переднюю межпонтонную ферму, 
устанавливают посередине полупарома и закрепляют 
болтами через отверстия / —1 стрингеров у кормовых 
транцев понтонов;

— подносят соответствующую заднюю межпонтон
ную ферму и при помощи выдвижной фермы соединяют 
ее с передней, уложив свободный конец на береговой ле
жень;

— поднимают копровые стрелы в вертикальное по
ложение, причем стрелы должны быть расположены над 
бортом полупарома, обращенным к берегу;

— сдвигают полупаром по оси моста на воду к месту 
забивки свай первой опоры, для фиксирования расстоя
ния между опорами на конце задней межпонтонной фер
мы устанавливают упорный штырь;

— забивают сваи первой опоры и после окончания 
забивки свай под межпонтонную ферму вплотную под
водят опорную доску, которую прибивают гвоздями к 
сваям (рис. 205); к опорной доске в местах опирания 
на нее межпонтонной фермы заранее устанавливают два 
ролика в виде обрезков трубы, надетых на скобы;

— передвигают полупаром к месту забивки свай в 
следующей опоре; при этом межпонтонная ферма, опи
раясь на опорную доску, перемещается вместе с полупа- 
ромом до упора ограничительного штыря в опорную 
доску; снизу к полкам швеллеров межпонтонной фермы 
заранее прикрепляют выравнивающие доски, чтобы
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Рис. 205. Забивка свай при помощи парома КМС при 
строительстве мостов через узкие преграды:

I — полупаром с копрами; 2 — передняя межпонтонная ферма; 
3 — задняя межпон^онная ферма; 4 — сваи; 5 — опорная доска
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выступающие вниз полки угольников не мешали переме
щению фермы; обстройку опор производят со вспомо
гательной лодки или понтона специально для этого вы
деленным расчетом; работы по выравниванию и опили
ванию свай производят в соответствии с указаниями 
главы 8.

521. Забивку свай при помощи сваебойной установ
ки, смонтированной на автомобиле или на другой маши
не, производят с берега, а затем — с готового участка 
моста; при этом порядок работ зависит от конструкции 
сваебойной установки.

522. При постройке мостов на свайно-рамных опорах 
забивку свай производят в соответствии с указаниями 
ст. 520, а рамные надстройки устанавливают при помощи 
автомобильного крана с готового участка моста. Рамные 
надстройки подают к месту установки на плаву по воде.

523. Установку деревянных рамных опор и укладку 
на опоры блоков пролетных строений производят авто
мобильными кранами в соответствии с указаниями гла
вы 8.

524. Постройку моста на рамных опорах из заранее 
изготовленных мостовых конструкций через неширокие 
преграды можно производить при помощи грузовых ав
томобилей со стрелами, смонтированными на них. В 
этом случае для постройки моста выделяют: два автомо
биля, оборудованных грузовыми стрелами, и необходи
мое количество транспортных автомобилей для перевоз
ки мостовых конструкций.

525. Мостовые конструкции грузят на каждый авто
мобиль в следующем порядке: сначала укладывают на 
платформу один на другой два колейных блока пролет
ного строения и сверху них собранную металлическую 
рамную опору изменяемой высоты (рис. 197) или дере
вянную опору без прикрепленного лежня (рис. 70). Эле
менты береговых опор и въездных аппарелей перевозят 
на отдельном автомобиле, на который сначала уклады
вают два полублока въездных аппарелей и один бере
говой лежень, затем еще два аппарельных блока и 
сверху второй береговой лежень с подкладками.

526. Перед началом сборки моста автомобили с гру
зовыми стрелами и мостовыми конструкциями сосредо
точивают в исходном районе, который назначают в ук
рытом месте на удалении 500— 1000 м от реки. Сборку
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грузовых стрел и подготовку рамных опор производят в 
исходном районе. При подготовке деревянных рамных 
опор после получения уточненных данных о глубине во
ды в месте их установки производят опиловку концов 
стоек и прикрепление к ним лежней с подкладками. Ме
таллические рамные опоры раздвигают до необходимой 
высоты. Все рамные опоры нумеруют в соответствии со 
схемой моста.

Автомобили с мостовыми конструкциями из исходно
го района к реке выходят поочередно по установленному 
сигналу.

Сборку моста при помощи грузовых стрел произво
дит расчет в составе саперного отделения и водителей 
автомобилей с грузовыми стрелами в следующем порядке:

— разбивают ось моста и положение береговых леж
ней;

— расчет в полном составе подготавливает площадку 
для берегового лежня;

— в это же время вызывают из исходного района ав
томобили с грузовыми стрелами и автомобиль с элемен
тами береговых опор;

— устанавливают автомобили с грузовыми стрела
ми на берегу по обе стороны от оси моста на расстоянии 
10—20 м друг от друга и на удалении 20—30 м от уреза 
воды (рис. 206);

— автомобиль с элементами береговых опор подхо
дит под грузовую стрелу № 1, стрелой поднимают бере
говой лежень, и автомобиль передвигается к стреле № 2;

— автомобиль с грузовой стрелой Ms 1 с подвешен
ным береговым лежнем передвигается к реке и уклады
вает лежень на место;

— в это время грузовой стрелой № 2 поднимают с 
автомобиля один блок въездной аппарели и, как только 
автомобиль с грузовой стрелой № 1 вернется в исход
ное положение, блок укладывают на береговой лежень;

— грузовой стрелой № 1 поднимают и укладывают 
на лежень второй блок аппарельного въезда;

— к грузовой стреле № 2 подходит автомобиль с 
блоками пролетного строения и первой рамной опорой, 
стрелой поднимают рамную опору, к ней закрепляют 
шаблоны-схватки, затем подают к реке и устанавли
вают опору на место.

После того как шаблоны-схватки будут закреплены
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к береговому лежню, автомобиль со стрелой № 2 воз* 
вращается в исходное положение, в это время стрелой 
№ 1 поднимают с автомобиля один блок пролетного 
строения, перемещают его к реке и укладывают его од
ним концом на рамную опору, а другим — на береговой 
лежень;

Р

Рис. 206. Сборка моста при помощи грузовых стрел:
/ — а в т о м о б и л ь  с  г р у з о в о й  с т р е л о й  №  I; 2 — а в т о м о б и л ь  с  г р у 

з о в о й  с т р е л о й  JVs 2; 3 — г р у з о в о й  а в т о м о б и л ь

— грузовой стрелой № 2 поднимают с автомобиля 
второй блок пролетного строения и, как только автомо
биль с грузовой стрелой № 1 возвратится в исходное по
ложение, его укладывают на место.

В такой же последовательности производят установ
ку рамных опор и укладку блоков пролетного строения 
всех пролетов моста. При этом два автомобиля с грузо
выми стрелами последовательно («челноком») «вперед — 
назад» перемещаются по готовому участку моста. Бере
говой лежень и въездные аппарели на противоположном 
берегу укладывают с готового участка мостд.



Г Л А В А  11 

ПУТЕПРОВОДЫ

527. Путепроводом называют мост, возводимый через 
автомобильную или железную дорогу и предназначае
мый для обеспечения проезда нагрузок в разных уров
нях при пересечении двух путей с интенсивным движе
нием.

528. Войсковые путепроводы строят грузоподъемно
стью 25 т и 60 т для однопутного движения. Ширину 
проезжей части путепровода принимают, как в низко
водных мостах, соответствующей грузоподъемности.

Подмостовой габа
рит — свободное прост
ранство над перекрывае
мой путепроводом доро
гой — принимают в соот
ветствии с рис. 207.

529. Место располо
жения путепровода выби
рают с учетом следую
щих соображений:

— путепроводом пе
рекрывают дорогу с наи
более интенсивным гру
зопотоком;

— путепровод возводят либо непосредственно по 
оси одной из пересекающихся дорог, либо на параллель
ном ей обходе (рис. 208). Последнее решение позволяет 
не прекращать движение по дороге в ходе постройки пу
тепровода;

— путепровод грузоподъемностью 25 г дублируют
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устройством пересечения путей в одном уровне, обеспе
чивающем пропуск тяжелых нагрузок;

— предпочтение, следует отдавать месту, где одна из 
дорог проходит в выемке; в этом случае сокращается 
объем работ по строительству путепровода.

530. В зависимости от рельефа местности, наличия 
материалов, заготовленных конструкций и средств меха
низации земляных работ выбирают одну из трех воз
можных схем устройства путепровода, соответствующих 
случаям:

Путепровод
более грузонапряженная 

^  дорога

Менее грузонапрятенная 
дорога

Рис. 208. Возможные варианты расположения путепровода на пере
сечении дорог

— расположения взаимно-пересекающихся путей на 
одной отметке (рис. 209,а);

— расположения перекрываемой путепроводом доро
ги в полувыемке (рис. 209,6);

— расположения дороги в выемке (рис. 209,в).
531. Величины пролетов войскового путепровода, за

исключением одного, располагаемого над перекрывае
мой путепроводом дорогой, принимают одинаковыми и 
равными 4—5 м. Величину пролета над перекрываемой 
дорогой принимают не менее 7 м.

Для перекрытия большого пролета используют блоки 
пролетных строений с деревянными составными прогона
ми или с металлическими прогонами. При возможности
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используют любые мостовые конструкции складского 
хранения, которые удовлетворяют по габаритам и гру
зоподъемности. В колейном пролетном строении межко
лейный просвет обязательно перекрывают щитами. Все 
остальные пролеты перекрывают любым из типов про
летных строений, рекомендуемых для низководных мо
стов соответствующей грузоподъемности (см. главы 3 
и 4), в том числе и пролетными строениями колейного 
типа без межколейных щитов.

а

6

в
Р и с .  209. В о з м о ж н ы е  с х е м ы  у с т р о й с т в а  п у т е п р о в о д а :

а — на одной отметке; 6 — в полувыемке; в —  в выемке

532. Пролетное строение, располагаемое над пере
крываемой путепроводом дорогой, устанавливают с ну
левым продольным уклоном. Предельно допустимый 
продольный уклон остальных пролетных строений при
нимают равным 8%, при этом допускают перепад вели
чин продольных уклонов над опорами не более 3%.

Минимальную длину путепровода получают посте
пенным увеличением продольного уклона в обе сторо
ны от середины путепровода с последующим его умень
шением при подходе к поверхности земли. При этом 
угол перелома при въезде на путепровод и на средний 
пролет принимают не более 3% (рис. 210).

533. Основным типом опор войсковых путепроводов 
являются плоские деревянные рамные опоры, рекомен
дуемые для низководных мостов (см. главу 5). Опоры 
рысотой до 1,5 м можно устраивать клеточными.
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Две опоры, располагаемые непосредственно у пере
крываемой путепроводом дороги, как правило, прини
мают рамными башенного типа.

. R<* i=3%
О/ 1 = 6 / 0  — Э

. „ • сЧ.
1*3%

Рис. 210. Пример проектирования продольного профиля
в о й с к о в о г о  п у т е п р о в о д а

Подкладки

Р и с .  211. Б а ш е н н а я  р а м н а я  о п о р а

534. Башенную рамную опору (рис. 211) изготавли
вают в виде двух пространственных монтажных блоков, 
каждый из которых включает два коротких лежня, две 
короткие насадки и четыре стойки, объединенные в еди
ную пространственную конструкцию горизонтальными 
и диагональными продольными и поперечными схват
ками. Если строительная высота в опорных сечениях 
пролетных строений различна, то стойки делают попар
но разной высоты. Поперечные схватки располагают на 
внутренней стороне плоских рам.
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В комплект опоры, кроме блоков, включают под
кладки, два лежня, две диагональные и две горизон
тальные поперечные схватки. Указанные элементы 
устанавливают при монтаже опоры. Пространственный 
блок башенной рамной опоры перевозят на автомашине 
и устанавливают автокраном.

535. Продольную устойчивость путепровода обеспе
чивают постановкой между опорами по крайним стой
кам продольных диагональных схваток из пластин 24/2 
или подтоварника d =  14 см.

Диагональные схватки, устанавливаемые 
в первую очередь

Ъо вторую очередь

Рис. 212. Схема продольных связей путепровода

В каждом пролете, кроме центрального, с каждой 
стороны опор устанавливают по две диагональные 
схватки.

Схема расположения продольных связей приведена 
на рис. 212. При установке рамных опор их сразу рас
крепляют диагональными схватками, изображенными 
на рисунке сплошными линиями. Диагональные схват
ки, обозначенные на рисунке пунктиром, устанавливают 
во вторую очередь до начала или после окончания 
укладки пролетного строения.

536. Пролетное строение крепят к каждой насадке 
рамной опоры не менее чем четырьмя штырями d = l 9  мм. 
При этом обязательно прикрепляют крайние прогоны, 
а в случае колейных пролетных строений — по два 
крайних и один средний прогоны каждой колеи.

537. Концы деревянных прогонов стесывают сверху 
на длине 25 см так, как показано на рисунке 213. Ме
таллические прогоны укладывают на опоры с перепу
ском их концов за оси насадок не более чем на 15 см
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с тем, чтобы на переломах они не мешали укладке по
перечного настила.

538. Заблаговременная заготовка элементов войско
вого путепровода включает изготовление:

— четырех пространственных блоков и отдельных 
элементов двух башенных опор;

— элементов деревянных однорядных рамных опор 
и клеточных опор;

—* пролетных строений преимущественно в виде ко
лейных блоков;

— диагональных схваток, подкладок под опоры, по
ковок и т. д.

Р и с .  213. О б р а б о т к а  к о н ц а  д е р е в я н н о г о  п р о 
г о н а

539. Транспортировку монтажных элементов и бло
ков производят на необорудованных грузовых автомо
билях.

Сборку путепровода производят с помощью автомо
бильных кранов К-51, АК-75, К-52 и ДЭК-51. Краны 
с длинной стрелой (11,75—12 м) позволяют осущест
влять сборку путепровода без установки аутригеров.

540. Основными принципами организации работ по 
строительству войскового путепровода из заранее зато-* 
товленных элементов являются:

— широкий фронт работ;
— производство работ без прекращения или с мини

мальным сроком остановки движения по взаимно-пере- 
секающимся дорогам, особенно по наиболее грузона
пряженному пути;

— сборка путепровода из возможно более крупных 
монтажных блоков.

541. Работы по возведению путепровода производят 
в такой последовательности:
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— выбирают место для путепровода и разбивают 
его ось и положение опор;

— подготавливают места под опоры и одновремен
но собирают в горизонтальном положении рамные 
опоры;

— устанавливают с помощью автокранов башенные 
рамные опоры, однорядные рамные опоры, клеточные 
опоры; одновременно крепят диагональные схватки 
продольных вертикальных связей к крайним стойкам 
рамных опор;

— укладывают блоки пролетного строения в пролете 
над перекрываемой путепроводом дорогой;

— укладывают блоки пролетных строений в две 
стороны от пролета, перекрывающего дорогу, и крепят 
их к насадкам опор.

Примерная схема строительной площадки при по
стройке путепровода приведена на рис. 214.

График производства работ по возведению путепро
вода грузоподъемностью 60 т, длиной 63 м приведен 
на стр. 335.

542. Подготовку площадок под опоры и отсыпку на
сыпей на въездах высотой до 1 —1,5 м, как правило, 
производят при помощи двух бульдозеров, ведущих 
работы последовательно от опоры к опоре в две сто
роны, начиная от перекрываемой путепроводом дороги, 
перемещаясь вдоль оси путепровода.

543. Все монтажные блоки и элементы путепровода, 
за исключением элементов плоских деревянных рамных 
опор, непосредственно с автомобилей, без разгрузки на 
землю, подают на сборку путепровода. Для бесперебой
ной подачи монтажных элементов и свободного пере
движения автокранов с двух сторон путепровода за 
крайними стойками рамных опор оставляют свободные 
проезды шириной по 6 л*.

Элементы однорядных деревянных рамных опор раз
гружают на землю непосредственно у внешних границ 
проездов. Сборку однорядных рамных опор производят 
в горизонтальном положении на месте их разгрузки; 
предварительно стойки опор опиливают в соответствии 
с требуемой высотой соответствующей опоры. Порядок 
сборки рамных опор принимают в соответствии с указа
ниями ст. 278 главы 7,
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Рис. 214. Примерная схема строительной площадки при постройке путепровода:
1 — бульдозеры; 2 — автокран; 3 — рамные опоры; 4 — блоки прогонов пролетного строения, перекрывающего дорогу; 5 —  

площадки для сборки плоских деревянных рамных опор; G— проектируемые насыпи на выездах

П р и м е ч а н и е .  Блоки пролетных строений подаются к автокранам на автомашинах (на схеме не показано}.



График организации работ по строительству путепровода длиной 63 м  из заранее заготовленных элементов
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1 Подготовка мест под опоры шт. 14 1 1/8 1 Бульдозер 2
о
.W Отсыпка насыпей подходов

и оборудование въездов . . шт. 2 1 1/8 1 60 Бульдозер 2
3 Выгрузка с автомобилей эле

ментов рамных опор. Сбор
ка рамных о п о р ..................... опора 9 2; 3; 4 1/8 3 20 — —

4 Установка и раскрепление ба I
шенных рамных опор . . . опора 2 5 1/8 1 30 Автокран 4 1{5 Укладка колей пролетного 1
строения над перекрывае
мой дорогой ......................... пролетное 1 5 1/8 1 20 Автокран 2 1—.

строение
6 Последовательная установка

рамных и клеточных опор опора 12 9* ;v 1/8 4 20 Автокран 4

7 Последовательная укладка и
*» о

крепление монтажных бло
ков пролетных строений . . пролетное 12 4; 5 1/8 о 10 Автокран 4 , —

строение
8 Устройство перильного огра

ждения ..................................... пог. м 126 1; 2; 3 1/8 3 1,2 — — —

^  П р и м е ч а н и е .  Продольные уклоны местности в месте возведения путепровода допускают передвиже- 
сл ние автомашин и работу автокранов.



544. Первыми в линию путепровода устанавливают 
пространственные блоки двух башенных рамных опор. 
Блоки раскрепляют горизонтальными и диагональными 
схватками поперечных связей. Работы по установке ба
шенных опор ведут четырьмя или двумя автокранами. 
На установленные башенные опоры укладывают блоки 
пролетного строения над перекрываемой дорогой. 
Укладку элементов пролетного строения производят 
одновременно двумя кранами, расположенными с двух 
сторон от продольной оси путепровода. На время уклад
ки блоков пролетного строения движение по перекры
ваемой путепроводом дороге прерывают на 20—30 мин.

Установку однорядных рамных и клеточных опор ве
дут последовательно четырьмя или двумя автокранами, 
перемещающимися от середины к концам путепровода.

Блоки пролетных строений укладывают на одноряд
ные опоры автокранами, работающими с одной и другой 
стороны путепровода. При значительной длине путепро
вода (более 60 м) блоки пролетных строений уклады
вают, начиная от середины путепровода к его концам. 
При небольшой длине путепровода порядок укладки 
пролетных строений определяют, учитывая конкретные 
условия местности.



ГЛАВА 12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВ

1. ПРИЕМКА МОСТОВ

545. Приемка построенного моста в эксплуатацию 
заключается в осмотре и испытании его с целью про
верки качества выполненных работ, а также соответст
вия построенного моста требованиям настоящего Руко
водства. Приемку моста в зависимости от его длины, 
значения и условий боевой обстановки может произво
дить офицер, непосредственно руководивший строитель
ством моста, или офицер, отдавший распоряжение на 
постройку моста, или офицеры, специально выделенные 
для приемки.

546. К началу приемки моста часть (подразделение), 
строившая мост, должна представить:

а) исполнительную схему моста с указанием и об
основаниями допущенных отступлений от заданной 
схемы;

б) сводную ведомость забивки свай опор с прило
жением подлинных журналов бойки свай;

в) данные замеров скорости течения воды до и после 
постройки моста.

547. При осмотре конструкции моста проверяют:
— соответствие конструкций и размеров сечений 

основных элементов в натуре размерам и сечениям ти
повых конструкций руководства;

— качество материалов и выполненных работ, в осо
бенности качество сопряжений элементов конструкций;

— глубину забивки свай опор по журналам бой
ки их;
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— качество сопряжений моста с берегом и подхо
дов к мосту;

— наличие запаса материалов для ремонта и вос
становления моста в случае повреждения его при экс
плуатации.

548. Для проверки прочности и устойчивости моста 
и подходов к нему производят их испытание пробными 
нагрузками, пропускаемыми по мосту и подходам. Сна
чала пропускают не менее трех раз нагрузку весом, 
равным половине веса расчетной нагрузки, а затем 
пропускают не менее трех раз расчетную нагрузку, со
ответствующую грузоподъемности моста.

549. При испытании моста определяют прогибы про
гонов, а также осадки и перекосы опор. При возникно
вении осадок и перекосов опор испытание продол
жают до тех пор, пока осадки и перекосы не прекра
тятся.

Прогибы прогонов не должны превышать Vioo про
лета. Осадки и перекосы опор допускаются такой вели
чины, при которых продольный уклон проезжей части 
моста не превышает 5%, а поперечный — 3%.

Осадки, перекосы опор и прогибы прогонов опреде
ляют при помощи реек с делениями, забиваемых около 
опор и у середины прогонов всех пролетов моста. При 
измерении прогибов прогонов и осадок опор при помощи 
реек по оси крайних прогонов и крайних свай (стоек) 
опор забивают гвозди, по перемещению которых под 
нагрузкой на рейках отсчитывают величину прогибов и 
осадок. Прогибы прогонов можно также измерять при 
помощи простейших прогибомеров, изготавливаемых 
самими войсками (рис. 215).

При измерении прогибов прогонов простейшим про- 
гибомером под прогоном забивают свайку диаметром 
12—14 см, к которой прикрепляют щит из фанеры 
или доски с наклеенной миллиметровой бумагой. К щиту 
гвоздем прикрепляют стрелку из фанеры. На одном 
конце стрелки закреплен карандаш, а на другом — 
гвоздь. Отношение расстояния а от оси поворота 
стрелки до гвоздя к расстоянию в от оси до каран
даша принимают 1 :5 или 1:10. К прогону на прово
локе толщиной 0,1 —'0,2 мм подвешивают груз ве
сом 2—3 кг, проволока огибает несколько раз гвоздь, 
забитый в стрелку. При прогибе прогона под нагрузкой
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груз опускается и поворачивает стрелку, карандаш про
черчивает на миллиметровке величину прогиба.

550. По результатам осмотра и испытания моста 
офицер, принимающий мост, дает заключение о возмож
ности принятия моста в эксплуатацию и указания об

Рис. 215. Простейший прогибомер:
/  — свайка диаметром 12—14 см; 2 — щит из фанеры; 3 — стрелка из фанеры 
длиной 30—40 см; 4 — проволока - 0,1—0.2 мм; 5 — груз весом 2—3 кг; 
6 — гвоздь; 7 — гвоздь на стрелке, огибаемый проволокой несколько раз;

8 — карандаш

обнаруженных дефектах и способах их устранения, ко
торые он записывает на исполнительной схеме.

Обнаруженные при приемке моста дефекты и недо
делки устраняет часть (подразделение), строившая мост.

2. ПРАВИЛА ДВИЖ ЕНИЯ ПО МОСТАМ

551. При движении нагрузок по мостам необходимо 
соблюдать следующие правила:

— перед открытием движения около подходов к мо
сту (с исходного и противоположного берегов) должны 
быть выставлены указатели предельной грузоподъемно
сти моста и допускаемой скорости движения по нему;

— колесные и гусеничные машины весом, превышаю
щим грузоподъемность данного моста, не должны до
пускаться на мост;

— по двухпутным мостам гусеничные машины весом 
более половины грузоподъемности моста пропускают
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только одной колонной со смещением от оси моста не 
более 0,75 м; движение по таким мостам в две колонны 
разрешается только при пропуске колесных и гусенич
ных машин весом менее половины установленной гру
зоподъемности моста;

— движение гусеничных и колесных машин по мосту 
должно происходить плавно, без рывков, с теми же ди
станциями и скоростями, как и при движении колонн 
машин на марше по дорогам;

— категорически запрещается обгон на мосту, рез
кое трогание с места при вынужденной остановке ма
шин, резкое торможение и развороты, а также переклю
чение скоростей.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОСТОВ

552. При эксплуатации мостов производят:
— повседневное наблюдение за техническим состоя

нием моста;
— периодический технический осмотр моста и под

ходов к нему, при длительной эксплуатации один — два 
раза в месяц в зависимости от важности объекта, а так
же после огневого воздействия противника, прохода 
крупных колонн машин и пропуска паводков и ледо
хода.

553. Повседневное наблюдение осуществляет на
чальник караула, выделенного для охраны моста, ис
пользуя для устранения повреждений солдат, свободных 
от несения караульной службы на мосту или в речной 
заставе.

554. В задачи повседневного наблюдения входит:
— наблюдение за исправностью всех частей моста и 

исправление их при незначительном повреждении;
— подтягивание ослабленных болтов, хомутов и под- 

бивание штырей и скоб;
— наблюдение за состоянием въездов на мост и 

устранение просадок полотна в местах сопряжения мо
ста с берегами;

— наблюдение за уровнем воды, для чего у моста 
забивают водомерные рейки (результаты наблюдения 
заносят в журнал).

555. При значительных повреждениях элементов 
моста и невозможности исправления их силами ка-
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раула начальник караула обязан немедленно донести об 
этом начальнику, в ведении которого находится мост.

556. Технический осмотр мостового перехода произ
водят офицеры инженерных (дорожных) войск, назна
чаемые соответствующими начальниками.

557. В задачи технического осмотра моста входит:
— контроль за выполнением повседневного наблю

дения за состоянием моста;
— выявление общего состояния сооружения, дефек

тов, подлежащих устранению, и необходимых ремонт
ных работ;

— проверка качества произведенного ремонта или 
восстановления;

— инструктаж лиц, ведущих повседневное наблю
дение.

558. При проведении технического осмотра следует 
особое внимание обращать на:

— плотность соединений, состояние креплений и на
личие больших обмятой;

— износ защитного настила, состояние прогонов, 
элементов промежуточных и береговых опор, а также 
въездов на мост и сопряжений моста с берегами;

— размыв дна реки у промежуточных опор;
— наличие загниваний и трещин в элементах моста 

и особенно в местах соединений.
559. По результатам технического осмотра прини

мается решение на производство ремонтных работ, для 
чего выделяют соответствующие силы и средства, необ* 
ходимые для выполнения этих работ.

4. УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ МОСТА

560. Устранение местных повреждений в элементах 
низководных мостов производят:

— усилением поврежденных элементов;
— заменой поврежденных элементов новыми;
— постановкой новых элементов рядом с повреж

денными.
561. Поврежденные доски настила заменяют новыми, 

а при необходимости усиления всех элементов проезжей 
части поверху существующего настила укладывают 
колеи из досок или жердей.
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562. Восстановление пришедших в негодность или 
разрушенных отдельных прогонов пролетного строения 
низководных мостов производят следующими спосо
бами:

— укладкой колей из бревен или брусьев поверх на
стила;

— подведением дополнительной опоры.
Основным способом усиления поврежденных прогонов 

является укладка поверх настила колей из бревен или 
брусьев. Этот способ обеспечивает одновременное уси
ление всех элементов пролетного строения (прогонов и 
проезжей части) и является наиболее простым в ис
полнении.

563. Колеи для усиления прогонов устраивают:
— в виде деревоплиты из опиленных на два канта 

бревен или брусьев (рис. 216), сплоченных горизонталь
ными стальными нагелями;

— из отдельных бревен или брусьев (рис. 217), укла
дываемых на настил и прикрепляемых к нему верти
кальными штырями.

Ширину каждой колеи принимают 1,0—1,5 м в зави
симости от грузоподъемности моста, а расстояние меж
ду ними — 0,8—1,0 м.

Бревна колей опиливают на два канта шириной, 
равной 7з диаметра бревен в тонком отрубе. Длину ко
лей принимают равной длине пролета. Стыки смежных 
колей располагают над насадками опор. Концы колей 
крайних пролетов у въездов на мост подтесывают 
сверху.

Бревна или брусья в деревоплите соединяют друг с 
другом нагелями диаметром 16—19 мм, которые рас
полагают по концам и в средней части колеи через 
1 —1,5 м.

Колеи деревоплиты после укладки на настил моста 
по концам крепят к прогонам штырями диаметром 16— 
19 лш через заранее просверленные в бревнах отверстия. 
На каждом конце колеи забивают 2—3 штыря.

564. При устройстве колей из отдельных бревен 
(брусьев), не скрепленных между собой, каждое бревно 
(брус) укладывают на проезжую часть моста вплотную 
друг к другу колеями и прикрепляют их к настилу шты
рями через 1,0—1,5 м.
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100-150 100-150

нагели Болт
d = l6~l9*M d-16-W мм

Рис. 216. Колея в виде деревоплиты из опиленных на 
два канта бревен или брусьев

100-150 100-1S0

Рис. 217. Колея из отдельных бревен или брусьев
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565. Усиление, прогонов подведением дополнитель
ной опоры в середине пролета (рис. 218) применяют 
только при невозможности укладки по верху настила 
колей из бревен/В качестве дополнительных опор при-

Место повреждения

Рис. 218. Усиление прогонов подведением дополнительной опоры

Рис. 219. Усиление насадки постановкой парных досок:
/  — прогон; 2 — насадка; 3 — доска; 4 — прокладка; 5 — клинья; € — 

свая; 7 — болт rf=*16—19 мм

меняют, как правило, рамные опоры. Высоту дополни
тельной опоры принимают такой, чтобы между верхом 
насадки и низом прогонов был зазор в 10—12 см.

После установки под мостом рамной опоры в зазор 
под каждый прогон забивают парные клинья, которые 
после пропуска нескольких нагрузок подбивают и затем 
закрепляют гвоздями.
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566. Поврежденные насадки опор усиливают поста
новкой парных досок (рис. 219), врубаемых по бокам 
свай (стоек), и подведением между существующими 
сваями (стойками) дополнительных стоек (рис. 220). 
Этот способ применяют в опорах, расположенных на 
небольшой глубине воды или на суходолах.

567. При усилении насадки постановкой парных до
сок доски толщиной 6—7 см врубают на половину их 
толщины в сваи и прикрепляют к сваям болтами диа
метром 16—19 мм.

? Г" Разрез 1-1

Рис. 220. Усиление насадки подведением дополнительной
стойки

Между досками под прогонами ставят прокладки, 
которые скрепляют с досками болтами. В зазор между 
досками и насадкой забивают парные клинья, закреп
ляемые к насадке гвоздями.

568. При усилении насадки подведением дополни
тельных стоек последние устанавливают в середине рас
стояний между существующими сваями или стойками, 
опирая нижними концами на подкладку из обрезков 
бревен. Диаметр дополнительных стоек принимают рав
ным диаметру существующих свай (стоек), а длину 
с таким расчетом, чтобы между верхом дополнительной 
стойки и насадкой оставался зазор в 10—15 с м .  В за
зоры между дополнительными стойками и насадкой за
бивают парные клинья, которые закрепляют к насадке 
гвоздями.
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Дополнительные стойки скрепляют с существующи
ми сваями (стойками) горизонтальными и диагональ
ными поперечными схватками.

569. При разрушении или сильном повреждении 
свай в надводной части производят наращивание свай 
стойками. При этом поврежденные сваи опиливают и 
наращивают их приторцованными к ним стойками так, 
чтобы между насадкой и верхом стойки оставался зазор

Клинья

Рис. 221. Восстановление разрушенной сваи наращива
нием сваи стойкой

в 10— 15 см. В этот зазор забивают парные клинья, ко
торые после пропуска нагрузки подбивают и затем 
закрепляют к насадке гвоздями. Соединение свай со 
стойками производят при помощи парных накладок на 
болтах диаметром 16— 19 мм. В каждой полунакладке 
устанавливают не менее чем два болта. Расстояние 
между болтами и от торцов элементов должно быть не 
менее 12 см. Поставленные для наращивания свай 
стойки скрепляют с существующими сваями схватками 
(рис. 221).

5. ПОДГОТОВКА МОСТОВ К ПРОПУСКУ 
ЛЕДОХОДА И ПАВОДКА

570. На реках, где возможен ледоход, перед началом 
ледохода принимают меры для сохранения конструкций 
низководных мостов от повреждения льдом и сноса те-
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чением воды. В зависимости от интенсивности ледохода, 
скорости течения и высоты подъема воды низководные 
мосты могут быть оставлены на время ледохода на пре
граде в неразобранном виде или их до начала ледохода 
разбирают частично или полностью.

Характеристика интенсивности ледохода приведена 
в табл. 35.

Т а б л и ц а  35

Характеристика интенсивности ледохода

Интенсивность
ледохода

Толщина
льда,

см

Размеры льдин 
в плане по 

наименьшему 
измерению, 

м

Скорость 
течения 
во время 
ледохода, 

м: сек

Продолжи
тельность 
ледохода 

в днях

Слабый ледоход < 1 5 5 до 1,5 1
Средний ледоход 15—25 5—15 до 2,0 2
Сильный ледоход > 2 5 > 1 5 до 3,0 более 2

571. Низководные мосты на свайных опорах остав
ляют на время ледохода на преграде в неразобранном 
виде только при слабом ледоходе и если горизонт воды 
при этом не будет превышать отметки низа прогонов.

При среднем и сильном ледоходах, если горизонт 
воды будет превышать отметку проезжей части не менее 
чем на 0,5 м , на время ледохода разбирают только про
летное строение, а свайные опоры оставляют на месте.

При сильном ледоходе (во всех случаях) и среднем 
ледоходе, при горизонте воды ниже отметки проезжей 
части, низководные мосты до начала ледохода разби
рают полностью.

Низководные мосты на рамных опорах перед нача
лом ледохода любой интенсивности полностью разби
рают.

572. До начала ледохода проводят инженерную раз
ведку участка реки в районе расположения моста, ко
торая устанавливает:

— интенсивность и время ледохода;
— наибольший горизонт воды и скорость течения во 

время ледохода;
— границы разлива реки в районе моста;
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— места, незатопляемые во время паводка, пригод
ные для складирования элементов разбираемых частей 
моста;

— наличие вмерзших в лед или оставленных на за 
топляемых берегах судов, плотов и других предметов, 
угрожающих сохранности моста во время ледохода.

573. В целях предохранения свай моста от выдерги
вания и среза при подъеме и первой подвижке льда во
круг свайных опор во льду заблаговременно прорубают

Рис. 222. Схема устройства борозд во льду у опор и зашита 
их от замерзания:

1 — ледяное поле; 2 — сваи; 3  — борозда во льду; 4 — лед; 5 — свая 
опоры; 6 — слой хвороста толщиной 0,2 м;  7 — валик из снега высо

той до 0,5 м

борозды (рис. 222), которые во избежание замерзания 
покрывают хворостом, соломой или другим утепляющим 
материалом и засыпают сверху снегом.

574. Для устранения опасности повреждения низко
водных мостов при ледоходе все крупные предметы 
(плоты, бревна и т. п.), а также суда, вмерзшие в лед 
и находящиеся на затопляемых берегах выше моста, 
за 2—3 дня до начала ледохода должны быть убраны 
или надежно закреплены.

575. При эксплуатации моста на свайных опорах во 
время слабого ледохода (см. ст. 570) для защиты опор 
от воздействия льда заблаговременно устраивают кусто
вые ледорезы, которые располагают с верховой стороны
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перед каждой опорой на расстоянии 1,0 м. Кустовые 
ледорезы образуют из кустов свай в количестве от 4 
до 7, скрепленных хомутами из полосовой стали 
(рис. 223). На участках реки с глубиной воды более 3,0 м

а  6

Х о м у т

60*8

Рис. 223. Кустовые ледорезы:
а — семнсвайный; 6 — четырехсвайный

устраивают плоские ледорезы с наклонным режущим 
ребром (рис. 224).

576. Разборку мостов (частичную и полную) произ
водят за 2—3 дня до начала ледохода, начиная с затоп
ляемого берега. Элементы и блоки моста после разбор
ки перемещают по льду или по неразобранной части 
моста в район складирования, где их укладывают в 
штабеля.
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Перед началом разборки рамные опоры раскрепляют 
временными схватками для обеспечения устойчивости 
их. После разборки пролетного строения рамные опоры 
вытаскивают из воды на лед (при достаточной прочно
сти льда) или на неразобранную часть моста и транс
портируют их в неразобранном или в разобранном виде 
к месту складирования. В случае если рамные опоры 
разбирают, то элементы их маркируют и укладывают 
на берегу комплектами.

Рис. 224. Однорядный плоский ледорез

577. При частичной разборке свайных мостов в 
оставленных на месте свайных опорах насадки и диаго
нальные схватки не снимают.

Если имеется опасность повреждения оставленных 
опор льдом, то перед ними устраивают кустовые или 
плоские ледорезы (см. ст. 575), а при слабом ледоходе 
и глубине воды не более 1,5 м устанавливают с верхо
вой стороны наклонные бревна «слизы», верхний конец 
которых прикрепляют к насадке, а нижний упирают в 
грунт дна (рис. 225).

578. В случае если ожидается искусственный попуск 
воды, при наличии на реке в расположении противника

350



гидротехнических сооружений, когда уровень воды мо
жет подняться выше отметки проезжей части, прини
мают следующие меры для сохранения мостов от по
вреждения и сноса течением:

— снимают перила, если они имеются;
— дополнительно крепят колесоотбои к крайним 

прогонам;

К репление
наклонного

G S3 ^  £3 v \v V ^  v б о р о зда  От верст ие во
во льду льду для оп у ска н и я

наклонного б р ев н а

Рис. 225. Защита свайной опоры наклонным бревном

— прогоны дополнительно крепят к насадкам, а на
садки— к сваям скобами или хомутами;

— пролетные строения крепят к берегам тросовыми 
оттяжками и на проезжую часть насыпают слой камня 
или крупного гравия.

6. ПРОПУСК ЛЕДОХОДА И ПАВОДКА

579. На весь период ледохода или паводка назна
чают специальные расчеты, состав, количество и осна
щение которых определяют в зависимости от интенсив
ности ледохода или паводка, а также от длины моста. 
Каждый расчет должен иметь в своем составе подрыв
ников, плотников и следующее оснащение: топоры, пи
лы, лопаты, ломы, багры и деревянные шесты для от
талкивания и проводки льдин или предметов, веревки и 
канаты, лодки, спасательные средства, фонари и ф а
келы, взрывчатые вещества и средства для подрывания.

На время ледохода усиливают также состав речной 
заставы.
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580. В обязанности расчетов, выделенных для про
пуска ледохода, входят:

— пропуск отдельных льдин в пролеты моста;
— дробление (пешнями, баграми или подрыванием) 

на подходах к мосту больших льдин до размеров, при 
которых они могут быть пропущены в пролеты моста;

— наблюдение за движением льда или шуги выше и 
ниже моста, не допуская при этом образования заторов, 
угрожающих состоянию моста. В случае возникновения 
заторы должны быть немедленно ликвидированы путем 
подрывания.

Льдины, застрявшие в пролетах моста, немедленно 
раскалывают пешнями или баграми, а застрявшие брев
на или другие предметы оттаскивают к берегу и за
крепляют в безопасном месте или уничтожают подры
ванием.

581. Во время прохода высоких вод и ледохода в 
наиболее угрожаемых местах делают промеры глубин 
с помощью реек у опор, а в неразбираемых мостах — и 
в середине каждого пролета.

В случае возникновения подмыва опор немедленно 
принимают меры по ликвидации его. Наиболее просты
ми и распространенными средствами для ликвидации 
мест подмывов являются засыпка их камнями, заброска 
мешками с грунтом или фашинами с камнями.

582. После спада воды выявляют все повреждения 
моста и устраняют их. Если пролетное строение было 
разобрано, то его опять укладывают на опоры.

7. ОХРАНА МОСТА

583. Для охраны моста назначают караул, состав ко
торого зависит от важности и величины сооружения. Из 
состава караула выделяют караульные посты, которые 
несут круглосуточную охрану моста. Посты выставляют 
на берегах у въездов на мост и на мосту при длине его 
более 50 м из расчета один пост на 75—100 пог. м моста. 
Кроме караульных постов, на мосту выставляют пост 
для наблюдения за рекой, основными задачами которого 
являются:

— следить за сигналами речных застав;
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— наблюдать за колебаниями уровня воды в реке;
— докладывать начальнику караула обо всем, что 

может вызвать повреждение моста.
584. Для охраны моста от плавающих мин, торпед 

и других плывущих предметов назначают речные заста
вы, которые устраивают и содержат противоминные 
ограждения, и выставляют посты наблюдения за рекой.

585. Речные заставы выставляют с верховой и низо
вой сторон от моста на расстоянии, обеспечивающем 
безопасность его при взрыве мин. Речные заставы не 
назначают, если расстояние от соседнего моста или его 
речной заставы не превышает 2 км. На притоках, впа
дающих в реку на участке между мостом и речной за 
ставой, обязательно назначают дополнительные речные 
заставы. Между речными заставами и мостом должна 
быть установлена телефонная или другая надежная 
связь.

586. В состав речной заставы в зависимости от важ
ности моста и ширины реки назначают саперное под
разделение (отделение, взвод), главными задачами ко
торого являются: охранять мост от плывущих по реке 
мин и других предметов, не допускать их к мосту, вы
таскивать на берег, а мины и предметы, снабженные 
зарядами, подрывать.

587. Для выполнения работ по охране моста реч
ные заставы оснащают плавающими бронетранспорте
рами (плавающими автомобилями, катерами) и лодка
ми для перехвата, уничтожения мин и буксировки дру
гих средств разрушения мостов, а также якорями, фла
гами, веревками с кошками, баграми, спасательными 
средствами, взрывчатыми веществами, принадлежно
стями для взрывания, приборами ночного видения, 
средствами связи, сигнализации, освещения и другим 
необходимым оборудованием и имуществом.

588. Для защиты от плывущих по реке предметов и 
мин в местах расположения речных застав устанавли
вают заграждения. В качестве заграждений обычно ис
пользуют боны и сети. Для более удобного отвода плы
вущих по реке предметов к берегу все заграждения 
необходимо устанавливать под углом к направлению 
течения (рис. 226).

589. Боны простейшей конструкции устраивают из от
дельных бревен или пакетов из них, связанных между
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собой в одну нитку канатами, цепями или тросами 
(рис. 227). Более совершенные и живучие боны пред
ставлены на рис. 228. Они состоят из троса, пере
тянутого через реку, и деревянных поплавков в виде 
сквозных рамок, соединенных с тросом парными прово
локами. На берегах боны и тросы крепят к деревьям 
или специально вбитым для этой цели сваям (мертвя-

Рис. 226. Схема расположения заграждений

50-70

Рис. 227. Соединение бревен в бонах:
а — цепями; 6 — канатами, тросами, проволокой

кам). При защите особо важных мостов боны устанав
ливают в 2—3 ряда на расстоянии 30—50 м друг от 
друга.

590. Сети заграждения (веревочные, проволочные 
или тросовые) . устанавливают для вылавливания пла
вающих глубинных мин на реках глубиной более I м. 
Ячейки таких сетей обычно делают не менее 20X20 см. 
Для удержания сети в вертикальном положении к ниж
нему краю ее подвешивают грузы, а к верхнему — по* 
плавки (рис. 229). С целью предохранения сетей от
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Рис. 228. Боны из троса и деревянных по
плавков

Проволочная
сеть

cvtv UV.W
поплавки

* 2№, 0%0<012,0-4,0}—-~»н ' г:

Рис. 229. Схема установки сетей

Грузы

12* 355



повреждения тяжелыми плавающими предметами перед 
ними на некотором расстоянии необходимо устанавли
вать боны.

В качестве сетей можно использовать и сварные 
сетки из арматурного железа 0  4—8 мм, подвешивае
мые к несущему тросу на поплавках.

591. Для защиты мостов от пожаров деревянные мо
сты, а также металлические мосты с деревянной про
езжей частью или на деревянных опорах оснащают про
тивопожарным инвентарем и оборудованием. Количе
ство противопожарного инвентаря и оборудования в за
висимости от конструкции и длины моста устанавливает 
начальник, отвечающий за сохранность моста.

592. Для руководства действиями караула речных 
застав и подразделений, выделяемых для выполнения 
работ, связанных с пропуском ледоходов и паводка, на
значают офицера.



ГЛАВА 13

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  ГРУЗО П О ДЪЕМ НО СТИ  
МОСТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

593. При пропуске военных нагрузок по мостам гру
зоподъемность их определяется в соответствии с указа
ниями настоящего Руководства.

594. Следующие типы неповрежденных постоянных 
мостов обеспечивают пропуск всех военных нагрузок 
(определение грузоподъемности этих мостов не тре
буется):

— автодорожные мосты на автомобильных дорогах 
с цементно-бетонным покрытием шириной не менее 14 л* 
или с раздельными полосами движения (на автомаги
стралях и автострадах);

— автодорожные мосты на автомобильных дорогах 
с асфальтобетонным или цементобетонным покрытием 
постройки после 1945 г.;

— городские мосты с двухпутным трамвайным дви
жением;

— городские мосты постройки после 1945 года;
— стальные мосты со сварными или клепано-свар

ными пролетными строениями;
— железобетонные мосты;
— железнодорожные мосты широкой колеи;
— бетонные и каменные арочные мосты.
595. Необходимо определять грузоподъемность 

стальных мостов, не перечисленных в ст. 594, и дере
вянных мостов.

Грузоподъемность стальных мостов определяют из 
условия прочности главных ферм (главных балок, про-

357



гонов), поперечных и продольных балок проезжей ча
сти. Грузоподъемность стальных главных ферм проле
том более 40 м достаточна для пропуска всех военных 
нагрузок.

Грузоподъемность деревянных мостов с несущей 
конструкцией в виде прогонов определяют из условия 
прочности прогонов.

596. Грузоподъемность мостов характеризуется ве
сом в тоннах условной гусеничной нагрузки. Вес пропу
скаемых по мосту гусеничных нагрузок и одиночных ко
лесных нагрузок не должен превосходить веса условной 
гусеничной нагрузки, определенного для данного моста.

597. При пропуске по мосту автопоездов или колонн 
автомобилей его грузоподъемность, выраженная весом 
условной гусеничной нагрузки, должна быть не менее 
указанной в табл. 36.

Т а б л и ц а  36

Пролет моста, j№

Вид нагрузки
до 10 15 20 30 35 40 и 

более
Наименьшая грузоподъемность моста в г, 
выраженная через вес условной гусеничной 

нагрузки, определяемой по Руководству

Автопоезд длиной 16 м из 
трехосного тягача весом 20 т 
и четырехосного прицепа ве
сом 75 г ............................... 50 60 70 80 80 90

Автопоезд длиной 19 м из 
четырехосного тягача весом 
50 г и двухосного прицепа 
весом 40 т ........................... 50 50 50 60 70 70

Автопоезд длиной 14 м из че
тырехосного тягача весом 
27 т и двухосного прицепа 
весом 22 т ........................... 25 25 30 40 40 50

Колонна автомобилей Н-10 с 
максимальным весом одного 
автомобиля 13 г и весом 
остальных — по 10 т в одну 
полосу движ ения................ 20 20 20 20 25 30

То же в две полосы движе
ния ....................................... 30 30 40 40 50 50

Колонна автомобилей Н-30 с 
весом каждого по 30 г в од
ну полосу движения , ^  * . 30 30 30 30 40 50
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598. Гусеничные нагрузки, одиночные колесные на
грузки и автопоезда весом, превышающим половину 
веса соответствующей условной гусеничной нагрузки 
(см. ст. 597), пропускают по мосту одной колонной с по
перечным смещением относительно оси моста не более 
0,75 м. При этом в одном пролете должен находиться 
только один груз.

Нагрузки весом менее половины расчетной можно 
пропускать по мосту в две колонны, если позволяет ши
рина проезжей части.

Колонны автомобилей пропускают по мостам без 
ограничений.

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ МОСТА
599. Для определения грузоподъемности моста про

изводят его обследование. В результате обследования 
составляют карточку инженерной разведки, состоящую 
из двух разделов. В первом разделе карточки приводят 
общие сведения для всего моста в целом. Второй раз
дел карточки заполняют только для пролетных строе
ний, грузоподъемность которых определяют. Во втором 
разделе карточки приводят сведения о каждом пролет
ном строении, отличающемся от остальных размерами, 
материалом или конструкцией.

КАРТОЧКА ИНЖ ЕНЕРНОЙ РАЗВЕДКИ МОСТА

Р а з д е л  I 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Река ............................................................................................................
2. Место расположения моста .............................................................
3. К а р т а ....................... .......................координаты....................................
4. Д а т а .................................................... .. ..................................................
5. Тип, ширина и покрытие дороги (улицы)..........................................
6. Тип и материал моста.............................................................................
7. Время постройки м о с т а .........................................................................
8. Сведения о минировании:

м о с т а .................... . ................................................................. .... .
подходов ............................................................................................

9. Заключение о грузоподъемности моста:
возможен пропуск по мосту всех войсковых нагрузок; необ
ходимо определить грузоподъемность пролетных строе
ний .Ns . (считая от исходного берега)....................
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Р а з д е л  II
СВЕДЕНИЯ О ПРОЛЕТНОМ СТРОЕНИИ №

(рис. 230, 231, 232)
А. Несущая конструкция 

(ненужное вычеркнуть)

1. Материал несущей конструкции . ♦ .

2. Материал несущего н а ст и л а ................

3. Материал дорожного покрытия , „ .

4. Тип несущей конструкции....................

|  дерево 
I металл

{
дерево 
железобетон 
металл 
дерево 
камень 

< Щебень 
асфальтобетон 

; цементобетон 
f прогоны 
{ сплошные балки 
I сквозные фермы

Продольный разрез
1

полеречные разрезы
Езда понизу Езда поверху

**ис- 230. Схемы металлических пролетных строений:
/ — главные фермы (балки); 2 — поперечные балки; 3 — продольные балки; 

4 — настил и ездовое полотно
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5. Расчетный пролет несущей конструкции / = ... м.
6. Ширина проезжей части В — .... м.
7. Количество прогонов (главных балок или ферм) в попереч

ном сечении моста шт.

г д е

Рис. 231. Типы сечений клепаных балок:
а, б — два поясных уголка; в — четыре поясных уголка; г —четыре поясных 
уголка и два листа; д — четыре поясных уголка и четыре листа; е — четыре

поясных уголка и шесть листов

Рис. 232. Типы сечений поясов сквозных ферм:
а — один горизонтальный лист, один вертикальный лист и два уголка; б — 
два вертикальных листа и четыре уголка; в — четыре вертикальных листа, 

один горизонтальный лист и четыре уголка

8. Расстояние между крайними прогонами (главными балками 
или фермами) 60= .... м.

9. Для деревянных прогонов:
диаметр бревна посередине пролета d= ... см; 
высота h ~ ... см и ширина 6 = ... см бруса посередине про
лета.

10. Для прокатных прогонов:
высота прогона h—.,.. см, ширина прогона Ь=... см.
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11. Для сплошных клепаных главных балок:
полная высота балки см;
ширина балки b—.... см;
количество горизонтальных листов в обоих поясах балки ... шт.; 
количество уголков в обоих поясах балки ... шт.

12. Для сквозных металлических ферм:
расстояние между нижними (или верхними) гранями нижнего 
и верхнего поясов (расчетная высота) см;
размеры поперечного сечения элементов, входящих в состав 
нижнего пояса посередине пролета;

Наименование элементов 
в поперечном сечении 

пояса

Размеры
попереч

ного
сечения

элемента,
см

Площадь попе
речного сече

ния одного 
элемента,

см2

Количество 
элементов 
в попереч
ном сече

нии нижне
го пояса, 

шт.

Суммарная 
площадь 
попереч

ного сече
ния эле
ментов, 

см2

Верти
кальные
листы

высота Лв =

Лв^в =
толщина к  =

Горизон
тальные
листы

ширина 11Si
«С*

толщина 8 Г =

Уголки

ширина вер
тикальной 

полки

«<

II

1

( Л у  +  £ у )  Б у  =
ширина го
ризонталь
ной полки
толщина

полки » у  =

Площадь поперечного сечения нижнего пояса: Fn =  ~ см2.

Б. Продольные и поперечные балки проезжей части 
(ненужное вычеркнуть)

I. Материал несущего настила

2. Материал дорожного покрытия

I дерево 
железобетон 

I металл
дерево
камень
щебень
асфальтобетон
цементобетон
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3. Расположение уровня езды по мосту поверху
понизу

4. Ширина проезжей части В « . . .  ж.
5. Расстояние между поперечными балками (панель) « . м
6. Для мостов с ездою понизу:

число продольных балок в поперечном сечении моста 
п' — . . . шт.;
расстояние между крайними продольными балками Ь0 *= . . ,  м

7. Пролет поперечной балки Ъ~м — расстояние между смежными 
главными балками или фермами

8. Для прокатных балок:
высота балки h — см, ширина балки Ь~ . . .  см;

9. Для клепаных балок:
высота балки Л= . . . см, ширина балки Ь— . . . см; 
количество горизонтальных листов в обоих поясах бал
ки . . .  шт.;
количество уголков в обоих поясах балки * . . шъ 

Разведку производил . ш.

3. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  ГРУЗОПОДЪЕМ НОСТИ 
СТАЛЬНЫ Х И Д ЕРЕВ Я Н Н Ы Х  МОСТОВ

600. Грузоподъемность мостов, указанных в ст. 595, 
определяют по номограммам, которые имеют: три шка-^ 
лы, пять параллельных ш кал или пять шкал, в числе 
которых одна наклонная (рис. 233).

Порядок определения искомой величины по номо
грамме, имеющей три шкалы (рис. 233, а) следую 
щий:

— на номограмму накладываю т линейку (индекс), 
соединяющую точки А \ и Б х с известными величинами 
на двух ш калах — А  и Б ;

— точка пересечения линейки (индекса) с третьей 
шкалой Z  определяет значение искомой величины Z x.

П орядок определения искомой величины по номо
грамме, имеющей пять параллельных шкал (рис. 233, б ), 
следующий:

— на номограмму накладывают индекс / ,  соеди
няющий точки А х и Б х с известными величинами на 
двух ш калах — А и Б;

— отмечают точку В г пересечения индекса 1 с не- 
проградуированной (слепой) шкалой В;

— накладываю т второй индекс, соединяющий отме
ченную на слепой ш кале точку В со значением Г\ 
третьей известной величины на шкале Г\
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I

&
Рис. 233. Порядок пользования номограммами; 

а — из трех шкал; б и в — из пяти шкал
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— точка пересечения индекса 2 с пятой шкалой Z 
определяет значение искомой величины Z\.

Порядок определения искомой величины по номо- 
грамме, имеющей пять шкал, в числе которых одна на
клонная (рис. 233, в), следующий:

— на номограмму накладывают индекс I, соединяю
щий точки -4| и В] с известными величинами на двух 
шкалах — А и Б;

— отмечают правое условное число ¥ fр в  точке пе
ресечения индекса 1 со шкалой условных чисел;

— находят на шкале условных чисел левое условное 
число ¥*ев, равное по величине правому условному чис
лу У»р( ¥ f B =  ¥ “е).

— накладывают второй индекс, соединяющий левое 
условное число ¥feB на шкале условных чисел со значе
нием Г 1 третьей неизвестной величины на шкале Г;

— точка пересечения индекса 2 с наклонной шка
лой Z  определяет значение искомой величины Z\.

601. Грузоподъемность пролетных строений с прого
нами из прокатных балок определяют в следующем 
порядке:

—  по табл, 37 определяют величину допускаемого 
изгибающего момента для одного прогона Мяоп тм;

— вычисляют величину допускаемого изгибающего 
момента всех прогонов Мдопп тм, где я — число прого
нов в поперечном сечении моста;

— при пролетах I более 6 м по табл. 38 определяют 
полный вес пролетного строения (включая проезжую 
часть) gi в т/м2 проезжей части;

— вычисляют интенсивность постоянной нагрузки 
g = g i  В т/м моста, где В — ширина проезжей части 
моста в м;

— по номограмме 1 (рис. 234) определяют величину 
изгибающего момента Л4ПОСт ™  от постоянной нагрузки 
(только для пролетов / более 6 м);

— вычисляют разность моментов МД0Пп — Мпост тм;
— по номограмме 2 (рис. 235) определяют величину 

коэффициента неравномерности Ки;
— по номограмме 5 (рис. 238) — при пролетах 

2 -т-4 ж; или по номограмме 6 (рис. 239) — при пролетах 
более 4 м, определяют грузоподъемность пролетного 
строения в т.
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Т а б л и ц а  37
Значения допускаемого изгибающего момента 
для прокатных балок двутаврового сечения

Высота
балки

Л,
см

Ширина 
балки 

Ь, 
см

Значе
ние
*̂доп»
тм

Высота
балки

А,
см

Ширина
балки

ь,
см

Значе
ние

Л*доп»
тм

Высота
балки

А,
см

Ширина
балки

А,
см

Значе
ние

^доп»
тм

20
9

10
15
20

4,1
4 .5
8 .5  

10,5

28 12
28

10,3
28,2 45

15
17,5
30

27,2
33,3.
68

29 12,2
29

11,4
30 ,2 47,5 17,8

30
45,2
76

21 9 ,5
21

4 ,2
12,6

30
12,5
15
30

11,4
12
32

50
15,8
19
30

35,9
45,3
82

22
10
И
22

5,3
5 ,9

13,6
32 13

30
14,9
36,2 55

16,6
20
30

43,6
69
9823 10

23
5 ,5

15,3 33 13 13,7

60
17,6
19
21,5
30

53
62
88

10924

10.5
11.5
13
14 
24

6 .7  
7 ,2  
8 ,5
9 .7  

17,2

34 13,7
30

17,5
40 ,3

35 15 16,5

70 26,5
30

132
147

25
И
12,5
25

7 ,5
7 ,9

19,3
36

13,6
14,3
30

16,6
20,7
45

75 30 160

26 11,3
26

8 ,4
21,5 38 15

30
24
50

80 30 174

27
11,6
12,2
27

9 ,3
9 ,2

24,2 40

14,2
15
15,5
30

20.7
22.7
27.8 
55

85 30 199

90 30 214
42,5 16,3

30
33
61

95 30 228

100 30 245
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Т а б л и ц а  38

Вес в t/ jm2 проезжей части и пролетного строения 
металлических пролетных строений

Материал
дорожного
покрытия

М
ат

ер
иа

л 
не

су


щ
ег

о 
на

ст
ил

а

Ве
с 

пр
ое

зж
ей

 
ча

ст
и 

с 
ба

ло
чн

ой
 

кл
ет

ко
й 

g2
t 

т!
м%

Тип несущей 
конструкции 
пролетного 
строения

Пролет /, м

менее
10 10—15 15-20 20-35 более

35

Полный вес пролетного строения 
(включая проезжую часть) g tf 

TjM1 проезжей части

Дерево Дере-
ВО 0 ,2

Сплошные
балки 0,30 0,35

§о
 

j

О о* 0,55

Сквозные
фермы — —

9о

0,40 0,45

Камень,
Щебень,

Асфальто
бетон

1

Ме
талл

1

0 ,6

Сплошные
балки 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00

Сквозные
фермы — — 0,80 0 ,85 0 ,95

Камень, 
Щебень, 

Асфальто
бетон, Ц е

ментобетон

Желе
зобе
тон

0,7

Сплошные
балки 0,80 0,85 0,90 1,00 1,10

Сквозные
фермы — — 0,90 0,95 1,05

Пример 1. Определить грузоподъемность пролетного строения 
с прогонами из прокатных балок и деревянной проезжей частью:

высота балки 6 —45 см;
ширина балки 6 —15 см;
число балок в поперечном сечении моста п—8 шт.?
расстояние между крайними балками 60^ 6  м;
пролет /= 9  м;
ширина проезжей части В =6,5  лс.
Р е ш е н и е :
— допускаемый изгибающий момент для одной балки из 

табл. 37 Мдоп=27,2 тм;
— допускаемый изгибающий момент для всего пролетного 

строения Л1доп л —27,2*8=217 тм;
— вес 1 м2 пролетного строения из табл. 38 g i—0,3 т/м2;
— интенсивность постоянной нагрузки g = g tB = 0,3* 6,5—1,95 т/м;
— изгибающий момент от постоянной нагрузки по номограмме 1 

(рис. 234) Л1Пост =  20 тм;
— разность моментов МдецЯ — Л4пост=217—20=*197 тм;
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— коэффициент неравномерности по номограмме 2 (рис. 235) 
Ли =  1,58;

— грузоподъемность пролетного строения по номограмме 6 
(рис. 239) Я “ 63 г.

602, Грузоподъем ность спл ош ны х кл епаны х гл авны х 
балок или сквозны х гл а в н ы х  ферм пролетны х строений 
м еталлических мостов определяю т в следую щ ем  по
рядке:

—  по ном ограм м е 3 (рис. 236) д л я  одной сплош ной 
главной балки или по ном ограм м е 4 (рис. 237) для 
одной сквозной гл авной  фермы определяю т величину 
допускаем ого и зги б а ю щ его  момента М доп тм;

—  вы числяю т вел ичину д о пускаем ого  изгибаю щ его  
момента для всех гл а в н ы х  бал ок или ферм М допп тм, 
где п —  число гл авны х бал ок или ферм в поперечном 
сечении моста;

—  по табл. 38 опред еляю т полны й вес пролетного 
строения (вкл ю чая  п р о е зж ую  часть) g\ в т/м2 проез
жей части;

—  вы числяю т интенсивность постоянной н а грузки  
g ^ g iB  т/м моста, где В  —  ш ирина  проезж ей части м о
ста в м;

—  по ном ограм м е 1 (рис. 234) определяю т и зги 
баю щ ий момент от постоянной  н а гр узки  М пост тм;

—  вы числяю т разность моментов М допп  —  М ПОСт тм;
—  по ном ограм м е 2 (рис. 235) определяю т коэф ф и

циент неравном ерности /Сн;
—  по ном ограм м е 6 (рис. 239) (п ри  пролетах / =  

= 4 — 20 м) или по ном ограм м е 7 (рис. 240) (п р и  проле
тах более 20 м) опред еляю т грузоподъ ем ность пролет
ного строения.

Пример 2. Определить грузоподъемность металлического про
летного строения со сквозными главными фермами: 

материал несущего настила— железобетон; 
материал дорожного покрытия — асфальтобетон; 
пролет ферм / —34 м; 
ширина проезжей части В =  4,0 м; 
в поперечном сечении моста две главные фермы п = 2; 
расстояние между главными фермами Ь0—5 м\ 
расстояние между нижними гранями нижнего и верхнего поясов 

(расчетная высота) /го—4О0 см;
размеры поперечного сечения элементов, входящих в состав 

нижнего пояса, посередине пролета:
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Наименование элементов 
в поперечном сечении 

пояса

Размеры
попереч

ного
сечения

элемента,
см

Площадь попе
речного сечения 
одного элемента,

смг

Количество 
элементов 

в попе* 
речном 
сечении 
пояса, 

шт.

Суммарная
площадь
попереч

ного
сечения

элементов,
смг

Верти
кальные

листы

высота hB =  40
Лв * Вв =  40 2 80

толщина 8В =  1

Уголки

ширина вер
тикальной 

полки
Лу =  9

(Лу +  6у)8У = 14 4 56
ширина го
ризонталь
ной полки

Ьу =  9

толщина I 8 о  8
П О Л К И  1 У 1

Площадь поперечного сечения нижнего пояса fn = 1 3 6  см*.
Р е ш е н и е :
— допускаемый изгибающий момент для одной фермы по но

мограмме 4 (рис. 237) — Л!доп“ 860 тм\
— допускаемый изгибающий момент для всех главных ферм

Мдоа п = 8 6 0  - 2 =  1720 тм;
— по табл. 38 вес пролетного строения g \~ 0,95 т/м* проезжей 

части;
— интенсивность постоянной нагрузки

g = g i  5 = 0 ,9 5  ■ 4,0=3,8 т/м;
— изгибающий момент от постоянной нагрузки по номограмме 1 

(рис. 234) — М пост = 550  тм;
— разность моментов

Л{доп й — Afoocx= 1720 — 550=1170 тм;
— коэффициент неравномерности — по номограмме 2 (рис. 235) 

Кн=1,30;
— грузоподъемность главных ферм — по номограмме 7 (рис. 240) 

Р —98 т.
603. Грузоподъемность продольных балок металли

ческих пролетных строений с ездою понизу определяют 
в следующем порядке:

— определяют величину допускаемого изгибающего 
момента для одной балки Мдоп тм, для прокатных ба
лок по табл. 37, а для клепаных балок — по номограм
ме 3 (рис. 236);

— вычисляют величину допускаемого изгибающего 
момента для всех балок 'Млопп' тм, где п' — число про
дольных балок в поперечном сечении моста;

— по табл. 38 определяют вес 1 м 2 проезжей части 
ёг т/м2 (только при величине панели d более 6 м)]
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— вычисляют интенсивность постоянной нагрузки 
g= gzB  т/м моста, где В — ширина проезжей части в м\

— по номограмме 1 (рис. 234) определяют (при ве
личине панели d более 6 м) изгибающий момент от по
стоянной нагрузки УИпост (в номограмме за расчетный 
пролет / принимают величину панели d );

— вычисляют разность моментов MROnn' — М пост (тм) ;
— по номограмме 2 (рис. 235) определяют коэффи

циент неравномерности Кв (в номограмме за число п  
принимают число продольных балок в поперечном сече
нии п', а за расстояние Ь0 — расстояние между крайними 
продольными балками Ь'̂ у,

— по номограмме 5 (рис. 238) (при панели 2-ь4 м) 
или 6 (рис. 239) (при панели более 4 м) определяют 
грузоподъемность продольных балок.

Пример 3. Определить грузоподъемность прокатных продоль-
ных балок проезжей части металлического моста с ездою понизу: 

материал несущего настила — железобетон; 
материал дорожного покрытия — асфальтобетон? 
ширина проезжей части В  — 7 м ; 
панель d ~ 7  м ;
число продольных балок в поперечном сечении моста n ' —б шт.; 
расстояние между крайними продольными балками £q=5 ,5  м \ 
высота балки h —АЪ см ; 
ширина балки 6 = 1 5  см .
Р е ш е н и е :

— допускаемый изгибающий момент для одной балки — по 
табл. 37 — Afдоп=27,2 тм;

— допускаемый изгибающий момент для всех продольных б а
л о к — М лоап/—27,2 • 6 =  163 тм;

— вес 1 мг проезжей части по табл. 38 — £ 2 = 0 , 7  т/м2;
— интенсивность постоянной нагрузки g ~ g 3B ~ 0,7 *7=4,9 т/м 

моста;
— изгибающий момент от постоянной нагрузки по номограмме 1 

(рис. 234) — в номограмме принимают l= d = 7 м — МПОст= 30  тм;
— разность моментов М ц ОПп ' — А4Пост =  163—30=133 тм;
— коэффициент неравномерности по номограмме 2 (рис. 235), 

в номограмме принимают п —п , ~ 6 шт. и b0= b 0 ~ 5 t5 м , ^  =  1*58;
— грузоподъемность продольных балок по номограмме 6 

(рис. 239) Р = 60  г.

604. Грузоподъемность продольных балок металли
ческих пролетных строений с ездою поверху определяют 
в следующем порядке:

— определяют допускаемый изгибающий момент для 
одной балки Л1доп тм, для прокатных балок — по табл. 37, 
а для клепаных балок — по номограмме 3 (рис. 236);
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-w определяют грузоподъемность продольных балок 
по номограмме 8 (рис. 241).

Пример 4. Определить грузоподъемность клепаных продольных 
балок проезжей части металлического моста с ездою поверху; 

высота балки А=60 см; 
ширина балки 6= 13  см; 
количество поясных уголков — 4; 
горизонтальных листов — нет; 
панель d ~  5,0 м.
Р е ш е н и е :
— допускаемый изгибающий момент для одной балки по номо

грамме 3 (рис. 236) — Мдоп—31 гм;
— грузоподъемность продольных балок — по номограмме 8 

(рис. 241) Р —69 г.

605. Грузоподъемность поперечных балок м еталли
ческих пролетных строений определяют в следующем 
порядке:

— определяют допускаемый изгибающий момент 
Мдоп тм для прокатных балок — по табл. 37, а для  кле
паных балок — по номограмме 3 (рис. 236);

— по табл. 38 определяю т вес 1 м2 проезжей ча-* 
сти g 2 т/м2 проезжей части;

— вычисляют интенсивность постоянной нагрузки 
на 1 погонный метр поперечной балки g —g^d т/м балки, 
где d  — величина панели в м;

— по номограмме 1 (рис. 234) определяют изгибаю 
щий момент от постоянной нагрузки Afnocx (в ном ограм 
ме за расчетный пролет I поперечной балки принимают 
расстояние меж ду смежными главными фермами Ь);

— вычисляют разность моментов Мдоп — MnoCT тм;
— по номограмме 9 (рис. 242) при расстоянии м еж 

ду смежными главными фермами 6 = 2 —5 м  или по но
мограмме 10 (рис. 243) при 6 = 5 — 12 м  определяю т 
грузоподъемность поперечных балок в г.

Пример 5. Определить грузоподъемность клепаных поперечных 
балок металлического моста: 

высота балки h—70 см; 
ширина балки 6 = 22  см; 
количество поясных уголков — 4 шт.| 
горизонтальных листов — 4 шт.; 
панель d=5,0 м;
расстояние между смежными фермами 6=7,2 ж? 
материал несущего настила — железобетон; 
материал дорожного покрытия — асфальтобетон.
Р е ш е н и е :
— допускаемый изгибающий момент по номограмме 3 (рис. 236) 

Мдоп =  89 тм\
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— вес 1 мг  проезжей части по табл. 38 £2=0,7 т/м2;
— интенсивность постоянной нагрузки £ —gzd=0J  * 5,0=3,5 т/м 

балки;
— изгибающий момент от постоянной нагрузки — по номограм

ме I (рис. 234)— Мпост=23 тм;
— разность моментов Л4доп — Л4Пост~89—23=66 тм;
— по номограмме 10 (рис. 243) грузоподъемность поперечных 

балок Я=62 т.

606. Грузоподъемность пролетных строений с дере
вянными прогонами из бревен или из брусьев опреде
ляют в следующем порядке:

— для деревянных прогонов из бревен по номо
грамме 11 (рис. 244), а из брусьев — по номограмме 12 
(рис. 245) определяют величину допускаемого изгибаю
щего момента для всех прогонов М лоап тм, где п — число 
прогонов в поперечном сечении моста;

— по номограмме 2 (рис. 235) определяют величину 
коэффициента неравномерности /Сн;

— по номограмме 13 (рис. 246) при пролетах / =  
=  2—4 м или по номограмме 14 (рис. 247) при пролетах 
/= 4 —8 м определяют грузоподъемность пролетного 
строения в г.

Пример 6. Определить грузоподъемность пролетного строения 
с прогонами из бревен:

диаметр бревна посередине пролета d —24 см; 
число прогонов в поперечном сечении моста л =  8 шт.; 
расстояние между крайними прогонами 6о=4,5 м; 
пролет /=3,8 м.
Р е ш е н и е :
— допускаемый изгибающий момент — по номограмме 11 

(рйс. 244) МДопЯ=19 тм;
— коэффициент неравномерности — по номограмме 2 (рис. 235) 

Кн —1.78;
— грузоподъемность пролетного строения — по номограмме 13 

(рис. 246) Я=23,5 г.
Пример 7. Определить грузоподъемность пролетного строе

ния с прогонами из брусьев: 
высота бруса 6=25 см; 
ширина бруса 6=16 см;
число прогонов в поперечном сечении моста я=14 шт.| 
расстояние между крайними прогонами 60= 6  м; 
пролет 1=5 м.
Р е ш е н и е :
— допускаемый изгибающий момент — по номограмме 12 

(рис. 245) ЛГд0пЛ=42 тм;
— коэффициент неравномерности — по номограмме 2 (рис. 235) 

К . - 1.64;
— грузоподъемность пролетного строения — по номограмме 14 

(рис. 247) Я=36 г,
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^  Рис. 246. Номограмма 13 для определения грузоподъемности в г пролетных строений с деревянными прого- 
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ГЛАВА 14

РАСЧЕТ низководных мостов

1. ОСНОВНЫЕ п о л о ж е н и я

607. В тех случаях, когда основные размеры моста, 
качество материалов, количество прогонов в поперечном 
сечении моста или количество свай (стоек) в опорах, 
а также размеры сечений элементов отличаются от при
веденных в таблицах настоящего Руководства, необхо
димо произвести расчет прочности следующих основных 
элементов моста:

— нижнего рабочего настила и поперечин;
*— прогонов;
— насадок, свай, стоек, лежней, рамных и береговых 

опор и подкладок под лежнями.
608. При расчете прочности низководных мостов 

учитывают вертикальное давление подвижной нагрузки 
и собственный вес конструкции. Влияние горизонталь
ных нагрузок (давление ветра, разворот подвижной на
грузки на мосту и торможение) учитывают конструк
тивно.

609. Расчетную вертикальную подвижную гусенич
ную и колесную нагрузку принимают в соответствии 
с указаниями ст. 8 и 9.

При расчете элементов моста подвижную нагрузку 
располагают продольной осью вдоль моста в наиболее 
невыгодное для рассчитываемого элемента положение. 
В поперечном направлении подвижную нагрузку можно 
располагать вплотную к одному из колесоотбоев в од-* 
нопутных мостах, а в двухпутных мостах — со смеще
нием не более 0,75 м относительно оси моста.
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610. Расчетная вертикальная нагрузка от собствен
ного веса моста в тоннах на мг проезжей части моста 
принимается по табл. 39.

Т а б л и ц а  39

Расчетная вертикальная нагрузка от собственного веса моста 
в тоннах на м 2 проезжей части

Наименование конструкции
Пролет
моста,м

Расчетная
нагрузка
П̂Ч И Н̂Ч1Т/Л2

Проезжая часть про
летного строения

Поперечный настил с 
защитными колеями

Продольный настил на 
поперечинах

0,06

0,10

Несущая часть пролет
ного строения Деревянные прогоны

Несущая часть пролет
ного строения

Металлические прого
ны

8

10

11

0,07

0,10

0,13

0,16

0,20

0,22

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

П р и м е ч а н и е .  Вес 1 пог. м пролетного строения g  в т/м 
моста равен сумме весов I м2 проезжей части gn4 и несущей части 
£нч, умноженной на ширину проезжей части В : g =  (gn4+ g R4)B.
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611. Расчетные сопротивления R  для сосны и ели 
независимо от влажности древесины принимают по 
табл. 40.

Т а б л и ц а  40
Расчетные сопротивления для сосны или ели

Вид напряжения Расчетное сопротивление 
/?, кг смг

Изгиб бревен (при отсутствии стески 
снизу прогона) ................................ 200

Изгиб брусьев, досок и бревен, име
ющих стеску снизу............................ 180

Сжатие и смятие вдоль волокон . . 180

Смятие в насадках, лежнях и под 
шайбами .................................... .... . 60

Д ля других пород леса расчетные сопротивления 
умножают на поправочные коэффициенты, приведенные 
в табл. 41.

Т а б л и ц а  41

Поправочные коэффициенты для расчетных сопротивлений

Порода леса

Поправочный

при изгибе 
и сжатии

коэффициент 

при смятии

Лиственница . ......................... 1,2 1,2

Пихта ............................ ... 0,8 0 ,8

Кедр . .................................... 0 ,9 0 ,9

Дуб, ясень, граб, к л е н .................... 1,3 2 ,0

Береза, б у к ............................................ 1,1 1,6

Тополь, осина ........................................ 0,8 1,0

612. Расчетные сопротивления R для стали прини
мают по табл. 42.
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Т а б л и ц а  42

Расчетные сопротивления для стали

Вид напряжения

Расчетное сопротивление /?, кг'см*

Ст. 3 (СССР), 
St-37 (ГДР), 
ADX-35/46 
(Франция), 

BS-1948 
(Англия)

немарки
рованная 
сталь *

рельсо
вая

сталь

сталь
с пределом 
текучести

V *

1 2 3 4 5

Растяжение и сжатие 1900 1500 2500 0,8от

Изгиб ............................ 2000 1600 2700 0,85<тт

Срез сварных швов:
электродами Э34 . . 800 800 — 0,35<ут
электродами Э42,

Э42А .................... 1100 1100 1700 0,45ит

Растяжение болтов . . 1700 1500 _ __
Срез болтов ................ 1000 850 — —
Смятие болтов , , . . 2500 1900

* Расчетные сопротивления стали неизвестной марки н с неиз
вестным пределом текучести принимают как для немаркированной 
стали.

** Если известна величина предела текучести от стали, то рас
четное сопротивление R принимают по графе 5 таблицы.

2. РАСЧЕТ НАСТИЛА И ПОПЕРЕЧИН

613. Изгибающий момент (тм) в поперечном на
стиле от расчетной колесной нагрузки определяют по 
формулам:

— при равномерном расположении прогонов в по
перечном сечении моста, а также при неравномерном 
расположении прогонов, если колесо может быть распо
ложено посередине наибольшего расстояния между про* 
гонами (рис. 248):
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— при неравномерном расположении прогонов в по
перечном сечении моста, если колесо не может располо-

Рис. 248. Расчетные схемы поперечного на
стила при расположении колеса посередине 

расстояния между прогонами:
а — для деревянных прогонов; 6 — для металли

ческих прогонов

Рис. 249. Расчетные схемы поперечного на
стила при расположении колеса не посере

дине расстояния между прогонами:
а — для деревянных прогонов; 6 — для металли

ческих прогонов

житься посередине наибольшего расстояния между про
гонами (рис. 249):

М =  . ( 2 * - о .

где Рг — давление (г) одного колеса;
~  Ь — расстояние (м) между осями деревянных про

гонов или расстояние в свету между металли
ческими прогонами;

а — расстояние (ж) от середины колеса до бли
жайшей к нему оси деревянного прогона или 
до ближайшего металлическогр прогона; 

t — ширина (ж) опорной поверхности колеса.
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614. Изгибающий момент (тм) в продольном насти
ле от расчетной колесной нагрузки определяют по фор- 
муле (рис. 250)

M = - ^ - ( 2 c  — s),

где Рг— давление (т) одного колеса;
с — расстояние (м) между осями смежных попе* 

речин;
s — длина (м) опорной поверхности колеса.

615. Изгибающий момент (тм) в поперечинах опре
деляют от расчетной колесной и гусеничной нагрузок по 
формулам:

Рис. 250. Расчетная Рис. 251. Расчетная схема поперечин
схема продольного на- при расположении колеса или гусе-

стила ницы посередине расстояния между
прогонами

— при равномерном расположении прогонов в попе
речном сечении моста, а также при неравномерном рас
положении прогонов, если колесо или гусеница могут 
быть расположены посередине наибольшего расстояния 
между прогонами (рис. 251):

М =  (2b — mb J  при mbx <  b

и M  =  ПрИ mb^> b''

— при неравномерном расположении прогонов в 
поперечном сечении моста, если колесо или гусеница не 
могут быть расположены посередине расстояния между 
прогонами (рис. 252):

М =  Р%а а-  (2 b — mbx) при mbl < 42a и mbx<ib ,
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где Pj — давление (т) одного колеса или одной гусе
ницы;

Ь — расстояние (м) между осями смежных прого
нов;

а  — расстояние (м ) от середины колеса или гусе
ницы до ближайшей к нему оси прогона;

т — количество досок продольного настила, вос
принимающих давление от нагрузки, опреде
ляемое по табл. 42;

Ьг — ширина (м) одной доски продольного на
стила.

а*

Рис. 252. Расчетная схема поперечин 
при расположении колеса или гусе
ницы не посередине расстояния ме

жду прогонами

616. Количество досок настила или поперечин, вос
принимающих давление от нагрузки, определяют по 
табл. 43.

617. Требуемый момент сопротивления (смг) одной 
доски рабочего настила или одной поперечины опреде
ляют по формуле

W  =  - ~ - 100000,

где М — изгибающий момент (тм), определяемый по 
ст. 613—615;

R — расчетное сопротивление изгибу (кг/см2) , оп
ределяемое по табл. 40 и 41; 

m  — количество досок настила или поперечин, вос
принимающих давление от нагрузки, опреде
ляемое по табл. 43.
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Количество т досок настила и поперечин, 
воспринимающих давление от нагрузки

Рассчиты
ваемый
элемент

Количество элементов (т), 
воспринимающих давление 

от расчетной нагрузки

Тип иастилз
колесо 

с давле
нием 4 г

колесо 
с давле
нием 8 г

гусенич
ная

Одиночный попереч
ный

Доски 1 2 —

Поперечный с защит
ными колеями (насти
лом)

Доски 2 3 —

Одиночный продоль
ный на поперечинах

Доски 2 3 —

Поперечины 1 1 i — 1с

Продольный на попе
Доски 3 4 —

речинах с защитными 
колеями (настилом) Поперечины 1,2 1,2 ^ - iс

П р и м е ч а н и е ,  s — длина (ж) опорной поверхности гу
сеницы;

с — расстояние (м) между осями смежных поперечин.

Требуемый момент сопротивления поперечин опреде
ляют как для колесной, так и для гусеничной нагрузок. 
В качестве расчетного принимают наибольшую величи
ну момента сопротивления.

618. Сечение доски или поперечины подбирают по 
таблицам приложения 1 так, чтобы момент сопротивле
ния принятого сечения был не меньше и возможно бли
же к величине требуемого момента сопротивления. Тол
щину одиночного настила увеличивают на 1 см по срав
нению с расчетной вследствие возможного его износа.



3. РАСЧЕТ ПРОГОНОВ

619. Изгибающий момент (тм) в одном прогоне 
определяют по формуле

[мврк я( 1 + 1»)+м ао„] 4 - ,

где Мвр— изгибающий момент (тм) от расчетной по
движной гусеничной нагрузки, определяемый 
по ст. 620;

Л/пост — изгибающий момент (тм) от расчетной по
стоянной нагрузки, определяемый по ст. 621;

Кв — коэффициент неравномерности, определяе
мый по ст. 622 и 623;

п — количество прогонов в поперечном сечении 
моста;

(1 -j- fi) — динамический коэффициент, определяемый 
по ст. 624.

Р и с .  253. Р а с ч е т н а я  с х е м а  д л я  о п р е д е л е 
н и я  М В р Г

а — п р и  I >  s; б — п р и  I <  s

620 Изгибающий момент (тм) от расчетной подвиж
ной гусеничной нагрузки определяют по формуле 
(рис. 253):

— если l ^ s }
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— если l<s,
Мвр = Pi3

8s •
где P  — полный вес (г) расчетной гусеничной нагрузки; 

I— расчетный пролет (ж) прогонов; 
s— длина (ж) опорной поверхности гусеницы.

Рис. 254. Расчетная схема для определе
ния Л4ц0СТ

621. Изгибающий момент (тж) от расчетной посто
янной нагрузки определяют по формуле (рис. 254)

М ——* r i IIOCT -----  g  у

где g  — вес 1 лог. ж пролетного строения моста в т/ж, 
определяемый по ст. 610;

I— расчетный пролет (ж) прогонов.

Рис. 255. Расчетная схема для определения 
К* для пролетных строений со сплошным 

настилом

622. Коэффициент неравномерности для деревянных 
и металлических прогонов в пролетных строениях со 
сплошным настилом определяют по формуле (рис. 255)
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где п — количество прогонов в поперечном сечении 
моста;

е0 — расстояние (jh) между осями крайних прого
нов;

а — коэффициент, принимаемый равным:
— при п  <  7 а — 0,95;
— при 8 < / г < 1 1  а =  0,90;
— при 12 а — 0,85;

е — величина наибольшего смещения (м) центра тя
жести расчетной подвижной нагрузки относительно оси 
моста, равная

е  = ----- н (но не более 0,75/я),

В  — ширина (м )  проезжей части;
В н — ширина (м )  нагрузки.

Рис. 256. Расчетная схе
ма для определения Кп 
для колейных пролетных 

строений

623. Коэффициент неравномерности для деревянных 
и металлических прогонов в колейных пролетных строе
ниях определяют по формуле (рис. 256)

где /Zj — количество прогонов в поперечном сечении 
одной колеи;

ех — расстояние (м )  между осями крайних прого
нов колеи;
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ех — величина наибольшего смещения (м) середи
ны гусеницы нормативной временной нагрузки 
относительно оси колеи, равная

Л В к — t в! — t—  —  или е1== ,

где Вк — ширина (м) проезжей части колеи; 
t  — ширина (м) гусеницы.

624. Динамический коэффициент принимают рав
ным:

— для деревянных прогонов 1+р=1,0;
— для металлических прогонов 1+р=1,15.
625. Требуемый момент сопротивления (см3) про

стого прогона определяют по формуле

П7=-^-100000,

где М  — изгибающий момент (тм), определяемый по 
ст. 619;

R — расчетное сопротивление изгибу (кг!см2) , опре
деляемое для деревянных прогонов по табл. 40 
и 41, а для металлических прогонов — по 
табл. 42.

626. Сечение простого деревянного прогона из бре
вен или брусьев подбирают по таблицам приложения 1 
так, чтобы момент сопротивления был не меньше и воз
можно ближе к величине требуемого момента сопротив
ления. Диаметр (см) прогона в тонком конце с учетом 
сбежистости бревна равен

где dp — расчетный диаметр (см) прогона в середине 
пролета, определенный по требуемому мо
менту сопротивления;

L— полная длина (м) прогона.
При подборе сечения сложного прогона требуемый 

момент сопротивления делят на количество бревен 
(брусьев), входящих в состав сложного прогона.
398



627. Требуемый момент сопротивления деревянного 
составного прогона определяют по формулам:

— из двух окантованных бревен (рис. 257, а) :>

^ = ^ § - ( 4 /х +  / гА2);

из двух брусьев (рис. 257,6):

ту/__ J Л2W — з  ,

где 1Х — момент инерции (см4) одного окантованного 
бревна посередине прогона, определяемый по 
таблице приложения 1;

F — площадь (см2) сечения одного бревна посе
редине прогона, определяемая по таблице 
приложения 1;

h — высота (см) одного окантованного бревна или 
бруса;

в — ширина (см) бруса.

Рис. 257. Схемы расположения нагелей в деревянных составных
прогонах:

а  — из двух бревен; б  —  из двух брусьев; в  —  в продольном направлении

628. Количество цилиндрических стальных нагелей, 
необходимых для сплачивания прогона на всей его дли
не, определяют по формулам:

— для прогона из двух окантованных бревен 
(рис. 257,а ) :

л “ =  (4 /, +  Fh2) [Гн] ^

399



— для прогона из двух брусьев (рис. 257, б) ;

«* =  - ^ 1 0 0 0 0 0 ,

где М <— изгибающий момент (тм), определяемый по 
ст. 619;

1Х, F, h — те же величины, что и в ст. 627;
[7'н] — расчетное усиление (кг) на один нагель, 

определяемое по формуле

[7 'н ]  =  2 5 0 4 ,
где — диаметр (см) цилиндрического стального 

нагеля.
Расстояние между осями нагелей принимают не 

менее: вдоль волокон — 6 dn и поперек волокон — 3 dn 
(рис. 257).

629. Сечение простого металлического прогона под
бирают по таблицам приложения 2 так, чтобы момент 

сопротивления был не меньше величины 
требуемого момента сопротивления и воз
можно ближе к нему.

При подборе сечения прогона в виде па- 
 ̂ ^  . Я кета из прокатных балок (рельсов) требуе- 

мый момент сопротивления делят на ко
личество балок (рельсов), входящих в со
став прогона.

Рис. 258.
Схема ме

таллическо
го составно
го прогона

630. Момент сопротивления (см3) со
ставного прогона из двух прокатных балок 
определяют по приложению 3 или по фор
муле (рис. 258)

W  =  2 ~ - b [ U > + F (h +  by],

где 1Х— момент инерции (см4) одной балки, определяе
мый по таблицам приложения 2;

F — площадь (см2) сечения одной балки, опреде
ляемая по таблицам приложения 2; 

h — высота (см) одной балки;
8— толщина (см) прокладки между балками.

При отсутствии прокладок между балками в форму
ле для определения момента сопротивления составного 
прогона принимают 8 =  0. Сварные швы располагают по 
длине прогона в соответствии с указаниями ст. 143.
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4. РАСЧЕТ ОПОР

Определение давлений

631. Давление (г) на крайнюю наиболее нагружен
ную сваю или стойку опоры определяют по формуле

А  = =  ( А ф * н *4" ^ п о с т )  т  >

где Авр — давление (г) на опору от расчетной времен
ной гусеничной нагрузки, определяемое по 
ст. 632;

Аюст — давление (г) на опору от расчетной постоян
ной нагрузки, определяемое по ст. 633.

К'и— коэффициент неравномерности для опоры, 
определяемый по ст. 634; 

т  — количество свай или стоек в плоской опоре 
или в одном ряду башенной опоры.

632. Давление (г) от расчетной временной гусенич
ной нагрузки определяют по формулам:

— на береговую опору (рис. 259,а):

А,р= р  (1 §г ) ;

«— на плоскую промежуточную опору (рис. 259,6):

Авр —  Р(^1 1Г ) ’

— на один ряд свай или стоек башенной промежу
точной опоры (рис. 259,в):

А<р =  £*(i — 2ГТс) ’
где Р  — полный вес (г) расчетной временной нагрузки; 

I — расчетный пролет (м);
с — расстояние (м) между рядами свай или стоек 

в башенной опоре.
633. Давление (г) расчетной постоянной нагрузки 

определяют по формулам:
— на береговую опору (рис. 259,а):

А  —-‘ ‘ пост 2 *
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Рис. 259. Расчетные схемы для определения давлений 

от временной и постоянной нагрузки:
а — на береговую опору; б — на плоскую промежуточ- 
ную опору; в — на один ряд свай или стоек башенной 

промежуточной опоры
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— на плоскую промежуточную опору (рис. 259,6):
п̂ост

~  на один ряд свай или стоек башенной опоры 
(рис. 259,в):

A — g  I + с.

где g — полный погонный вес т/м пролетного строения, 
определяемый по ст. 610;

/  — расчетный пролет (л);
с — расстояние (м) между рядами свай или стоек 

в башенной опоре.

Рис. 260. Расчетная схема для определения 
Кн для опоры

634. Коэффициент неравномерности для опоры опре
деляют по формуле (рис. 260)

m — 1\ 
m + l )  ’

где m — количество свай или стоек в плоской опоре 
или в одном ряду башенной опоры;

Oj — расстояние (л) между осями крайних свай или 
стоек;
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е — величина наибольшего смещения (м ) центра 
тяжести расчетной временной нагрузки относи
тельно оси моста, равная

q _^
е = --------- 1 - (но не более 0,75 м),

2

где В — ширина (м ) проезжей части;
Ви — ширина (л) нагрузки.

Подбор сечений сваи и стойки

635. Подбор сечения сваи или стойки производят в 
следующем порядке:

— подбирают диаметр d0 в тонком конце по ст. 636 
и 637;

— определяют расчетный диаметр £?р сваи или стой
ки по ст. 638;

— проверяют величину расчетного диаметра dp по 
ст. 639;

— при необходимости изменяют величину расчет
ного диаметра dp и диаметра в тонком конце d0 по 
ст. 642.

636. Диаметр деревянной сваи или стойки в тонком 
конце должен быть не менее 16 см.

637. Диаметр сваи в тонком конце подбирают по 
табл. 44 так, чтобы расчетное вертикальное давление 
было не меньше давления на сваю, определенному по 
ст. 631 и возможно ближе к нему.

Т а б л и ц а  44

Расчетные вертикальные давления на сван

Диаметр деревянной 
сваи в тонком конце, см

16 17 18 19 20 21 22 23 24

Расчетное 
ное давление

вертикаль
на сваю, г

14 16 18 20 22 24 27 29 31
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638. Расчетный диаметр dp определяют через диа
метр в тонком конце d0 с учетом сбежистости бревен по 
следующим формулам:

Рис. 261. Схемы для определения расчетного диа
метра dp, расчетной длины /Р и диаметра dp 

в месте опирания насадки или лежня: 
а — стойки рамной опоры; б — цельной (ненаращенной) 

сваи; в — наращенной сван

— для стойки (рис. 261,а, в):
dp =  dp -j- 0,5й;

— для цельной (ненаращенной) сваи (рис. 261 ,6 );
dp —  d 0 - \ -  h0 -)- 0,6/Zj;

— для наращенной сваи (рис. 261, в):
d p  =  d 0 +  h0,

где d p  — расчетный диаметр { с м )  сваи или стойки;
d 0 — диаметр ( с м )  сваи или стойки в тонком конце; 
h — высота (м ) стойки;
Л0 — глубина (л ) забивки сваи;
hy — расстояние (.и) от грунта до насадки.
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639. Величину расчетного диаметра dp (см) сваи или 
стойки проверяют по формуле

где А — давление (г) на сваю или стойку, определяе
мое по ст. 631;

R — расчетное сопротивление (кг/см?) сжатию, 
определяемое по табл. 40 и 41;

<р— коэффициент продольного изгиба, принимае
мый по ст. 640,

Рис. 262. График для определения коэффи
циента ф

640. Величину коэффициента <р определяют по гра
фику (рис. 262) в зависимости от отношения расчет
ной длины /р сваи или стойки, определяемой по ст. 641, 
к расчетному диаметру dp.
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641. Расчетную длину /р (м ) принимают равной:
— для стойки (рис. 261, а, в)

— для цельной (ненаращенной) сваи (рис. 261,6)
/р  =  0 ,8 А у ,

— для наращенной сваи (рис. 261, в)
Ip =  2 h 2,

где h  — высота ( м )  стойки;
h x — расстояние (Л£) от грунта до насадки; 
h2 <— расстояние (м ) от грунта до сроста сваи.

642. Если расчетный диаметр сваи или стойки мень
ше требуемого, то его увеличивают до тех пор, пока не 
будет выполнено условие ст. 639. В этом случае диа
метр сваи или стойки в тонком конце определяют по 
формулам ст. 638.

Подбор сечений насадки и лежня

643. Сечение насадки и лежня подбирают:
— из условия прочности на смятие торцами стоек 

или свай по ст. 644;
— из условия прочности на изгиб по ст. 650.
644. Требуемую ширину стески Ьи (с м ) насадки или 

лежня из условия прочности на смятие определяют по 
графику на рис. 263 в зависимости от диаметра d B ( с м )  
сваи или стойки, определяемого по ст. 645, в месте опи- 
рания насадки или лежня и от требуемой площади смя
тия Fctt (ел2) насадки или лежня, определяемой по 
ст. 646.

Требуемый диаметр d a ( с м ) насадки или лежня в 
тонком конце из условий прочности на смятие прини
мают равным двум ширинам стенки — d s = 2 Ьв.

645. Диаметр d B ( с м )  сваи или стойки в месте опи- 
рания насадки или лежня определяют по следующим 
формулам:

— для стойки рамной опоры (рис. 261, а)
d B dg,

— для цельной (ненаращенной) сваи (рис. 261,6)
d B —  d Q +  h 0 - \-  h x;
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Диаметр сваи или стойки dn в см в месте опирания насадки или лежня

Площадь смятия wcadxv F см
Рис. 263. График для определения требуемой ширины стески насадки или лежня Ьп



— для стойки наращенной сваи (рис. 261, в) 

da =  *4“ h,

где d0— диаметр (см) стойки или сваи в тонком конце; 
h — высота (м) стойки; 

h0 — глубина (м ) забивки сваи;
Aj — расстояние (л*) от грунта до верха насадки.

646. Требуемую площадь смятия Fcu (см2) насадки 
или лежня определяют по формуле

F ~  =  t £ " 1000’
где А  — давление (г) на сваю или стойку, определяем 

мое по ст. 631;
R cu — расчетное сопротивление (кг/см2) смятию, 

определяемое по табл. 40 и 41,

Рис. 264. Расчетные схемы для определения изгибающего момента
в насадке

а — при 2в> а; б — при 2в <а

647. Изгибающий момент (тм} в насадке определяют 
по формулам (рис. 264):

— при 26 ^  а

— при 2Ь<а

+
П̂ОСТ а*
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где £ — расстояние (л!) между прогонами;
а — расстояние (м) между крайними сваями;

Авр — давление (г) от расчетной временной гусе
ничной нагрузки, определяемое по ст. 632;

Лдост — давление (г) от расчетной постоянной на-* 
грузки, определяемое по ст. 633; 

п — количество прогонов в поперечном сечении 
моста;

t — ширина (м) опорной поверхности гусеницы; 
В — ширина (м) проезжей части моста.

Р и с .  265. Р а с ч е т н а я  с х е м а  д л я  о п р е д е л е н и я  
и з г и б а ю щ е г о  м о м е н т а  в  л е ж н е

648. Изгибающий момент (гл) в лежне принимают 
наибольшим из значений, определенных по формулам 
(рис, 265):

МЛ =  А а2
2а +  а0 И Мл — А Оо_ 

10 ’

где А ^давление (г) на одну стойку опоры, опреде- 
ленное по ст. 631;

а — расстояние (м) от оси крайней стойки до конца 
лежня;

а0 — расстояние (м) между осями крайних стоек.
649. Требуемый момент сопротивления (см3) насад

ки или лежня из условия ее прочности на изгиб опреде
ляют по формуле

1^ =  ̂ -100000,
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где М  — изгибающий момент (тм) в насадке, опреде
ляемый по ст. 647, или лежне, определяемый 
по ст. 648;

R — расчетное сопротивление изгибу (кг!см2), опре
деляемое по ст. 608 и 609.

650. Расчетный диаметр насадки или лежня dp (см) 
из условия прочности на изгиб подбирают по таблицам 
приложения 1 так, чтобы момент сопротивления приня
того сечения был не меньше и возможно ближе к вели
чине требуемого момента сопротивления, определяемого 
по ст. 649. Диаметр насадки или лежня йя (см) в тонком 
конце, выраженный через расчетный диаметр dp (см) 
с учетом сбежистости бревна, равный dH= d p — 1, должен 
быть не меньше диаметра насадки (лежня) в тонком 
конце, определенном по ст. 644.

Расчет подкладок под лежнем рамной опоры 
или под береговым лежнем

651. Подкладки под лежнем применяют, когда
100^ 4 , <  F[ff,

где dx — диаметр (сл*) лежня;
Ья^~длина (м) лежня;

Frp — требуемая площадь (см2) опирания на грунт 
рамной или береговой опоры, определяемая по 
ст. 652.

652. Требуемую площадь (см2) опирания на грунт 
рамной или береговой опоры определяют по формуле

\,5АВр +  Дцост
/7 гр = 1000,

где Авр— давление (г) на опору от расчетной времен- 
ной нагрузки, определяемое по ст. 632;

Лпост — давление (г) на опору от расчетной постоян
ной нагрузки, определяемое по ст. 633;

Rrр — расчетное давление (кг/см2) на грунт, опре
деляемое по табл. 45.

653. Размеры и сечение подкладок под лежнем под
бирают:

— из условия допускаемых осадок опоры в грунте 
по ст. 655;

— из условия прочности подкладок на изгиб по 
ст. 658.
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654. Расчетное давление на грунт под лежнями, рам
ными и клеточными опорами принимают по табл. 45 в 
зависимости от рода и плотности грунтов, определяемых 
полевым методом в соответствии с указаниями Настав
ления для инженерных войск «Военно-дорожное дело».

Т а б л и ц а  45

Расчетное давление на грунт под береговыми лежнями, 
рамными и клеточными опорами

Род грунта
Расчетное давление # гр, кг,'см8

сухой грунт грунт под водой

Ил при толщине слоя более 
30 с м ........................................... 0 ,3

Растительная земля, плотно 
слежавшаяся ...................... 1,0 _

Супесь:
плотная .......................... 2 ,5 1,5
средней плотности . . 2 ,0 1 ,0

Песок мелкий (размер зерен 
до 0,5 мм):

плотный .......................... 3 ,0 2 ,5
средней плотности . . . 2 ,0 1 ,5

Песок средний (размер зерен 
от 0,5 до 1,0 мм):

плотный .......................... 3 ,5 3 ,5
средней плотности . . . 2 ,5 2 ,5

Песок крупный (размер от 1,0 
до 2,0 мм):

плотный .......................... 4 ,5 4 ,5
средней плотности . . . 3 ,5 3 ,5

Гравий, галька:
плотные .......................... 6 ,0 6 ,0
средней плотности . . . 5 ,0 5 ,0

Скальные, слабо выветриваю
щиеся породы — известняк, 
песчаники, доломиты и т. п. 20 20

Скальные породы, трещинова
тые разборные — щебень, 
дресва в зависимости от 
степени выветривания . . . 2 ,5 — 10 2 ,5— 10

Лёссовидные суглинки и лёс- 
сы при отсутствии смачивз- 
ния ........................................... 2 ,5

Суглинок .................................. 3 ,0 1,5
Глина ........................................... 5 ,0 1,5
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655. Размеры подкладок из условия допускаемых 
осадок опоры в грунте определяют из условия

100n„dnLn^ F tp,
где па — количество подкладок под опорой; 

d„ — диаметр или ширина (см) подкладки;
La — длина (м) подкладки;

Ргр — требуемая площадь (см2) опирания на грунт, 
определяемая по ст. 652.

656. Изгибающий момент (тм) в одной подкладке 
определяют по формуле

м в =  %пп (1.5Ар "I” п̂ост)>
где La — длина (м) подкладки;

па — количество подкладок под опорой;
Авр — давление (г) на опору от расчетной времен

ной нагрузки, определяемое по ст. 632;
А,,0Ст — давление (г) на опору от расчетной посто

янной нагрузки, определяемое по ст. 633;
657. Требуемый момент сопротивления (см3) под

кладки из условия ее прочности на изгиб определяют по 
формуле

Г п =  - ^ - .  100000,

где Ма — изгибающий момент (тм) в подладке, опреде
ляемый по ст. 655;

R — расчетное сопротивление изгибу (кг/см2) , опре
деляемое по табл. 40 и 41.

658. Диаметр подкладки или размеры ее поперечно
го сечения из условия прочности на изгиб подбирают по 
таблицам приложения 1 так, чтобы момент сопротивле
ния принятого сечения был не меньше и возможно бли
же к величине требуемого момента сопротивления, 
определяемого по ст. 656.

5. ПРИМЕР РАСЧЕТА НИЗКОВОДНОГО 
МОСТА НА СВАЙНЫХ ОПОРАХ 

Данные для расчета
Расчетная подвижная нагрузка:
— гусеничная Р = 5 0  т, длина опорной поверхности 

гусеницы s= 5 ,0  м;
— ширина гусеницы /= 0 ,70  м;
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Рис. 266. Расчетная схема: 
а — копейного блока; 6 — промежуточной опоры
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— полная ширина нагрузки (по гусеницам) Вя=3,3м;
— колесная — давление на колесо Р i =  8 г;
— ширина опорной поверхности колеса /' =  0,45 At;
Мост однопутный:
— ширина проезжей части В —4,20 м;
— пролет моста /= 4 ,50  At;
— пролетное строение — в виде колейных блоков 

с простыми прогонами из окантованных на два канта 
бревен;

— настил — поперечный из необрезных досок с про
дольными защитными колеями (рис, 266,а);

— количество прогонов в поперечном сечении блока 
я,=5;

— расстояние между осями смежных прогонов в 
блоке Ь =  0,40 м\

— расстояние между осями крайних прогонов в 
блоке £>i =  l ,60 At;

— длина прогонов L =5,0  At;
— промежуточные опоры (рис. 266, б) — свайные, 

однорядные;
— количество свай в опоре т —4;
— расстояние между осями крайних свай в опоре 

ai=4,20 At;
— расстояние между осями крайней и смежной с ней 

свай a =1,2  At;
— высота опоры fti=4,0 At;
— глубина забивки свай Л0=2,50 At.

Р а с ч е т  п о п е р е ч н о г о  н а с т и л а
Наибольший изгибающий момент в досках попереч

ного настила (ст. 613).
A f-  ^ ( 2 Ь — О  =  ~  (2 - 0,4—0,45) =0,35 тм.

Количество досок m поперечного настила, совместно 
воспринимающих давление от колеса (ст. 616, табл. 43), 
равно 3.

Расчетное сопротивление изгибу # = 1 8 0  кг/см2 (табл. 
40, ст. 611).

Требуемый момент сопротивления сечения доски 
(ст. 617)

1 Г = - ~ --100000  = - ^ — 100000 =  65 см*.
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По табл. 4 приложения 1 (ст. 618) для нижнего на
стила принимаем доски 4,5X20 см с моментом сопротив
ления №=68 сж3> 65  с м 3.

Верхний защитный настил колеи принимаем из до
сок сечением 4,5X18 см.

Р а с ч е т  п р о г о н о в  б л о к а

Собственный вес пролетного строения (ст. 610) 

g — {gn4 +  ^нч) В =  (0,06 +  0,12) 4,2 =  0,76 т/м,
где gu.4=  0,06 т/м2 — расчетная нагрузка 1 м2 проезжей 
части, £н.ч=0,12 т/м2 — расчетная нагрузка 1 м2 несущей 
части пролетного строения при 1 =  4,5 м.

Изгибающий момент от постоянной нагрузки (ст. 621 
рис. 254)

^пост
gP  _  0,76-4,52
8 8 1,92 тм.

Изгибающий момент от подвижной гусеничной на
грузки (ст. 620, рис. 253) при l< s

Мар = Р Р
8s

50‘4,52 
8-5 =  25,3 тм.

Наибольшее смещение середины гусеницы подвиж
ной нагрузки относительно оси колеи (рис. 256)

ех = *1 —
2

t 1,60— 0,70
2 =  0,45 м.

Коэффициент неравномерности для прогонов при ко
лейных блоках из бревен с поперечным настилом 
(ст. 623)

* . = а д ( 1 +  т - Ы ) = 0 ’8 ( 1 +
6-0,45

1,6

Наибольший изгибающий момент в крайнем, наибо
лее нагруженном прогоне колейного блока (ст. 619)

м =  [Мврк н ( 1 + 1 0  +  АГпост] • 4 -  =

=  [25,3 -1,7-1 +  1,2] =  4,5 тм.
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Требуемый момент сопротивления (см3) прогона 
(ст. 625)

IV =  • 100 000 =  - О . . юо 000 =  2500 см3.

Требуемый диаметр прогона (табл. 1 приложения 1) 
tfp=30 см, для которого

W  =  2641 > 2500  см3.

Требуемый диаметр прогона в тонком конце с учетом 
сбега бревна (ст. 626)

d0 =  dp-----^  =  30 — -^- =  27,5 см.

Р а с ч е т  с в а й н о й  п р о м е ж у т о ч н о й  о п о р ы

Давление на опору от постоянной нагрузки (ст. 633, 
рис. 259, б)

Апост =  gl =  0,76 • 4,5 =  3,42 г.

Давление на опору от гусеничной нагрузки (ст. 632 и 
рис. 259, б)

■4.- =  f ' ( 1 - T )  =  5 0 ( 1 - w )  =  36-1

Наибольшее смещение центра тяжести расчетной 
временной нагрузки относительно оси моста (ст. 634, 
рис. 260)

с В ~ В° е — 2
4,2 —3,3 

2 0,45 м.

Коэффициент неравномерности для опоры (ст. 634, 
рис. 260)

*« =  ( !  +
6е т — 1

т -f Iи 1 4
6-0,45 4-

4,2 4 + 1,39.

Давление на крайнюю, наиболее нагруженную сваю 
опоры (ст. 631)
Л =  (АврКи +  Лпост) -L  =  (36,1 • 1,39 +  3,62) = 1 3 ,5  г.
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П о д б о р  с е ч е н и я  с в а и

Диаметр сваи в тонком конце по ст. 636 и 637 
(табл. 44) d0 =16 см.

Расчетный диаметр сваи с учетом сбега бревна 
(ст. 638)

П р о в е р к а  в е л и ч и н ы  ра  с ч е т н о  г о д и  а м е т р а  
с в а и  п о ст. 639

Расчетная длина сваи (ст. 641)

Отношение расчетной длины сваи к ее расчетному 
диаметру

По графику (ст. 640 рис. 262) коэффициент продоль
ного изгиба 9=0,7.

Проверка расчетного диаметра сваи по ст. 639

П о д б о р  с е ч е н и я  н а с а д к и  из  у с л о в и я  
п р о ч н о с т и  на с м я т и е  т о р ц а м и  с в а й :  

требуемая площадь смятия насадки (ст. 646):

^с« =  - ^ 7  • 1000 =  • 1000 = 225 см 2;

диаметр сваи в месте опирания насадки (ст. 645):

da — (Iq Лд -j- /tj — 16 "I- 2,5 ”{“ 4,0 — 22,5 см.

Требуемую ширину стески насадки Ья в тонком конце 
по графику (рис. 263) получаем равной 10,5 см.

d p =  d 0 +  h0 +  0,6*! =  16 +  2,5 +  0,6 • 4,0 =  21 см.

/р =  0,8*! =  0,8 • 4,0 =  3,2 м .
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Диаметр насадки в тонком конце (ст. 644) 
dH =  2ЬН =  2 • 10,5 =  21 см.

Подбор сечения насадки из усло ви я  
прочности на изгиб .

Изгибающий момент в насадке (ст. 647, рис. 264) 
при2б<а (2*0,4<1,2):

/  36,1 36,2 \  1,22
\  5-0,7 "I" ~4Я~) * ~ Т ~  ~  2 ™ ‘>

требуемый момент сопротивления насадки (ст. 649): 

1000)0 = -— 100000 = 1110 смз;

расчетный диаметр насадки при величине стенки 
=  у  (ст. 650 и табл. 1 приложения 1)

dp =  23 см, при этом W— 1110 см3 
Диаметр насадки в тонком конце

— 1 =  23 — 1 =  22 см.du — dp
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8 C.\

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ДАННЫЕ О ЛЕСОМАТЕРИАЛЕ

Данные о площадях поперечного сечения Fr 
моментах сопротивления W и моментах инерции /  бревен и пластин

Круглое сечение Бревно с шириной стески d/З с одной 
стороны

Лежень с шириной 
стески di3 с двух 

сторон
Лежень с шириной 
стески d/2 с двух 

сторон

F
в см 3

W
в см*

/
в с м *

Fв см 2
W

в с м 3 в
1
с м 4

Fв см 2
Wв см* в

/
см 4

F
в с м 2 Wв сл/3

/
в см*

79 98 491 78 96 480 77 98 461 74 91 395
95 131 719 94 128 703 93 130 675 90 121 578

113 170 1 018 112 166 995 111 169 956 107 158 819
133 216 1 402 131 211 1 359 131 215 1 317 125 200 1 128
154 269 1 886 153 263 1 828 151 268 1 771 145 250 1 517
177 331 2 485 175 323 2 409 174 330 2 334 167 308 1 999
201 402 3 217 199 393 3 118 198 401 3 022 189 374 2 588
227 482 4 100 225 471 3 974 223 481 3 851 214 448 3 298
255 573 5 153 252 559 4 995 250 570 4 840 240 532 4 146
284 673 6 397 281 658 6 201 279 671 6 009 267 626 5 146
314 785 7 854 312 767 7 613 309 782 7 378 296 730 6 318



d
в с.'

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Круглое сечение

F
в CM2

w
в см*

346 909
380 1 045
416 1 194
452 1 357
491 1 534
531 1 726
573 1 932
616 2 155
661 2 394
707 2 651
755 2 920
804 3 210
855 3 528
908 3 859
962 4 209

1 018 4 580

/
в см*

d h
1

f щ

— rf— С

Бревно с шириной Лежень с шириной Лежень с шириной Пластины
стески d/3 с одной стески d/3 c двух стески dll с двух

стороны сторон сторон

F w / F w / F W I F W /
в CM2 в CM9 в CM* В CM* в CM8 в см* в см* в см 8 в см* в см2 в см* в см*

343 888 9 253 341 906 8 968 326 845 7 680 173 221 1 342
377 1 021 11 146 374 1 041 10 802 358 971 9 251 190 254 1 614
412 1 167 13 315 409 1 190 12 903 392 1 110 11 051 208 290 1 930
448 1 326 15 786 445 1 352 15 298 426 1 261 13 102 226 330 2 290
486 1 499 18 586 483 1 528 18 012 463 1 425 15 426 245 373 2 690
527 1 686 21 743 522 1 719 21 071 500 1 603 18 046 265 419 3 160
567 1 888 25 286 563 1 925 24 505 540 1 795 20 987 287 469 3 670
610 2 106 29 245 606 2 147 28 342 580 2 002 24 273 308 523 4 230
655 2 340 33 652 650 2 385 32 613 622 2 224 27 931 330 581 4 38о
702 2 590 38 540 695 2 641 37 349 666 2 462 31 987 353 644 5 58о
742 2 858 43 941 742 2 914 42 584 711 2 717 36 470 377 710 6 365
798 3 143 49 891 791 3 205 48 350 758 2 988 41 408 402 781 7 230
848 3 447 56 426 841 3 515 54 683 806 3 277 46 832 428 857 8 170
902 3 771 63 583 893 3 844 61 618 856 3 585 72 772 454 937 9 22о
955 4 113 71 400 946 4 194 69 194 907 3 910 59 260 481 1 022 10 35о

1 010 4 476 79 916 1 001 4 563 77 447 959 4 255 66 328 509 1 112 И 570

9
11
13

547 
411 
737 

16 296 
19 175 
22 432 
26 087 
30 172 
34 719 
39 761 
45 333 
51 472 
58 214 
65 597 
73 662 
82 448

h ^ d
F  = 0,785 d* 
W = 0,0982 d3 
7 = 0,0491 d4

h =  0,97 d 
77=  0,719 d 2 
W  =  0,096 d? 
7 =  0,048 d*

Л =  0,94 d 
7^=0,773 d2 
IT =  0,0978 d z 
7 =  0,0461 d4

h =  0,870 d 
F  =  0,74 
U/ =  0,0912 rf3 
7 =  0,0395 rf4

Л =  0,5 d 
F — 0,3937 d2 
W' =  0,0238 rf3 
7 =  0,00690d4



422 Т а б л и ц а  2

Моменты сопротивления W  бревен, отесанных на два канта

гранях (сл*3)
при параллельных верхней и нижней

Р а с с т о я 
н и е  о т  

в е р ш и н ы ,
м

Д и а м е т р ,  см

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 780 910 1 040 1 190 1 350 1 530 1 720 1 930 2 150 2 390 2 640
1,0 870 1 010 1 160 1 310 1 490 1 670 1 880 2 100 2 330 2 580 2 850
1,5 920 1 050 1 210 1 370 1 550 1 740 1 950 2 180 2 420 2 680 2 950
2 ,0 960 1 100 1 260 1 420 1 620 1 810 2 020 2 260 2 500 2 770 3 050
2,5 1 000 1 150 1 310 1 480 1 680 1 880 2 090 2 340 2 590 • 2 860 3 150
3 ,0 1 040 1 190 1 360 1 540 1 740 1 940 2 160 2 420 2 670 2 940 3 240
3 ,5 1 080 1 230 1 410 1 590 1 800 2 000 2 220 2 490 2 750 3 030 3 340
4 ,0 1 120 1 280 1 450 1 640 1 850 2 060 2 300 2 560 2 830 3 110 3 430
4 ,5 1 160 1 320 1 500 1 690 1 910 2 120 2 360 2 630 2 900 3 200 3 520
5 ,0 1 200 1 360 1 540 1 740 1 960 2 180 2 430 2 700 2 980 3 280 3 600
6 ,0 1 270 1 440 1 630 1 840 2 070 2 300 2 560 2 840 3 130 3 450 3 790
7 ,0 1 340 1 520 1 720 1 940 2 170 2 420 2 690 2 980 3 280 3 610 3 960
8 ,0

К ы г п т я
1 410 1 600 1 810 2 030 2 270 2 530 2 810 3 110 3 420 3 760 4 120

u WLU i <Х

сечения
Л в с м 18,86 19,80 20,74 21,68 22,63 23,57 24,51 25,46 26,40 27,34 28,28

Величина момента инерции бревна I может быть получена из таблицы по формуле

7 = 0 , 5 W  с м К
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Т а б л и ц а  3
Данные о площадях Ft моментах сопротивления W и моментах инерции I брусьев

Ширина,
C-W

Высота сечения h , см

15 16 18 20 22

F  см* W см * 1 см4 F  см* XV см* /  см * F  см * W  см* /  СД1* F  см* W  см* / см* F  см* W  СМ* I см4

И 165 412 3 094 176 469 3 755 198 594 5 346 220 733 7 333 242 887 9 761
13 195 487 3 656 208 555 4 427 234 702 6 318 260 867 8 667 286 1 049 11 535
15 225 562 4 219 240 640 5 120 270 810 7 290 300 1 000 10 000 330 1 210 13 310
18 — — — — — — 324 972 8 748 360 1 200 12 000 396 1 452 15 972
20 — — — — — — — — — 400 1 333 13 333 440 1 613 17 747
22 484 1 775 19 521
24

Ширина,
см

Высота сечения Л, см

24 26 28 30

F см* W см* /  см4 F см* W см* /  см4 F см* W см* /  см4 F см* W CM* I  СМ41

11 264 1 056 12 672 286 1 239 16 111 308 1 437 20 123 330 1 650 24 750
13 312 1 248 14 976 338 1 465 19 041 364 1 699 23 781 390 1 950 29 250
15 360 1 440 17 280 390 1 690 21 970 420 1 960 27 440 450 2 250 33 750
18 432 1 728 20 736 468 2 028 26 364 504 2 352 32 928 540 2 700 40 500
20 480 1 920 23 040 520 2 253 29 293 560 2 613 36 587 600 3 000 45 000
22 528 2 112 25 344 572 2 479 32 223 616 2 875 40 245 660 3 300 49 500
24 576 2 304 27 648 624 2 704 35 153 672 3 136 43 904 720 3 600 54 000

F — bh с м *  W  = — с м *  1 =  -Y7T- сж4.
Ь 12



Т а б л и ц а  4

Данные о площадях F, моментах сопротивления W и моментах инерции I досок плашмя
Ш и р и н а  д о с о к ,  см

гЗ 16 18 20 22 24 26

То
лщ

нг
до

со
к, Г*

3
ч,

и
3
к

at
Иatч
К

т
3
&

4ft
3

м
3
ч.

т
3
& 3

W
3
ч.

т
3 4f

3
-ч

Wat
«1
3
&

*
3
*4,

сч
3
ч.

91
3
fe

41ао
•ч.

2,5 40 17 21 45 19 24 50 21 26 55 23 29 60 25 32 65 27 34
3,0 48 24 36 54 27 41 60 30 45 66 33 50 72 36 54 78 39 59
3,5 56 33 57 63 37 65 70 41 72 77 45 79 84 50 86 91 53 93
4,0 64 43 85 72 48 96 80 53 107 88 59 117 96 64 128 104 69 139
4,5 72 54 122 81 61 137 90 68 152 99 75 167 108 82 182 117 88 197
5,0 80 67 167 90 75 187 100 83 208 110 92 229 120 100 250 130 108 271
5,5 88 80 222 99 91 250 110 100 278 121 111 305 132 121 333 143 131 360
6,0 96 96 288 108 108 324 120 120 360 132 132 396 144 144 432 156 156 468
7,0 112 131 457 126 147 514 140 163 572 154 180 629 168 196 686 182 212 743
8,0 128 171 683 144 192 768 160 213 853 176 235 939 192 256 1 024 208 277 1 109
8,5 136 192 820 153 216 922 170 240 1 024 187 265 1 125 204 289 1 229 221 312 1 330
9,0 144 216 972 162 243 1 093 180 270 1 215 198 297 1 336 216 324 1 458 234 351 1 579

10,0 160 267 1 333 180 300 1 500 200 333 1 667 220 367 1 833 240 400 2 000 260 433 2 167

F =  bh с м 2; W  = Ъ№ 
~ 6 с м 9; /  = ьк> ,  

Т Г  ™  •



Т а б л и ц а  5

Количество досок, выпиливаемых из одного бревна

Диаметр
бревен,

см

Тол
щина
досок,

см

Ширина досок, см

за 28 26 24 22 20 18 36

4 41 41 51 5 6* 6 6 71
5 31 3 4* 4 5* 51 51 5

34 6 2 31 3 41 41 4 4 4
7 2 2 31 3 3 3 41 41
8 21 2 2 31 3 3 3 3

4 41 41 4 51 5 б4 6
5 — 31 3 41 41 4 51 51

32 6 — 2 31 3 3 41 41 4
7 — 2 2 31 31 3 3 41
8 — 21 2 2 2 31 3 3

4 3 41 4 4 4 5
5 — — 31 3 41 41 41 4

30 6 — — 2 31 3 3 3 41
7 — — - 21 2 3* 31 31 3
8 — — 1 2 2 2 2 31

4 _ _ 31 41 41 4 51
5 — — — 2 31 3 41 41

28 6 — — — 2 2 31 3 3
7 — — — 21 2 2 2 31
8 — — — 1 21 2 2 2

4 2 3 41 41 4
5 — — — 21 31 31 3 3

26 6 — — — 1 2 2 31 3
7 — — — 1 21 2 2 31
8 — — — 1 1 21 2 2

4 31 41 41
5 — — — __ 2 31 3

24 6 — — — — — 21 2 31
7 — — — _. 1 2 2
8 — — — — — 1 21 2

* Из указанного количества две доски с обзолом 0,2— 1,5 см; 
без обзола можно выпилить на одну доску меньше.
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Продолжение

Диаметр
бревен,

см

Тол
щина
досок,

СМ

Ширина досок, см

30 28 26 24 22 20 18 16

4 2̂ З1 3
5 — — — — — 1 2 31

22 6 — — — — — 1 21 2
7 — — — — — 1 1 21
8 — — — — — 1 1 1

1 Из указанного количества две доски с обзолом 0,2—1,5 см; без 
обзола можно выпилить на одну доску меньше.

П р и м е ч а н и е .  Диаметр бревен дан в тонком конце без коры. 
Толщина пропила с учетом усушки каждой доски в 4% принята 
0,7 см, а пропил у края бревна 0,35 см.

Т а б л и ц а  б

Сечение бруса, выпиливаемого из бревна (в см)

Диаметр 
бревна 

в тонком 
конце, см

Сечения, см

34 30X16 28X18 |26Х22| 24X24

32 |28Х16| 26X18 24X20 22X22

30 26X14 124X181 22X20 —

28 |24Х14| 22X16 20X18 —

26 24ХЮ 122X141 20X16 18X18

24 20X12 |18Х16| 16X16 —

22 20X8 |18Х12| 16X14 —

20 18X8 16X12 14X14 —

18 (16X81 14ХЮ 12X12 —

П р и м е ч а н и е ,  Цифры в квадратах относятся к брусьям, 
имеющим наибольший момент сопротивления.
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Т а б л и ц а  7
Объем круглого леса с учетом сбега (м г)

Т о л щ и н а  ( д и а м е т р  в т о н к о м  к о н ц е ) ,  см

м 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

2 ,0 0,017 0,026 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0 ,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,29
2 ,5 — — — 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,21 0,23 0,26 0,30 0,33 0,36
2 ,7 — — — — — — — 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 0,29 0,32 0,36 0,39
3 ,0 0,026 0,038 0,055 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0 ,40 0,43
3 ,5 — — 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,42 0,46 0,51
4 ,0 0,037 0,053 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25 0,29 0,34 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59
4 ,5 — — 0,11 0,14 0,17 0,20 0,24 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,54 0,60 0,66
5 ,0 0,051 0,073 0 ,10 0,12 0,16 0,19 0,23 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,54 0,61 0,67 0,74
5 , о — — — — — — — 0,30 0,36 0,41 0,47 0,54 0,60 0,67 0,75 0,82
6 ,0 0,066 0,098 0,13 0,16 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,52 0 ,60 0,66 0,74 0,82 0,91
6 ,5 “ — — 0,17 0,21 0,26 0,31 0,36 0,43 0,49 0,57 0,65 0,72 0,81 0 ,90 0,99
7 ,0 0,083 0,114 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,40 0,47 0,54 0,62 0,70 0,79 0,88 0,98 1,08
7 ,5 — — — 0,21 0 ,26 0,31 0,37 0,43 0,51 0,58 0,67 0,76 0,85 0,96 1,06 1,16
8 ,0 0,10 0,14 0,19 0,23 0,28 0,34 0,40 0,47 0,55 0,63 0,72 0,82 0,92 1,03 1,14 1,26

^  8 -5 — — — 0,25 0 ,30 0 ,36 0,43 0,51 0,59 0,68 0,78 0,88 0,99 1,11 1,22 1,35
*3 9 ,0 0,122 0,17 0,22 0,27 0,33 0,39 0,47 0,55 0,63 0,73 0,83 0,94 1,06 1,19 1,31 1,45



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Д А Н Н Ы Е  О  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  П Р О К А Т Н Ы Х  Б А Л К А Х  И  Р Е Л Ь С А Х

Т а б л и ц а  1
Д ан ны е о м еталлических б ал к ах

1. Ш в е л леры (ОСТ 10017-39) 2. Д в у т а в р ы (ОСТ 10016- 39)

af Размеры, мм 1О 1 g
•aси a? Размеры, .мм •<и . оГ о<и•*чх*6*оCUс

S

О££
гч
и
Ш £

«нои
Я«

св
*х а,* 
go В к то
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ин

а
ст

ен
ки

^ Nлп ^«ч «,
Я*
Si

о  g u x о Hх 5  <у X 
S  fc 
о  0*5,

X
X

is

№
X •01 
о  о. X
я

(V*
оs
t—i
о
m £

сон
оо2о

СО
§1сих
g<3 а с то

лщ
ин

а
ст

ен
ки

О сч
Л as
СО -
НЗ
S*
Е х М

ом
ен

т 
со

- 
пр

от
ив

ле
ни

 
см

3

X
X
ьX<ияо
£

3
х"
XX

1 0 1 0 , 0 1 0 0 48 5,3 12,74 39,7 198 10 11,2 100 68 4,5 14,3 49,0 24512 12,06 120 53 5,5 15,36 57,7 346 12 14,0 120 74 5,0 17,8 72,7 436
14 1 а 14,53 140 58 6,0 18,51 80,5 564 14 16,9 140 80 5,5 21,5 102 71214 j b 16,73 140 60 8,0 21,31 87,1 609 16 20,5 160 88 6,0 26,1 141 1 130

16 1 а 17,23 160 63 6,5 21,95 108,3 866 18 24,1 180 94 6,5 30,6 185 1 660
16 | b 19,74 160 65 8,5 25,15 116,8 934 20 j a 27,9 200 100 7,0 35,5 237 2 370
1 Q I а 20,17 180 68 7,0 25,69 141,4 1 273

b 31,1 200 102 9,0 39,5 250 2 500
18 { b 22,99 180 70 9,0 29,29 152,2 1 370 22 | a 33,0 220 110 7,5 42,0 309 3 400

b 36,4 220 112 9,5 46,4 325 3 570
20 { а

b
23,33
26,47

200
200

73
75

7,5
9,0

29.72
33.72

180,4
193,7

1 804 
1 937 24 J a

b
37,4
41,2

240
240

116
118

8,0
10,0

47,7
52,6

381
400

4
4

570
800

22 | а 26,54 220 77 8,0 33,81 223,4 2 458 a 42,8 270 122 8,5 54,6 485 6 550b 29,99 220 79 10,0 38,21 239,6 2 635 27 | b 47,1 270 124 10,5 60,0 509 6 870

24 I а 26,85 240 78 7,0 34,21 254,3 3 052 I a 48,0 300 126 9,0 61,2 597 8 950b 29,78 240 80 8,5 37,93 270,0 3 240 30 b 52,7 300 128 11,0 67,2 627 9 400
1 с 33,54 240 82 10,5 42,73 289,2 3 471 1 c 57,4 300 130 13,0 73,4 657 9 850



1. Ш в е л л е р ы

№
Я•в*
О
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ч
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•ъ азмеры,

я>
|В
Э§

*
то

лщ
ин

а 
* 

ст
ен

ки

П
ло

щ
ад

ь 
се


че

ни
я, 

см
г

М
ом

ен
т 

со


пр
от

ив
ле

ни
я,

см
3
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м*

f а 30,83 270 82 7,5 39,27 324,4 4 362
27 ь 34,11 270 84 9,0 43,45 342,9 4 629
i С 38,35 270 86 11,0 48,85 367,2 4 957

[ й 35,52 300 85 8,0 45,25 408,92 6 133
зо! ь 39,16 300 87 9,5 49,89 433,2 6 498

1 с 43,87 300 89 11,5 55,89 463,2 •6 948

{ а 38,70 330 88 8,0 49,30 489,5 8 077
33 1 ь 43,88 330 90 10,0 55,90 525,8 8 676
1 с 49,06 330 92 12,0 62,50 562,1 9 275

f а 47,80 360 96 9,0 60,89 659,7 11 874
36 • b 53,45 360 98 11,0 68,09 702,9 12 652
1 с 59,10 360 100 13,0 75,29 746,1 13 429

а 58,91 400 100 10,5 75,05 878,2 17 578
40 b 65,19 400 102 12,5 83,05 932,2 18 644
, с 71,47 400 104 14,5 91,05 985,6 19 711

Продолжение

2. Д в у т а в р ы

м ч Размеры, мм 101 1 w
1о.<иW

X-в-оСцС
2 Ве

с 
1 

по
г. 

кг вы
со

та

ш
ир

ин
а

по
лк

и

то
лщ

ин
а

ст
ен

ки

Пл
ощ

ад
ь 

с 
че

нн
я, 

см
2 о *о X<и н чя а0) X у Н

■goat < с С

X
н »к й

I I

( а 53,4 330 130 9,5 68,1 721 11 900
33 b 58,6 330 132 11,5 74,7 757 12 500

1 с 63,8 330 134 13,5 81,3 794 13 100
[ а 59,9 360 136 10,0 76,3 875 15 760

36 Ь 65,6 360 138 12,0 83,5 919 16 530
1 с 71,2 360 140 14,0 90,7 962 17 310
( а 67,6 400 142 10,5 86,1 1 090 21 720

40 b 73,8 400 144 12,5 94,1 1 140 22 780
1 с 80,1 400 146 14,5 102 1 190 23 850
f а 80,4 450 150 11,5 102 1 430 32 240

45 b 87,4 450 152 13,5 111 1 500 33 760
1 с 94,5 450 154 15,5 120 1 570 35 280
f а 93,6 500 158 12,0 119,0 1 860:46 470

50 b 101 500 160 14,0 129,0 1 940 48 560
1 с 109 500 162 16,0 139,0 2 080 50 640
f а 105 550 166 12,5 134,0 2 290 62 870

55 Ъ 114 550 168 14,5 145,0 2 390 65 640
l с 123 550 170 16,5 156,0 2 490 68 410
f а 118 600 176 13,0 151,0 2 800 83 860

60 Ь 128 600 178 15,0 163,0 2 920 87 460
1 с 137 600 180 17,0 175,0 3 040 91 060



Т а б л и ц а  2

Сталь прокатная

Б а л к и  д в у т а в р о в ы е  
(по ГОСТ 8239—56)

про
филя

Вес
1 пог. м, 

кг

Размеры, мм
Площадь
сечения,

см2

Момент 
инерции, 

см4

Момент
сопроти
вления,

см*

вы
со

та

ш
ир

им
а

по
лк

и

то
лщ

ин
а

ст
ен

ки

10 9,46 100 55 4,5 12,0 198 39,7
12 11,5 120 64 4,8 14,7 350 58,4
14 13,7 140 73 4,9 17,4 572 81,7
16 15,9 160 81 5,0 20,2 873 109
18 18,4 180 90 5,1 23,4 1290 143
18а 19,9 180 100 5,1 25,4 1430 159
20 21,0 200 100 5,2 26,8 1840 184
20а 22,7 200 110 5,2 28,9 2030 203
22 24,0 220 110 5,4 32,8 2790 254
24 27,3 240 115 5,6 34,8 3460 289
24а 29,4 240 125 5,6 37,5 3800 317
27 31,5 270 125 6,0 40,2 5010 371
27а 33,9 270 135 6,0 43,2 5500 407
30 36,5 300 135 6,5 46,5 7080 472
30а 39,2 300 135 6,5 49,9 7780 518
33 42,2 330 140 7,0 53,8 9840 597
36 48,6 360 145 7,5 61,9 13380 743
40 56,1 400 155 8,0 71,4 18930 947
45 65,2 450 160 8,6 83,0 27450 1220
50 76,8 500 170 9,5 97,8 39290 1570
55 89,8 550 180 10,3 114 55150 2000
60 104 600 190 11,1 132 75450 2510
65 120 650 200 12,0 153 101400 3120
70 138 700 210 13,0 176 134600 3840
70а 158 700 210 15,0 202 152700 4360
706 184 700 210 17,5 234 175370 5010

430



Сталь прокатная

Ш веллер ы  
{по ГОСТ 8240—56)

Т а б л и ц а  3

>а
про
филя

Вес
1 пог. м, 

кг

Размеры, мм

Площадь
сечения*

см1

Момент
инерции,

см*

Момент
сопроти
вления,

см*

вы
со

та

ш
ир

ин
а

по
лк

и

то
лщ

ин
а

ст
ен

ки

5 4,84 50 32 4,4 6,16 22,8 9,10

6,5 5,90 65 36 4,4 7,51 48,6 15,0
8 7,05 80 40 4,5 8,98 89,4 22,4

10 8,59 100 46 4,5 10,9 174 34,8

12 10,4 120 52 4,8 13,3 304 50,6
14 12,3 140 58 4,9 15,6 491 70,2

14а 13,3 140 62 4,9 17,0 545 77,8

16 14,2 160 64 5,0 18,1 747 93,4

16а 15,3 160 68 5,0 19,5 823 103
18 16,3 180 70 5,1 20,7 1090 121

18а 17,4 180 74 5,1 22,2 1190 132

20 18,4 200 76 5,2 23,4 1520 152

20а 19,8 200 80 5,2 25,2 1670 167

22 21,0 220 82 5,4 26,7 2110 192

22а 22,6 220 87 5,4 28,8 2330 212

24 24,0 240 90 5,6 30,6 2900 242

24а 25,8 240 95 5,6 32,9 3180 265

27 27,7 270 95 6,0 35,2 4160 308

30 31,8 300 100 6,5 40,5 5810 387

33 36,5 330 105 7,0 46,5 7980 484

36- 41,9 360 ПО 7,5 53,4 10820 601
40 48,3 400 115 8,0 61,5 15220 761

431



Т а б л и ц а  4

Широкополочные двутавровые балки

(по германскому сортаменту)

В
ы

со
та

, 
мм

Ш
ир

ин
а,

 м
м

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ки
, 

мм х Щ
а и 
5 4 
н  § П

ло
щ

ад
ь 

се


че
ни

я,
 с

мг

Ве
с 

по
го

нн
о

го
 м

ет
ра

, 
кг Ось изгиба х — х Ось изгиба у - у

Jx 
см4 см*

ГЛГ
см J yсм4 СМ3 чсм

140 140 4,5 12,0 40,1 31,45 1477 211 6,07 549 78 3,71
8,0 12,0 44,1 34,63 1522 217 5,87 550 79 3,53

150 150 4,75 12,0 43,2 33,94 1843 246 6,53 676 90 3,95
8,0 12,0 47,3 37,15 1897 253 6,33 676 90 3,78

160 160 5,0 13,0 50,0 39,24 2420 302 6,95 888 111 4,20
9,0 14,0 58,4 45,81 2634 329 6,71 958 120 4,05

170 170 9,0 14,0 62,1 48,72 3196 376 7,17 1148 135 4,30
180 180 5,5 12,0 60,5 47,45 3730 414 7,85 1362 152 4,75

9,0 14,0 65,8 51,62 3833 426 7,63 1363 151 4,55
190 190 9,0 14,0 69,5 54,53 4550 479 8,09 1603 169 4,80
200 200 6,0 15,0 72,1 56,62 5519 551 8,74 2002 200 5,27

10,0 16,0 82,7 54,94 5952 595 8,48 2136 214 5,08
210 210 10,0 16,0 86,9 68,24 6949 662 8,81 2473 235 5,33
220 220 6,5 16,0 84,6 66,37 7859 714 9,64 2842 258 5,70

10,0 16,0 91,1 71,54 8052 732 9,40 2843 258 5,59
230 230 10,0 16,0 95,3 74,83 9266 806 9,86 3248 282 5,84
240 240 7,0 17,0 98,3 77,32 10917 909 10,52 3919 326 6,31

11,0 18,0 111,3 87,39 11686 974 10,24 4152 346 6,11
250 250 7,25 17,5 105,6 82,87 12714 1017 10,96 4559 364 6,57

11,0 18,0 116,0 91,08 13298 1064 10,70 4692 375 6,36
260 260 7,5 18,0 112,9 88,61 12722 1132 11,41 5275 405 6,84

11,0 18,0 120,7 94,77 15050 1158 11,16 5278 406 6,61
270 270 11,0 18,0 125,4 98,45 16950 1256 11,60 5910 438 6,87
280 280 8,0 19,0 128,6 100,90 19476 1391 12,30 6954 496 7,35

12,0 20,0 143,6 112,71 20722 1480 12,01 7324 523 7,14
290 290 12,0 20,0 148,8 116,79 23150 1597 12,50 8136 561 7,39
300 300 8,5 20,0 144,9 113,73 25247 1683 13,20 9003 600 7,80

12,0 20,0 154,0 120,87 25759 1717 12,93 9007 600 7,65
320 300 9,0 21,0 154,5 121,24 30439 1902 12,03 9454 630 7,82

13,0 22,0 171,3 134,48 32249 2016 13,72 9910 661 7,60
340 300 9,5 22,0 163,6 128,38 36185 2128 14,87 9904 660 7,78

13,0 22,0 173,9 136,52 36942 2173 14,57 9910 661 7,55
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Продолжение
| 

Вы
со

та
, м

м

Ш
ир

ин
а, 

мм

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ки
, м

м

То
лщ

ин
а 

по
лк

и,
 м

м

Пл
ощ

ад
ь 

се


че
ни

я, 
см

2

Ве
с 

по
го

нн
о

го
 м

ет
ра

, к
г Ось изгиба х — х Ось изгиба У — У

JX 
см* см* ГХсм с% " у

С М *
ГУсм

360 300 10,0 23,0 173,2 135,94 42694 2371 15,68 10355 690 7,73
14,0 24,0 191,5 150,30 45122 2507 15,35 10813 721 7,51

380 300 10,5 24,0 182,7 143,38 49880 2625 16,52 10807 720 7,69
14,0 24,0 194,3 152,50 50949 2682 16,19 10813 721 7,46

400 300 11,0 25,0 192,3 150,95 57835 2891 17,34 11258 750 7,65
14,0 26,0 208,5 163,68 60642 3032 17,05 11714 781 7,50

425 300 11,5 26,0 202,7 159,11 68400 3218 18,36 11709 780 7,60
14,0 26,0 212,0 166,43 69483 3270 18,08 11714 781 7,43

450 300 12,0 27,0 214,1 168,04 80468 3576 19,38 12161 811 7,54
15,0 28,0 231,6 181,84 84223 3743 12,06 12619 841 7,38

475 300 12,5 28,0 224,9 176,56 93584 3940 20,39 12611 841 7,49
15,0 28,0 235,4 184,78 95122 4005 20,10 12620 841 7,32

500 300 13,0 29,0 236,4 185,58 108257 4330 21,39 13065 871 7,44
16,0 30,0 255,3 200,44 113177 4527 21,05 13525 902 7,28

550 300 13,5 30,0 251,1 197,11 137894 5014 23,45 13517 901 7,34
16,0 30,0 263,3 206,72 140342 5103 23,09 13527 902 7,17

600 300 14,0 31,0 267,1 209,69 172874 5762 25,43 13972 931 7,23
17,0 32,0 288,9 226,80 180829 6028 25,01 14435 962 6,97

700 300 18,0 34,0 324,0 254,36 270290 7723 28,88 15346 1023 6,88
750 300 18,0 34,0 333,0 261,42 316256 8434 30,81 15349 1023 6,79
800 300 18,0 34,0 342,0 268,49 366386 9160 32,73 15351 1023 6,70
850 300 19,0 36,0 371,6 291,67 443890 10444 34,56 16267 1084 6,62
900 300 19,0 36,0 381,1 299,12 506040 11245 36,44 16270 1085 6,53
950 300 19,0 36,0 390,6 306,58 572953 12062 38,30 16273 1085 6,45

1000 300 19,0 36,0 400,1 314,04 644748 12895 40,14 16276 1085 6,38

При наличии широкополочных двутавровых балок с размерами 
поперечного сечения, отличающимися от приведенных в таблице, 
основные расчетные данные профиля могут быть получены по сле
дующим формулам:

1Х =  —  №  +  Ш )см * Гх =  j /  -jp-см;

1у =  см* гу =  j /  - г̂СМ.
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Данные о рельсах для железных дорог широкой колеи
Таблица 5

Размеры профиля рельса, мм Расстояние

—
Ти

п 
ре

ль
са Вес

1 по г. м, 
кг

Площадь 
поперечного 
сечения» смг

высота
рельса

ширина
подошвы

ширина
головки

толщина
шейки

от подошвы 
рельса до 

центра тяже* 
сти сечения,

см

Момент 
инерции 
Зх  , см4

Момент 
сопротив

ления» 
Wx  , см'

гост

65 64,93 82,92 180 150 75 16,0 9,83 3573 363,0 8161—51
50 51,51 65,8 152 132 70 14,5 8,10 2037 251,3 7174—54
43 44,65 57,0 140 114 70 13,5 7,10 1489 208,3 7173—54
38
Па 38,42 49,1 135 114 68 13,0 6,72 1222 180,3 3542—47
1а 43,57 55,6 140 125 70 14,0 7,04 1476 212,0
Ша 33,48 42,8 128 110 60 12,0 6,59 968 155,9 По ОСТ 

118—27
Va 30,89 39,5 120,5 100 53,5 12,0 6,03 751 126,8



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДАННЫЕ О СОСТАВНЫХ ПРОГОНАХ ИЗ ПРОКАТНЫХ 
ДВУТАВРОВ И РЕЛЬСОВ

Т а б л и ц а  1

Составные прогоны из прокатных двутавров

Ш  профиля 
двутавра 
(по ОСТ 
10016-39)

Высота
двутавра

Н , ем

Прогон со сваркой двутавров 
через прокладки

Прогон со сваркой 
двутавров непосред
ственно по полкам

толщина
прокладок

5, см

полная
высота

прогона
Н = 2Н + Ь ,

см

момент 
сопротив
ления про

гона W , 
см*

полная 
высота 

прогона 
Я=2А, см

момент 
сопротив
ления про
гона W , 

см*

10 10 1 ,0 21,0 130 20,0 120
12 12 1 , 0 25,0 190 24,0 180
14 14 1 ,0 29,0 280 28,0 255
16 16 1 ,0 33,0 375 32,0 350
18 18 1 ,0 37,0 480 36,0 460
20а 20 1 ,0 41,0 615 40,0 590
20в 20 1 ,0 41,0 670 40,0 645
22а 22 1 ,0 45,0 795 44,0 770
22в 22 1 ,0 45,0 860 44,0 835
24а 24 1 ,0 49,0 980 48,0 950
24в 24 1 ,0 49,0 1060 48,0 1030
27а 27 1 ,0 55,0 1255 54,0 1220
27в 27 1 ,0 55,0 1355 54,0 1320
30а 30 1 ,0 61,0 1550 60,0 1515
ЗОв 30 1 ,0 61,0 1680 60,0 1635
33а 33 1 ,2 67,2 1895 66,0 1845
ЗЗв 33 1 ,2 67,2 2045 66,0 1990
36а 36 1 ,2 73,2 2300 72,0 2240
36в 36 1 ,2 73,2 2480 72,0 2420
40а 40 1 ,2 81,2 2870 80,0 2810
40в 40 1 ,2 81,2 3090 80,0 3020
45а 45 1 ,2 91,2 3790 90,0 3730
45в 45 1 ,2 91,2 4070 90,0 4000
50а 50 1,4 101,4 4930 100,0 4840
50в 50 1,4 101,4 5275 100,0 5160
55а 55 1,4 111,4 6070 110,0 5970
55в 55 1,4 111,4 6480 110,0 6370
60а 60 1,4 121,4 7450 120,0 7330
60в 60 1.4 121,4 7940 120,0 7810
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Т а б л и ц а  2

Составные прогоны из рельсов

Тип
рельса

Высота
рельса h, 

см

Прогон со сваркой рельсов 
через прокладки

Прогон со сваркой 
рельсов непосредст
венно по головкам

толщина 
прокладок 

5, см

полная
высота

прогона
Я=2Л-|-б,

см

момент 
сопротив
ления про

гона W,
СМ3

полная 
высота 

прогона 
Н—2/i, см

момент 
сопротив
ления про
гона W, 

см*

Р65 18,0 1 ,0 37,0 1290 36,0 1260

Р50 15,2 1 ,0 31,4 835 30,4 795

Р43 14,0 1 ,0 29,0 630 28,0 585

Р38 13,5 0 ,8 27,8 505 27,0 475

(На)

1а 14,0 0,8 28,8 600 28,0 570

Ша 12,8 0,8 26,4 440 25,6 420

IVa 12,0 0 ,8 24,8 370 24,0 350

П рим ечание .  Моменты сопротивления даны для прогонов 
из рельсов, имеющих износ головок по высоте до 5 мм; при износе 
рельсов свыше 5 мм моменты сопротивления прогонов необходимо 
уменьшать на 10%.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

ДАННЫЕ О ПОКОВКАХ И ГВОЗДЯХ

Т а б л и ц а  1

4̂
СО

Размеры и вес стяжных болтов

Эскиз болта

С \Э

{ -

U .

Ж *
1

-(

Д
иа

ме
тр

 
бо

лт
а,

 м
м

Ве
с 

кв
ад

ра
т

но
й 

га
йк

и,
 к

г

Ра
зм

ер
 к

ва
д

ра
тн

ой
 ш

ай


бы
 с

тя
ж

но
го

 
бо

лт
а,

 м
м

Ве
с 

ш
ай

бы
, 

кг

Вес болта зз кг при полезной длине 1 в мм (с головкой и шейкой)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

10 0,014 35X35X3 0,026 0,09 0,15 0,22 0,28 0,34 _ , . _ _ _ _

12 0,021 45X45X3 0,045 0,15 0,24 0,33 0,41 0,50 0,59 — — — —

14 0,028 50X50X4 0,073 0,20 0,32 0,44 0,56 0,68 0,80 0,92 1,05 — —

16 0,053 55X55X4 0,089 0,28 0,44 0,60 0,76 0,92 1,07 1,23 1,39 1,55 —

18 0,089 60X60X5 0,130 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20
20 0,095 70X70X5 0,177 0,47 0,72 0,97 1,21 1,46 1,71 1,96 2,20 2,45 2,69
22 0,137 80X80X6 0,280 0,61 0,91 1,21 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 2,99 3,29
24 0,144 85X85X6 0,314 0,71 1,06 1,42 1,77 2,13 2,48 2,84 3,19 3,55 3,90
27 0,187 90X90X7 0,410 0,96 1,41

j

1,86 2,31 2,76 3,21 3,65 4,10 4,55 5,00



Размер и вес штырей

Т а б л и ц а  2сооо

Эскиз штыря
Диаметр 

штыря, ЛГЛ

Длина штыря 1, мм

150 200 250 300 350 400

В е с , кг

12 0,151 0,196 0,240 0,286 0,330 0,375
Й Г

14 0,210 0,270 0,330 0,390 0,450 0,510

16 0,279 0,359 0,439 0,519 0,599 0,679

1 18 0,360 0,460 0,560 0,660 0,760 0,860
;

/ / л
Lj LL ( 19 0,400 0,510 0,622 0,733 0,845 0,956

2,5 « р
♦
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Т а б л и ц а  3

Размер и вес скоб

Эскиз скобы
Диаметр 

d% мм

Длина 
загиба 

с острием 
а , мм

Длина скобы /, мм

200 250 300 350 400 450 500

Вес, кг

/г„on г4
12 80 0,310 0,355 0,40 0,445

tp*2p и £ 14 100 0,467 0,527 0,587 0,647 0,707 — —

>4 16 100 0,606 0 ,6 8 6 0,766 0,846 0,926 1,006 1,086

18 120 0,943 1,043 1,143 1,243 1,243 1,443



Т а б л и ц а  4
Вес 1000 шт. проволочных гвоздей, кг

¥

а.
Длина, мм

Ди
ам

ет

70 80 90 100 по 125 150 J 175 200 225 250

3,0 3,88 4,44

3,5 5,29 6,04 6,80

4,0 — 7,89 8,88 9,87 10,85 — — — — — —

4,5 — — Н ,2 12,5 13,7 15,6 — — — — —

5,0 — — — 15,4 16,9 19,3 23,1 — — — __

5,5 — — — — — 23,3 28,0 32,6 — — —

6,0 — — — — — — 33,3 38,8 44,4 — —

6,5 — — — — — — — 45,6 52,1 58,6 —

7,0 — — — — — — — — — 68,0 75,5

8,0 98,6

Т а б л и ц а  5
Вес круглого железа

d, мм
Вес

1 пог. м̂  
кг

d, мм
Вес

1 not. ли 
кг

d, мм
Вес

1 пог. м,
кг

d, мм
Вес

1 пог. мЛ 
кг

12 0,89 17 1,78 22 2,98 27 4,49

13 1,04 18 2,00 23 3,26 28 4,83

14 1,21: 19 2,23 24 3,55 30 5,55

15 1,39 20 2,47 25 3,85

16 1,58 21 2,72 26 4,17

440



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ДАННЫ Е О КАНАТАХ И ТРОСАХ

Т а б л и ц а  1
О с н о в н ы е  д а н н ы е  о  п е н ь к о в ы х  к а н а т а х

Размер каната 
по окружности, 

мм

Бельные канаты Смольные канаты

вес 100 пог. м, 
кг

разрывающее 
усилие каната, 

кг
вес 100 пог, м% 

кг
разрывающее 
усилие каната, 

кг

35 8,75 610 10,3 575
40 11,7 775 13,8 735
45 14,6 945 17,2 895
50 17,4 1 120 20,5 1065
60 24,8 1370 29,3 1490
65 29,3 1 755 34,6 1665
75 39,5 2398 46,6 2 226
90 57 ,2 3 433 67,5 3 223

100 70,0 4 013 82,6 3 767
115 92 ,0 5 115 108,6 4 851
125 110,0 5325 129,8 5 525
150 156,0 8 390 184,1 7960
175 216,0 10 740 254,9 10 185
200 280,0 13 805 330,4 13 090
250 440,0 20 180 519,2 19 140

Т а б л и ц а  2

Основные данные о стальных тросах с пеньковым сердечником

Диаметр, мм

П
ло

щ
ад

ь 
се

че


ни
я 

вс
ех

 п
ро

во


ло
к 

ка
на

та
, 

мм
*

af

1
н
и
в>И

Расчетное временное сопротивление разрыву 
проволок, кг/мм*

тр
ос

а

пр
ов

ол
ок

и

130 140 150 160 170

разрывное усилие троса!, не менее, кг

Т р о с 6X19

9 ,2 0 ,6 32 0,29 ; 3 560 — 4 100 4 380 4 660
п , о 0 ,7 44 0,40 4 840 5 200 5 600 5 970 6 340
12,5 0 ,8 57 0,52 6 330 6 800 7 300 7 800 8 250
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Диаметр, мм

П
ло

щ
ад

ь 
се

че


ни
я 

вс
ех

 п
ро

во


ло
к 

ка
на

та
, 

мм
2 *

£
ос
гн
а<иDQ

Расчетное временное сопротивление разрыву 
проволок, KZfMM2

тр
ос

а

пр
ов

ол
ок

и

130 140 150 1G0 170

разрывное усилие троса , не менее, кг

14,0 0,9 73 0,65 8 000 8 600 9 250 9 860 10 500
15,5 1,0 90 0,81 9 900 10 700 11 400 12 100 12 900
17,0 1,1 108 0,92 10 900 12 800 13 800 14 700 15 600

18,5 1,2 129 1,20 14 200 15 300 16 400 17 500 18 600
20,0 1,3 151 1,30 16 700 17 100 19 300 20 600 21 800
21,5 1,4 176 1,60 19 400 20 900 22 400 23 800 25 300
23,0 1,5 202 1,90 22 200 24 000 25 700 27 400 —

25,0 1,6 229 2,10 25 300 27 300 29 200 31 100 —

26,0 1,7 259 2,40 28 600 30 700 33 000 35 200 —

28,0 1,8 290 2,70 32 000 34 500 37 000 39 400 —

31,0 2,0 358 3,20 -38 700 42 600 45 600 48 600 —

34,0 2,2 433 3,90 47 700 51 500 55 900 59 000 —

37,0 2,4 516 4,70 57 000 61 400 65 500 70 000 —

40,0 2,6 605 5,50 67 000 72 000 77 000 82 500 —

43,5 2,8 702 6,30 — — 89 500 — —

46,5 3,0 806 7,30 — — 103 000 — —

Т р о с  6X37

8,7 0,4 28 0,26 2 970 3 440 3 660 3 880
11,0 0,5 44 0,33 4 650 5 350 5 700 6 070
13,0 0,6 63 0,57 6 710 7 700 8 200 8 770
15,0 0,7 85 0,77 9 100 9 700 10 500 11 200 И 900
17,5 0,8 112 1,00 11 900 12 300 13 700 14 600 15 600
19,5 0,9 141 1,30 15 000 16 100 17 300 18 600 19 700
21,5 1,0 174 1,60 18 500 20 000 21 400 22 900 24 300
24,0 1,1 211 1,80 22 400 24 200 26 200 27 700 29 400
26,0 1,2 251 2,30 26 300 28 800 30 800 32 900 35 000
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Диаметр, мм

П
ло

щ
ад

ь 
се

че


ни
я 

вс
ех

 п
ро

во


ло
к 

ка
на

та
, 

мм
% *

af ,
Л»
ОС
1—<
оою

Расчетное временное сопротивление разрыву 
проволок, кг)мм2

тр
ос

а

пр
ов

ол
ок

и

130 140 150 160 170

разрывное усилие троса, не менее, кг

28,0 1,3 295 2,60 31 400 33 800 36 300 38 600 41 000

30,0 1,4 342 3,10 36 400 39 400 42 000 44 800 47 600

32,5 1,5 392 3,60 41 700 45 000 48 300 51 500 —

34,5 1,6 446 4,10 47 500 51 000 55 000 58 500 —

37,0 1,7 504 4,60 53 700 57 800 62 000 66 000 —

39,0 1,8 565 5,20 60 000 64 800 69 500 74 000 —

43,5 2 ,0 679 6,20 74 400 80 000 85 300 92 000 —

47,5 2 ,2 844 7,50 89 500 96 700 103 000 111 000 —

52,0 2,4 1004 9 ,0 107 000 115 000 128 000 131 000 —

56,0 2 ,6 1178 10,60 125 000 135 000 145 000 154 000 174 000
60,0 2 ,8 1367 12,30 146 000 157 000 163 000 179 000 202 000
65,0 3 ,0 1569 14,10 167 000 180 000 193 000 206 000 231 000

Т р о с  6X61

19,5 0,7 141 1,3 — 15 000 17 900 19 100 20 300
22,0 0,8 184 1,7 — 19 600 23 400 25 000 26 600
25,0 0 ,9 233 2,1 — 24 800 29 700 31 600 33 600
28,0 1,0 287 2 ,6 — 30 600 36 600 39 100 41 500
30,5 М 348 3 ,0 — 37 000 44 200 47 300 50 200
33,5 1,2 414 3 ,9 — 44 000 52 800 56 300 59 800

Основные правила пользования канатами и тросами

1. Пеньковые канаты применяются для увязки деталей, подъема 
небольших грузов и для оттягивания грузов с целью удержания их 
в определенном положении при подъеме.

2. Стальные тросы 6 x 1 9  применяют только для оттяжек.
3. Стальные тросы 6X37 и 6x61  применяют в подъемных меха

низмах.

‘/,16* 443



4. Грузоподъемность тросов определяют по формуле
_ Р _
~  п >

где: О — допускаемое усилие в тросе в т;
Р  — разрывное усилие согласно заводскому паспорту или опре

деленное на основе испытаний, или ориентировочно приня
тое значение из таблицы 2;

п — коэффициент запаса, который принимают равным: для от
тяжек 3; для тросов в подъемных механизмах 4ч-5; для 
стропов 8.

5. Диаметр барабана или блока, на который навивается трос, 
не должен быть меньше 18 <f, где d  — диаметр троса.

П р и м е ч а н и е .  6 X1 9  или 6X 37 обозначает 6 прядей по 19 
или по 37 проволочек.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  6
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  ПРО ЧНО СТИ  Д РЕВ Е С И Н Ы  ХВОЙНЫ Х 

П О РО Д  О Г Н Е С Т РЕ Л ЬН Ы М  СПОСОБОМ

В полевых условиях прочность древесины хвойных пород можно 
определять простреливанием древесины из малокалиберной винтовки 
ТОЗ-8, ТОЗ-9 или пистолета Макарова. Этот способ основан на 
определенной зависимости прочности древесины от глубины прони
кания в нее пули.

Огнестрельный способ определения прочности древесины приме
няют:

— при отборе лесоматериала не ниже определенной прочности;
— для проверки прочности древесины в эксплуатируемых мо

стовых конструкциях;
— при отборе деревьев в лесу, на корню, с определенной проч

ностью древесины.
Этот способ не требует вырезания образцов и не зависит от 

влажности древесины.
Для испытания лесоматериала из партии отбирают три — че

тыре бревна, бруса длиной не менее 1Д м и диаметром (толщиной) 
не менее 15 см. С расстояния 1,0 м делают три — четыре выстрела 
в каждый конец бревна (бруса) из пистолета Макарова или мало
калиберной винтовки в направлении, перпендикулярном к годовым 
слоями дерева. Расстояние крайней пробоины от торца бревна (бруса) 
должно быть равно 15—20 см., а между пробоинами — не менее 
10 см.

При производстве выстрелов винтовку и пистолет упирают в 
испытываемое бревно (брус) —* винтовку надульником из газовой 
трубы, а пистолет — при помощи' специальной скобы, закрепленной 
на рукоятке пистолета.

После производства выстрелов измеряют глубину проникания 
каждой пули в древесину, для чего используют щуп из стальной 
проволоки диаметром 1,5—2,0 мм, который вводят в пулевое от
верстие до упора в задний обрез пули. Если щуп не проходит в пу
левое отверстие или трудно нащупать пулю, то пулевое отверстие 
рассверливают буравчиком диаметром 5—6 мм. Для каждого испы
тываемого бревна (бруса) находят среднюю величину проникания 
пули и по ней, пользуясь приведенной ниже таблицей, определяют 
предел прочности на сжатие вдоль волокон и на изгиб при влажно
сти, соответствующей свежесрубленной древесине.

Т а б л и ц а
Пределы прочности свежесрубленной древесины на сж атие 

вдоль волокон и изгиб в зависимости от глубины проникания пули 
при выстреле перпендикулярно годовым слоям с расстояния 1,0 м  

из малокалиберной винтовки или пистолета М акарова

Глубина проникания пули, мм Предел прочности свежесрубленной 
древесины (сосны, ели), кг/см2

малокалиберной 
винтовки ТОЗ-8, пистолета на сжатие вдоль на изгиб

ТОЗ-9 Макарова волокон

20 28 410 500
30 42 320 390
40 56 260 315
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Глубина проникания пули, мм Предел прочности свежесрубленной 
древесины (сосны, ели), кг[смг

малокалиберной 
винтовки ТОЗ-8, 

ТОЗ-9
пистолета
Макарова

на сжатие вдоль 
волокон на изгиб

50 70 230 280
60 84 210 250
70 98 190 230
80 112 185 225
90 126 175 215

100 140 170 210

П р и м е ч а н и е .  Величина проникания пули не зависит от 
влажности древесины. Для определения предела прочности древе
сины при влажности, равной 15%, надо приведенные в таблице ве
личины предела прочности для свежесрубленной древесины умно
жить на коэффициенты 1,7 для сжатия вдоль волокон и 1,4 для 
изгиба.

В низководных мостах следует применять древесину с пределом 
прочности на изгиб не менее 250 кг/см2, что соответствует глубине 
проникания пули малокалиберной винтовки не более 60 мм и писто
лета Макарова не более 84 мм.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

КАРТОЧКА

ИНЖЕНЕРНОЙ РАЗВЕДКИ РАЙОНА 

ПОСТРОЙКИ МОСТА

МЕСТО ПОСТРОЙКИ МОСТА — река К., 1 км  сев.-зап. поселка М. 

наименование препятствия, ближайший населенный пункт

Начало разведки 5.00 7.07.64 г., конец разведки 7.00 7.07.64 г.

Требуемые сведения Графа для заполнения

X1 2 3

1 Характеристика места постройки
моста:

ширина реки 45 м
наибольшая глубина реки 2,7 м
скорость течения

Характер грунта: 
берегов 
дна

Растительная земля, плотная 
Песок мелкий, плотный

Возможное максимальное коле
бание горизонта воды в период 
эксплуатации моста

±0,4 м

Характеристика подходов к ре
ке и мест, удобных для разверты
вания мостостроительных средств 
и подвоза конструкций

Берега пологие с уклоном до 
5% позволяют подход автомо
билей к урезу воды. На исход
ном берегу — площадка разме
ром 50X120 м

2 Данные о материалах для по
стройки моста:

наличие и места лесных 
массивов
наличие и места складов 
лесоматериалов и строений, 
материалы от разборки ко
торых можно использовать 

наличие и места складов ме
талла

Лес в 5 км юго-зац. посел
ка М.

Строительная площадка по 
ул. Пушкина, д. 10
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Начало разведки 5.00 7.07.64 г., конец разведки 7.00 7.07.64 г.

1

Требуемые сведения

2

Графа для заполнения

3

Характеристика лесного мас
сива:

площадь массива 
порода леса
длина хлыстов деревьев 
диаметр деревьев на уровне 

груди
количество годных деревьев 

на га

12 га
Сосна и ель 
До 18 м

До 22 см — 30%, до 32 см — 
40%, свыше 32 см — 30%
До 80 шт.

Данные о лесоматериалах на 
складе и получаемых от разборки 
строений (вид материала, сече
ние, длина, количество)

В поселке М. обнаружено: на 
лесоскладе доски сечением 
5X20 см, длиной 6,5 с м ~  50 ж3

Данные о металле на складах На строительной площадке 
по ул. Пушкина, дом 10 — ар
матурная сталь диаметром 16— 
20—22 мм до 2 тонн

Удобные места для разверты
вания пункта изготовления мосто
вых конструкций

В лесу юго-зап. поселка М. у 
дороги, Мамонтовка, Зелено- 
горек имеется площадка разме
ром 120X200 м

3 Наличие производственных Механическая
предприятий, которые могут быть поселке М. 
использованы для изготовления 
элементов моста и паковок

мастерская в

4 Характеристика путей подвоза 
заготовленных мостовых кон
струкций и материалов, состояние 
дорог

Дорога поселок 3 . — посе
лок М. обеспечивает пропуск 
всех видов автомобилей с 
двухсторонним движением

5 Наличие заграждений и участ
ков заражения в районе построй
ки моста

На месте постройки моста в 
реке у противоположного бе
рега обнаружены ПТ мины ти
па М-19. R - районе заготовки 
материалов и на путях подхода 
заграждений не обнаружено. 
Участков заражения в районе 
постройки моста не обнаруже
но
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Начало разведки 5.00 7.07.64 г., конец разведки 7.00 7.07.64 г.

1

Требуемые сведения Графа для заполнения

2 3

6 Необходимые маскировочные 
мероприятия в местах заготовки 
материалов и мостовых конструк
ций, а также в районе постройки 
моста

В местах заготовки материа
лов и мостовых конструкций — 
установка горизонтальных ма
сок с вплетением в них подруч
ного материала. В районе по
стройки моста — возведение 
ложного моста в 1,5 км ниже 
по течению. Маскировка по
строенного моста средствами 
противорадиолокационной ма
скировки

7 Характер и объем работ по 
устройству укрытий

Для личного состава — 
устройство перекрытых щелей. 
Технику укрывать, используя 
защитные свойства местности

ПРИЛОЖЕНИЕ: Профиль живого сечения преграды. 

Разведку производил ----------—---------------------------------
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДАННЫЕ О СРЕДСТВАХ ИНЖЕНЕРНОЙ РАЗВЕДКИ

1. Саперный Дальномер (ДСП-30)

Т а к т и к о - т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е

Измеряемые расстояния .............................
Точность измерения расстояний:

до 50 . и .......................................................
до 200 м ................. ' .............................
до 500 м ..............................................
до 2000 ж ..................................................

Увеличение оптической с и ст е м ы .................
База — расстояние между центрами вход

ных о к о н ............................................................
Вес дальномера:

без ф у т л я р а ..........................................
в ф у т л я р е ..............................................

От 50 до 2000 ж

0,3%
1%
2%
3%
12-кратное

0,30 ж

2,2 кг 
3,4 кг

П о р я д о к  и з м е р е н и я  р а с с т о я н и й

а) На противоположном берегу выбирают возможно более ярко 
очерченный предмет, расположенный вблизи от уреза воды — столб, 
ствол дерева, веху, оконный переплет, крышу дома и т. п.; в ночное 
время — светящуюся точку: фонарь и т. п.

б) Дальномер приводят в рабочее состояние, для чего: ставят 
штатив (при необходимости ею  использования), укрепляют на нем 
дальномер, производят установку окуляра и выверку по высоте.

в) Базу дальномера располагают перпендикулярно линиям кон
тура цели (например, при измерении по горизонтальным контурам 
базу располагают вертикально).

г) Дальномер наводят на цель так, чтобы она находилась при
мерно в середине измерительного окна и была перпендикулярна ли
нии раздела верхнего и нижнего полуполей.

д) Совмещают вращением измерительного валика изображение 
наблюдаемой линии контура цели в обоих полуполях на линии раз
дела между ними, после чего по шкале производят отсчет измеряе
мого расстояния.

е) В целях уменьшения влияния случайных ошибок измерение 
повторяют несколько раз и по полученным отсчетам вычисляют сред
нее арифметическое.

2. Профилограф (ПГ-48)

Т а к т и к о - т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е

Измеряемые д л и н ы ..........................................  До 500 м
Измеряемые глубины . .................................. До 5 ж
Длины записываются в масштабе . . . .  1 : 200
Глубины записываются в масштабе . . .  1 : 100

451



Точность записи горизонтальных расстоя
ний . . .  . ..................................................  От 3 до 6%

Точность записи г л у б и н .................................  6—8°/0
Предел применения по скорости течения До 1,5 м/сек
Наибольшая длина п р и б о р а .........................  640 мм
Диаметр цилиндрической части мокрого

отсека . . ..................... * ..............................  186 мм
Диаметр по вершине ребер . . . . . . .  268 мм
Полный вес прибора в в о з д у х е ................. 24 кг
Вес прибора в в о д е .......................................... 17 кг
Вес приспособления для переноски прибо

ра (ранца) в походе .................................. Около 3 кг
Вес комплекта при переноске прибора в

походе.................................................................. Около 27 кг
Вес упаковочного ящика с комплектом

оборудован и я.................................................. Около 50 кг
Обслуживающий р а с ч е т .................................  4 человека

С п о с о б  п р и м е н е н и я

При ширине реки в пределах 150—200 м съемку профиля произ
водят протаскиванием профилографа с одного берега на другой с 
помощью лебедки, укрепленной на одном из берегов. При ширине 
реки более 150—200 м протаскивание производят плавающим авто
мобилем или моторным катером, к которому прикрепляют за трос 
профилограф.

Порядок пользования прибором:
а) Профилограф подготовляют к работе. Снимают переднюю 

крышку, осматривают механизм сухого отсека, заряжают кассету и 
барабан лентой, вставляют острие карандаша в графитодержатель 
пера-рычага и закрывают сухой отсек крышкой, затем снимают 
крышку мокрого отсека и производят общий осмотр механизма мо
крого отсека, прочищают отверстия, служащие для поступления 
воды к сильфону, и ставят арретир сильфона в рабочее положение 
(головкой наружу). После этого наматывают измерительный трос 
на кассету, пропускают его через систему роликов и направляют на 
выходной пружинный тормоз и в выходную трубку крышки мокрого 
отсека. Затем регулируют величину тормозного усилия в тормозе 
кассеты равномерным подтягиванием тормозных гаек, вынимают за
водную рукоятку и закрывают мокрый отсек крышкой. Далее затя
гивают запорным ключом запорное кольцо, укладывают подготов
ленный профилограф на берегу и закрепляют конец несущего троса 
к кольцу крышки сухого отсека.

б) Подготовленный прибор перед началом работы погружают в 
воду на 5—6 минут, чтобы воздух в сухом отсеке принял темпера
туру воды. После этого частично вынимают из воды головную часть 
прибора и поворачивают на 6—7 оборотов впускной винт, который 
после выдержки 4—5 секунд снова завертывают до отказа. Затем 
прибор погружают в воду и начинают съемку профиля.

в) При ширине реки не более 150—200 я  на исходном берегу в 
2—3 я  от уреза воды устанавливают лебедку. Профилограф с за
крепленным тяговым тросом переправляют на противоположный бе
рег, на котором в расстоянии 2—3 я  от уреза воды забивают кон-
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трольный кол; на нем закрепляют конец измерительного троса, вы
тягиваемого из погруженного в воду прибора. Затем производят 
равномерное протаскивание профилографа со средней скоростью 
10—20 м!мин. После окончания протаскивания прибор вынимают из 
воды, открывают крышку сухого отсека и с барабана снимают ленту 
с записанным профилем.

г) При ширине реки более 150—200 м на исходном берегу заби
вают контрольный кол, на котором закрепляют конец троса, вытяги
ваемого из погруженного в воду прибора. На корме моторного ка
тера укрепляют тяговый трос. После заполнения мокрого отсека во
дой катер начинает равномерное движение со средней скоростью 
10—20 я!мин к противоположному берегу. По достижении берега 
профилограф вытягивают из воды на берег.

3. Полевая гидрометрическая вертушка

Т а к т и  к о - т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е

Измеряемые с к о р о с т и ..............................
Точность измерения ..................................
Предел применения по глубине . . . . 
Размеры вертушки в рабочем положе

нии:
длина ......................................................
в ы с о т а ..................................................
ш ирина........................................... . .

Вес в е р т у ш к и ...............................................
Размеры штанги, на которой укрепляет

ся вертушка:
ди ам етр ..................................................
длина, образуемая из четырех
звеньев ..................................................
длина в сложенном виде в чехле

Вес штанги в чехле . . ' ..........................
Время подготовки вертушки к действию 
Время измерения скорости в одной

точке ................................................................
Обслуживающий р а с ч е т ..........................
Вертушка носится и хранится в футля

ре, приспособленном для ношения на 
поясном ремне

От 0,14 до 4,00 м/сек
6%
4,0 м

213 мм 
100 мм 
35 мм 

0,4 кг

25 мм

4 м 
1,10 м
5 кг
1—2 мин

От 20 сек до 1,0 мин 
2 чел.

С п о с о б  и з м е р е н и я  с к о р о с т и  т е ч е н и я

Измерение производят с лодки, понтона или другого какого- 
либо плавучего средства.

Порядок измерения:
а) Вертушку подготовляют к действию, для чего ее вынимают 

из футляра, отвертывают до упора невыпадающую гайку, перево
дят муфту для штанги в рабочее положение путем завертывания 
гайки. Затем надевают вертушку на штангу и закрепляют ее в нуж
ном месте на штанге зажимным винтом. Далее привязывают к ушку 
рычага включения конец прочной нити длиной 5 м и пропускают
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другой ее конец в отверстие на муфте для штанги. Ставят шкалу 
скоростей на нуль, подготовляют к работе секундомер или часы с 
секундной стрелкой и бумагу с простым карандашом для записи.

б) Вертушку на штанге опускают вертикально в требуемом ме
сте в воду, причем при измерении только поверхностной скорости 
вертушку укрепляют на нижнем конце штанги и погружают в по
ток на 0,10 м, удерживая штангу с вертушкой на весу.

в) Натягивают нить включения счетчика и одновременно вклю
чают секундомер или замечают время по секундной стрелке часов. 
В таком натянутом состоянии нить держат 20 секунд.

г) Через 20 секунд нить включения счетчика ослабляют и штан
гу с вертушкой вынимают из воды.

д) Отсчитывают скорость по шкале скоростей и записывают ее.

4. Донный щуп

Т а к т и к о - т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е

Длина щупа ......................................................................  380 мм
Длина рабочего ц и л и н д р а ............................................  240 мм
Диаметр рабочего ц и л и н д р а ........................................... 40 мм
Предел применения по г л у б и н е .................................4—5 м
Время на подготовку к д е й с т в и ю ..........................1—2 мин.
Время на взятие одной п р о б ы .................................. 1—2 мин.
Вес прибора (в чехле) ............................................... 1,8 кг

Донный щуп присоединяют к штанге, входящий в комплект 
полевой гидрометрической вертушки (см. приложение 8 п. 3), или 
к шесту. Щуп предназначен для взятия небольших проб грунта дна 
рек и других водных препятствий, а также берегов и рассчитан на 
применение в мягких грунтах.

Взятие проб грунта донным щупом производят с лодки, понтона 
или другого какого-либо плавучего средства.

П о р я д о к  в з я т и я  п р о б  г р у н т а

а) Донный щуп подготовляют к работе, для чего присоединяют 
его к штанге, при этом снимают с нижнего ее звена штырь и под
дон. В случае производства работы с помощью деревянного шеста 
со щупа снимают соединительный замок и щуп закрепляют на шесте 
гвоздями.

б) Щуп погружают на дно и путем нажатия на штангу (шест) 
углубляют в грунт дна; клапан в щупе открывается, и рабочий 
цилиндр заполняется грунтом.

в) Короткими и несильными рывками щуп вынимают из грунта; 
клапан закрывается и сохраняет пробу грунта в рабочем цилиндре. 
После выхода из грунта штангу со щупом поднимают быстро, но 
плавно, без рывков.

г) Пробу грунта высыпают из рабочего цилиндра, для чего за 
порное кольцо поворачивают в пазах, сдвигают вверх, а рабочий 
цилиндр поворачивают на шарнирах. Содержащийся в рабочем ци
линдре грунт высыпают на доску или на другую подготовленную 
поверхность.
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д) При необходимости сохранения проб грунта их укладывают в 
мешочки или в деревянный ящик с перегородками с указанием но
мера пробы, даты и места, из которого они взяты.

5. Инженерный разведывательный эхолот «ИРЭЛ» 

Н а з н а ч е н и е  э х о л о т а

Инженерный разведывательный эхолот ИРЭЛ предназначается 
для определения глубин и профиля дна водной преграды с движу
щегося плавсредства.

Основные тактико-технические данные

Измеряемая глубина, .. .........................От 0,2 до 20
Ошибки при измерении глубин:

на глубинах от 0,2 до5,0л«, % 0,1 
на глубинах от 5,0 до 20,0 м, % 2

Масштаб записи г л у б и н .....................1 : 100
Допускаемое время непрерывной ра

боты, ч а с ..............................................8
Максимальная скорость движения 

плавсредства при проведении за
меров, км!час ......................................15

Вес комплекта, кг:
с блоком питания на 12 в . . 32,4 
с блоком питания на 24 в . - . 28,4

Питание эхолота . ..................... .... . От бортовой сети 12 и
24 в

Потребляемая мощность, вт . . . .  100 
Плавающее средство, с которого

производится и зм ер ен и е.................МАВ, БАВ, К-61,
БМК-90, БМК-150.

6. Аппарат для разведки рек АР-2

Аппарат АР-2 предназначен для определения глубины и шири
ны, а также уклонов дна рек и других водоемов при устройстве 
переправ.

Тактико-технические данные

Глубина реки:
наибольшая . . . . . . . .  6,0 .и
наим еньш ая.................................1,0 .и

Ширина р е к и ..........................................Не ограничивается
Точность измерения:

глубины ......................................... ±25  см
ш и р ин ы .........................................3 м на 1000 м пути

Скорость разведки ............................. До 6 км/час
Средство буксирования. АР-2 . . .  Плавающий транспортер, пла

вающий автомобиль
Обслуживающий р а с ч е т ........................1 человек
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С п о с о б  п р и м е н е н и я

Глубина реки определяется при помощи рейки, на которой 
имеются деления через 250 мм. Ширину реки определяют при 
помощи колеса с редуктором и электрического сигнала.

Собранный аппарат АР-2 прицепляют тросом к буксирному 
средству, которое перемещается по воде к противоположному бере
гу со скоростью не более 6 км/час. При буксировке АР-2 следует 
избегать резких рывков; а также крутых поворотов.

Оператор непрерывно наблюдает за аппаратом и после каждого 
электросигнала записывает показания в журнале по следующей 
форме.

Путь, м Глубина, м Уклон дна, град

5 2,00 0
10 3,25 3
15 2,75 2
20 4,00 5
25 3,00 3

и т. д. и т. д. и т. д.

По данным, записанным в журнале, вычерчивают профиль жи
вого сечения в следующем виде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

РАЗВЕДКА ЛЕСНОГО МАССИВА

1. При разведке лесного массива определяют его площадь, ко
личество годных для постройки моста деревьев, их диаметр, длину и 
породу.

2. Определение площади лесного массива производят* по карте 
крупного масштаба и путем обмера шагами. Площади лесных мас
сивов, имеющих различное количество деревьев на единицу площа
ди, определяют в отдельности.

3. Для определения количества деревьев, годных для постройки 
моста, выбирают квадрат площадью 50X50 м. Промеры по пери
метру квадрата производят шагами; по углам квадрата выставляют 
саперов.

Подсчет количества деревьев, определение их диаметра, длины 
и породы производят два сапера.

4. Для определения диаметра дерева измеряют периметр его на 
уровне груди при помощи рулетки.

Для определения диаметра по замеренному периметру приво
дится следующая таблица.

Пери
метр, см

Диаметр,
см

Пери
метр, см

Диаметр,
см

Пери
метр, см

Диаметр,
см

Пери
метр, см

Диаметр,
см

24 8 50 16 76 24 102 33
26 8 52 17 78 25 104 33
28 8 54 17 80 26 106 34
30 10 56 18 82 26 108 34
32 10 58 19 84 27 110 35
34 11 60 19 86 27 112 36
36 12 62 20 88 28 114 36
38 12 64 20 90 29 116 37
40 13 66 21 92 29 118 37
42 13 68 22 94 30 120 38
44 14 70 22 96 31 122 39
46 15 72 23 98 31 124 39
48 15 74

!
24 100 32 126 40

П р и м е ч а н и е .  Значения диаметров округлены до 1 см. Тол
щину коры для сосны принимают равной 3 см, для ели 1 см. Сбег 
деревьев принимают равным 1%.

5. Высоту дерева определяют следующим способом.
Один сапер становится на некотором расстоянии от дерева, а 

другой с вешкой, имеющей деления,—- между первым сапером и де
ревом. Вешку ставят так, чтобы точка В лежала на прямой АД  
(см. рис. на стр. 458), затем измеряют расстояния СAt ЕА, ВС.

о г_7 ВС-ЕА  , _Высота дерева Н =  — ^ ------ Ь расстояние от точки Е до земли.
Таким способом определяют высоту нескольких деревьев; высоту 
остальных деревьев определяют по сравнению с найденными высо
тами деревьев приблизительно.
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б. После получения данных о количестве деревьев на площади 
50X 50 м определяют количество деревьев на всей площади лесного 
массива (для получения количества деревьев на 1 га  необходимо 
количество деревьев, исчисленное для площади 50X  50 м, умножить 
на 4),

Определение высоты дерева 

Данные о лесе сводятся в следующую таблицу.

Породы дерева Диаметр, см
Количество 
деревьев на 

площади 
50X50 м

Количество 
деревьев на 
площади 1 га

Сосна

Д о 8 
8— 10 

10— 13 
13— 15 
15— 20 
20—24 
24—28 
28—32

Ель

Д о 8 
8— 10 

10— 13 
13— 18 
и т. п.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  t O

ПолеооИГпроент низнаводного  м ост а на свайны х опорах длиной Ь4$м "груШ подъем ност ью  Slim
С х е м ®  м о с т а  глв Р а з р е i________________54.5

Р а з р е з  м  

__________ U __________ и

Горишмишервеатиу* — П  5 | 5 1 5 | 5 1 5 1 5 | 5 | 5 | 5 | 5 5 2.512.5 я
глубина вена и превышения®. S  S ^  &  5  ^  s* &  S* *  S  §  й

Величина пролетов, м 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 \ 4J5 \ 4,5 | 4 ,5  \ 4 ,5  | 4 ,5  \ 4,5 I 4,5
Номера опор 0 t 2 3 4 Ь 6 7 В 9 10 11

Высота опор, м
‘ вг ^  esf к-Г erf csf с>Г «-*• ^

С х е м а  о р г а  н и з  а ц и и р а б о т  н а  п р е п я т с т в и и

В е 8омость

№no
пор Но им енование

ИОиницо
измере

чип
Количес
тво Примечание

ф Нолейные блоки Щт. Z0
ф Метнолейные шиты * 10
Ф Закладные щиты •* гг
(ф IIIиты проезжей части г
Ф Прогоны *» 10
(В Рамные опоры п г
да Сваи »1 ъг

Пасовки и в
еда Схватки •» 34
© Комплект береговой опоры и 

сопртения моста о беоегом »» 2
Штыри Ф 1444 см »» ш
Гвозди €= 150475мм кг ' 15

У с л о в н ы е  
1 - г о т о в ы й  у ч а с т о к  м о с т а

2  -  с о а е б о й н о - о б с т р о е ч к ы й  п а р о м

3 -  в с п о м о г а т е л ь н а я  л о д к а  J U M O  

4 -  с в а и  а н а с а д п и

5 - ш т а б е л ь  э л е м е н т о в  с в а й н ы х  о п о р

о б о з н а ч е н и я  
6  - а в т о м о б и л ь н ы й  к р а н  

1  - а в т о м о б и л ь  с  к о л е й н ы м и  б л о к а м и  

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

3  -  м е с т о  р а з г р у з к и  и  с б о р к и  с в а е б о й н о - о б с т р о е ч -  

н о г  о  п а р о м а

Г р а ф и н  работ по n o с т р о й к е  м о с т а

N*
по
пар

Наименование работ
§1
i i  ** 1

I I g|
! i

i iss
§«
i f I P iill!

Ч a с bi (м и н у m ы)
1 2 3 4

10и5040586818285040тт 18283d4£500010203040506£
1 Сборка сваебойно-обстроечного пара 

ма и ввод его в линию моста
Порш 1 1 3/(21 30

2. Возведение береговой опары №0 и 
сопряжение моста с берегом Эйра 1 2 ф * 60 ш4

3. Установка рамной опоры №1 п 1 2 Ф (5

4. Возведение березовой опоры №11 и 
сопряжение моста с берегом и 1 2 Ф ( 60 ц

5. Установка рамной опары №10 »» 1 2 IP I *5 * т

6. Сборка пролетного строения из 
отдельных элементов в пролете 1541

Про-
пет 1 2 f/7 ( 30

1. Возведение свайных опор № 2-9
Опо
ра 8 1 502 f (5

& Укладка колейных блоков езтокраш вщл 
летах с 0-1 по Щ  укладка оттенив зок - 
ладных щитов

Пролет т 3 45 1 10 N-4|•нк 41■4И•41=■*ч - ни
a Укладка и крепленое мтшейных щитов Ш/п 7.0 4 op I 5 а 1
т.

Подача элементов свайных опор к сваебой 
но-абстроечнвму парому и утакта попе
речных и продольных схваток на опорах

Опора в 5 Ф I m

ft Разгрузка блвш автокраном на воду 
и подача их в пролеты Ш 20 6 C/5 *
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ПРИЛОЖЕНИЕ U

СПЕЦИФИКАЦИЯ
элементов и конструкций моста на свайных опорах грузоподъемностью 60 г, длиной 54,5 м через р. К.

по
 п

ор
. 

I

Наименование
конструкций

К
ол
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1 Колейные блоки 20 1420 1. Прогоны Двухкантные 29 500 100 32 40
бревна

2. Диагональ Необрезные до 5X22 320 20 0,7 1,05
ные схватки ски

3. Поперечные То же 5X22 200 40 0,88 1,32
схватки

4. Поперечный 5X22 200 540 7,48 11,22
настил

5. Защитный 5X22 380 120 5,02 7,53
настил

6. Колесоотбои Необрезные 16X16 380 20 1,6 2,4
1 брусья

2 Межколейные 20 175 1. Поперечный Необрезные до 5X22 120 200 2,64 3,95
щиты настил ски

2. Продольные То же 5X22 225 80 1,98 2,97
доски

3. Колесоотбои Необрезные 16X16 225 20 1,15 1,72
брусья
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3 Закладные щиты 22 63 1. Поперечный Необрезные до 5X22 200 66 1,45 2,18
настил ски

2. Защитный То же 5X22 60 132 0,87 1,30
настил

4 Щиты проезжей 2 580 1. Поперечный Необрезные до 5X22 480 18 0,95 1,43
части берегового настил ски
пролета 2. Защитный на То же 5X22 195 32 0,69 1,03

стил
3. Колесоотбои Необрезные 16X16 195 6 0,30 0,45

брусья

5 Прогоны берего 10 192 1. Прогоны Двухкантные 29 500 10 3,2 4,0
вого пролета

1

бревна
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6 Рамные опоры 2 1020 1. Насадки, Двухкантные 26 520 4 м 1,40
лежни бревна

2. Стойки Бревна 23 110 8 0,48 0,48

3. Схватки попе Необрезные 5X22 440 8 0,38 0,57
речные доски

4. Подкладки Пластины 18/2 80 58 0,77 0,79
5. Продольные Необрезные 5X22 520 4 0,22 0,33

доски подкладок доски
6. Схватки про Пластины 22/2 500 4 0,46 0,48

дольные

7 Свайные опоры 8 820 1. Насадки Двухкантные 25 520 8 2,10 2,64

2. Сваи
и р с Ь Н а

Бревна 18 650 32 6,72 6,72
3. Схватки по Необрезные до 5X22 450 30 1,48 2,20

перечные ски
4. Схватки про Пластины 22/2 550 4 0,52 0,54

1 1

дольные
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8 Береговые опо- 2 2360 1. Лежни Двухкантные 26 520 2 0,55 0,70
ры и сопряжение бревна
моста с берегом 2. Подкладки То же 18 100 24 0,60 0,70

3. Свайки лежня Бревна 12 120 16 0,28 0,28
4. Свайки забор То же 14 150 20 0,65 0,65

ной стенки
5. Доски забор Необрезные до 6X18 520 4 0,22 0,33

ной стенки ски
6. Бревна Двухкантные 22 250 22 2,00 2,50

въездного щита бревна
7. Поперечный Необрезные до 5X22 480 20 1,06 1,56

настил ски
8. Защитный То же 5X22 200 24 0,53 0,80
настил
9. Колесоотбои Необрезные 16X16 250 4 0,26 0,39

брусья
10. Надолбы Бревна 16 200 4 0,20 0,20
11. Подкладоч 22 520 2 0,50 0,50

ное бревно
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8 Металлические 1. Штыри Круглая сталь d =  14 мм 250—300 мм 32 11
детали

2. Штыри to  же d =  16 мм 450 мм 240 — — 170

3. Штыри » d =  16 мм 550 мм 48 — — 45

4. Гвозди d =  5,5 мм 175 мм 720 — 25

5. Гвозди d =  5,0 мм 150 мм 2350 — — 59

6. Гвозди d =  4,5 мм 100 мм 2100 25

П р и м е ч а н и е :  При определении объема бревен в заготовке приняты следующие коэффициенты 
увеличения объема леса в деле: для досок обрезных— 2,0; для досок необрезных— 1,5; для двухкантных бре* 

оЗ вен “ 1,25; для брусьев необрезных — 1,50.
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1 — раскряжевочная площадка; 2 — штабеля бревен; 3 — лесорамы ЛРВ: 4 — площадка пиломатериала (доски, колесоот- 
бой); 5 — площадка пиломатериала (двухкантные брусья); б — площадка для изготовления свай; 7 — площадка для изго
товления схваток; в —  площадка для изготовления стоек; 9 — площадка сборки рам; 10 — поточная линия сборки колей
ных блоков; / /  — схватки блоков; 12 —  колесоотбон; 13 —  доски поперечного настила; 14 —  доски защитного настила; 15 — 
площадка оторцовки досок; 16 —  площадка для изготовления межколейных щитов; 17 — площадка для изготовления заклад
ных щитов; /в — площадка для изготовления береговых опор; 19 — площадка для складирования готовых конструкций и 

элементов; 20 — электростанция; 21— АПРИМ; 22 —  станок для точки пил; 23—> кузница; 24 —  автокран; 25 —  дороги
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1. Валка леса Хлыст214 U 3 2 4
г. Обрубка сучьев 1» г 14 6,4 4 2 5
3. 'Трелевка хлыстов " 114 5,6 3 2 6

4. Раскрямевка хлыстов Spttm642 W 6 3 3
5. Опиливанце бревен на два канта и рас•м3 54 1(1 ft / 12

6.
пиловнсг на пластины 
Распиловка бревен на необрезные доски tv 33,8 11 (ft 1 15

г Опилиоанае бревен на четыре канта и 4,96 Jf V 1 15
ft дборна зстанады поточной линии. Изготов

ление элементов и сворка колейных 
слот

Влан 20 12 Ф 1 30

8. Сборка шаблонов и изготовление мет-
КОЛвйНЫХЩШОв Щит 20 13 г 1 17

10. Изготовление закладных щитов И гг 13 г 1 W

11. Изготовление свай Шт. 32 1 3 1 10

It Изготовление насадом и летней 14 2 3 1 10

I3L Изготовление стоек рамных тар - в 2 3 1 4

k Изготовление щитов под рамы и лежни « 4 г 3 1 и
15. Сборка рамных опор Опор г 2,3 7 1 25
16. Изготовление бревен въездного щита, Пят. г 3 4 1 60
п

сваек, надолб и лд
Изготовление щитов проезжей части Щит г 3 4 1 3S

16. Изготовление прогонов берегового Шт. 10 4 г г 0
19.

пролет
Изготовление поновон tv 320Цй г г 2
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1 I 2 РЗ'1'4 I 5 | В I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 \ ft! 14 | 15

illillllilSIllililillllllll
м
А

&6

Ж

14JI

т.4
*&d

Д2.



ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Комплект мостостроительных средств КМС

В состав комплекта входят: сваебойно-обстроечный паром, па
ром с домкратами и вспомогательная лодка.

Комплект перевозится на 5 автомобилях типа ЗИ Л -157,

С в а е б о й н о - о б с т р о е ч н ы й  п а р о м

Время развертывания парома, мин . . . 15—20 
Количество возводимых в 1 нас свайных

опор, шт.:
С-образным п а р о м о м ......................... 4—5
П-образным п а р о м о м ......................... 3—4
О-образным п а р о м о м ............................3—4

Обслуживающий расчет, ч ел о в ек .................15
Расстояние между осями опор моста, м:

при работе С-образного парома . . От 2,5 до 5,0
при работе П-образного парома . . От 3,45 до 5,95
при работе О*образного парома . . От 6,3 до 8,8

Расстояние между осями свай в опоре, М 1,2X1,76X1,2
Высота опиловки свай от уровня воды, м От 0,7 до 1,2, через 0,1 м 
Глубина опиловки свай от уровня воды От 0,8 до 1,3 через 0,1 м 
Количество понтонных автомобилей

ЗИЛ-157, шт.............................. .... 4
Количество одновременно работающих ди

зель-молотов, шт.......................... .... . . . .  4

П а р о м  с д о м к р а т а м и

Время развертывания парома, мин.: 
для укладки пролетного строения на
опоры . . .............................................. 10— 12
для строительства мостов на рам
ных опорах................................................... 15

Расстояние между осями рамных опор мо
ста, м . . . . . . . . . . . . . . . .  От 4,5 до 5,0

Обслуживающий расчет, человек
при работе парома по укладке про
летного строения .................................. 4
при строительстве моста на рамных

опорах .............................  . . . . .  8
Грузоподъемность парома, г ......................... 6
Количество бортовых автомобилей для пе

ревозки п а р о м а ............................................. 1

466



В с п о м о г а т е л ь н а я  л о д к а

Тип л о д к и ..........................................................ДЛ-Ю
Время сборки лодки, м и н .............................4
Обслуживающий расчет, человек . . .  4
Грузоподъемность при осадке 30 см, т . . 3
Транспортировка по с у ш е ............................. На автомобиле вместе

с паромом с домкратами

Дизель-молот ДМ -150 с одностреловым копром ОСК

Предельная глубина забивки свай диаметром 
18—20 см в верхнем отрубе и весом до
200 кз, м ......................................................................5,5

Время забивки сваи в грунт средней плотности
мин .............................................................................. 4—5

Обслуживающий расчет, ч е л о в е к ........................ 3
Общий вес дизель-молота, к г .................................330
Вес ударной части, к г ............................................. 190
Наибольшая высота подъема ударной части, м . I ,0
Энергия удара, к г м ..................................................... 150
Число ударов в минуту . ..........................................До 100
Вес копра, к г ..................................................................350
Высота копровой стрелы, м .....................................6
Грузоподъемность копровой лебедки, кг . . . .  500

Дизель-молот ДБ-45 с приспособлением ПУС-1 для установки свай

Предельная глубина забивки свай диаметром 
18—20 см в верхнем отрубе и весом до 200 кг
в грунт средней плотности, м ...................................... 4,0

Время установки и забивки сваи на глубину
3,0—3,5 м, м и н .......................................................... 10— 15

Обслуживающий расчет, ч е л о в е к ..................................  8
Общий вес дизель-молота, к г .......................................... 260
Вес ударной части, к г ..........................................................  140
Наибольшая высота подъема ударной части, м 1,0
Энергия удара, к г м ..............................................................  100
Число ударов в м и н у т у .............................................  До 100
Вес приспособления ПУС-1, кг ...................................... 67
Габаритные размеры приспособления ПУС-1 в 

рабочем положении, мм:
в п л а н е ..................................................................  770 X 1240
вы сота.............................................................................. 1 7 3 5

467
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ДАННЫ Е ОБ АППАРАТАХ Д Л Я  СВАРКИ И РЕЗК И  
М ЕТАЛЛА

Электросварочные передвижные агрегаты

Электросварочные агрегаты постоянного тока состоят из свароч
ных генераторов постоянного тока и двигателей: электромоторов 
трехфазного тока или двигателей внутреннего сгорания.

Техническая характеристика передвижных сварочных агрегатов

Показатель
тип агрегата

ЛЕ-48 | ЛЕ-148 СУГ-2р CAK2M-VI | САК2г-Ш

Тип двигателя
трехфазиый пере

менного тока

асинхрон
ный корот
козамкну

тый 
А-62/4

внутреннего сгорания

Мощность дви
гателя:

в кет 
в л. с.

5,5 18 14
30 30

Напряжение 
двигателя, в

220/380 220/380 220/380 — —

Напряжение 
генератора, в

15—20 15—35 30 30 30

Пределы регу
лирования силы 
тока, а

30—150 30—200 130—320' 75—340 130—320

Вес, кг 550 900 900

Сварочные аппараты (трансформаторы) переменного тока

Сварочный аппарат переменного тока состоит из однофазного 
трансформатора, предназначенного для понижения напряжения 
электрической сети до напряжения зажигания электрической дуги, 
и регулятора тока.
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Техническая характеристика сварочных аппаратов

Показатель
Тип аппарата

СТЭ-22 СТЭ-23 СТЭ-24 СТЭ-32 СТЭ-34

Первичное на
пряжение транс
форматора, в

220/380 220/380 220/380 220/380 220/380

Вторичное на
пряжение транс
форматора, в

50 65 65 65 60

Мощность, кет 13,5 19,5 24,6 29,0 33,0
Пределы регу

лирования силы 
тока, а

— — 70—500 — 150—700

Вес трансфор
матора, кг

117 140 140 185 200

Вес регулято
ра, кг

63 90 90 130 ’ 120

Оборудование для кислородно-ацетиленовой резки металла

В состав оборудования для кислородно-ацетиленовой резки 
металла входит:

— ацетиленовый генератор;
— кислородный баллон;
— набор горелок или резаков со шлангами;
— редукционный вентиль.

Техническая характеристика ацетиленовых генераторов

Показатель
Тип генератора

РА АСМ-1-58 МГВ-0,8 МГ-55

Производительность, мг!час 
Наибольшее давление в кор

пусе, кг/см2 ............................
Сухой вес генератора, кг . . . 
Вес воды и карбида, кг . . .

1 ,0 -1 ,2

0,015
54
69

1,25—1,3

0,6
17
20

0,8—1,0

1*5
19
15

2 ,0—2,5

0,09
65

208
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Техническая характеристика кислородных баллонов

Показатель
Объем кислорода, м9

7,5 6,0 5.0 4.0

Гидравлическая емкость, л . . 50 40 33 25
Длина корпуса, м м .................... 1700 1390 1173 925
Вес баллона, к г ........................ 80 67 58 35
Давление кислорода, ат . . . 150 150 150 150

Оборудование для керосино-кислородной резки стали

Оборудование для резки металла керосино-кислородным пламе
нем состоит из бачка для керосина с ручным насосом, кислородного 
баллона с редуктором, резака и шлангов, соединяющих резак с ке
росиновым бачком и редуктором.

Техническая характеристика керосинореза К-51

Показатель
Mi сопла горелки

1 2 3 4

Толщина разрезаемого метал
ла, мм ........................................ До 20 20—50 50—100 100—200

Давление кислорода, ат . . . 4—5 5—7 . 7—9 9—11
Давление керосина, ат . . . . 1,5—3 1,5—3 1,5—3 1,5—3
Расход кислорода, м3/час . . 4—6 6—8 8—18 18—30
Расход керосина, кг/час . . . 0 ,7—0,8 0,8—0,9 0,9—1 1—1,3
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ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНАХ 
Технические характеристики автомобильных кранов

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
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м 
ча

с 
1

по
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а 

гр
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ия

 
пл

ат
фо

рм
ы

, 
об

!м
ин

тр
ан

сп
ор

т
на

я,
 к

мщ
ас

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

вы
со

та

К-32 ЗИЛ-150 __ 6 ,2 0 2,5 3,0 1,0 0,3 6 ,6 2— 12 1•̂го.о

До 45 7,48 8750 2300 3600(ААЗ-690) (ЗИЛ-164) 3,5 1,5 0,75 —. 6,4
4,5 1,0 0,5 .— 5,9
5,5 0,75 0,4 — 5,0

3,8 5,0 2 ,0 7,0
4,0 — 2,0

7,50 7,35 5,0 3,0 1 ,5 -- - — 7,8—18
6,5 2 ,0 — —

К-51 МАЗ-200 9,75
7,0 — 0,75 4,5 4,5

4,5 3,0 1,0 _ 11,5
1 ,2 5 -3 До 30 12,8 10050 2650 3820

6,0 2,0 0,75 — —.

12,00 11,75 7,5
8,0

1,5
0,5

— — 11,3—27
9,0 1,0 — — —

10,0 0,25 — 7,6
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Продолжение

Марка
крана

Тип
автомобиля

(база)

Длина 
стрелы, м

Вы
ле

т 
ст

ре
лы

, м

Грузоподъем
ность, т

Вы
со

та
 п

од
ъе

ма
 

кр
ю

ка
, 

м

Скорости

О
бщ

ий
 в

ес
 к

ра
на

, 
г Габаритные раз

меры, мм

те
ле

ск
оп

и
че

ск
ой

но
рм

ал
ьн

ой
 

и 
со

 в
ст

ав
ко

й

на
 в

ы
но

сн
ы

х 
оп

ор
ах

бе
з 

вы
но

сн
ы

х 
оп

ор

в 
дв

иж
ен

ии
 

со
 с

ко
ро

ст
ью

 
до

 5
 к

м
\н

ас

по
дъ

ем
а 

гр
уз

а,
 м

’м
ин

вр
ащ

ен
ия

пл
ат

фо
рм

ы
,

об
.'м

ин

тр
ан

сп
ор

т
на

я,
 к

м]
 ча

с

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

вы
со

та

3,6 6,0 2,0 2,0 7,7

5,0 3,0 1,5 . ,

7,50 7,35 10—13,5
6,5 2,0 — — —

7,0 — 0,75 — 4,7

К-61 МАЗ-200 9,75 4,6 3,0 1,0 — 9,3 1,67—2,25 До 30 11,76 10050 3260 3850

6,0 2,0 0,75 — —

7,3 1,5 _ _

12,00 11,75 15—20,3
8,0 — 0,5 — —

9,0 — — —

10,0 — 0,25 — 4,9



Продолжение

Марка
крана

Тип
автомобиля

(база)

Длина 
стрелы, м

В
ы

ле
т 

ст
ре

лы
, 

м

Г рузоподъем- 
ность, г

В
ы

со
та

 п
од

ъе
ма

 
кр

ю
ка

, 
м

Скорости

О
бщ

ий
 в

ес
 к

ра
на

, 
г Габаритные раз

меры, мм

те
ле
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оп

и
че

ск
ой

но
рм

ал
ьн

ой
 

и 
со

 в
ст

ав
ко

й

на
 в

ы
но

сн
ы

х 
оп

ор
ах

бе
з 

вы
но

сн
ы

х 
оп

ор

в 
дв

иж
ен

ии
 

со
 с

ко
ро

ст
ью

 
до

 5
 к

м
 1 ч

ас

*а
а*

«в ая ^ 

8& вр
ащ

ен
ия

 
пл

ат
ф

ор
мы

, 
об

! м
ин

тр
ан

сп
ор

т
на

я,
 к

м
! н

ас

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

вы
со

та

4,0 1 0 ,0 4,0 2,0 9,5

5,5 6 ,0 2,5 . г
11,00 10 ,00 со 1

8 ,0 3,5 1,4 — —

10,0 2,2 1,0 5,5

К-104 КрАЗ-219 15,00 5,0 6 ,0 1,5 — 16,4 0,5—1,5 До 35 2 2 ,8 14300 2750 3910
7,0 4,0 1,0 — —

18,00 18,00 9,0 2,5 0,6 — — 4,5—15

13,0 1,25 0,25 — —

16,0 0,75 4,5



ДАННЫЕ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
Автомобили

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Основные данные

ГА
З-

63

ГА
 3-

51
А

ГА
З-

53
Ф

У
РА

Л-
35

5м

ЗИ
Л-

16
4А

1 М
А

З-
50

2А ыг-ю
I—« 1ЧЖсо ЗИ

Л
43

0

У
РА

Л-
37

5

Кр
А

З-
21

4

Кр
А

З-
21

9

Грузоподъемность, г:
по ш о с с е ................ 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5 4,5 7,0 12,0
по грунту ................ 2,0 2,0 3,0 3,2 3,0 4,0 2,5 4,0 4,5 7,0 10,0

Число осей ............... 9 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
Число ведущих осей . 2 1 1 1 \ 2 3 1 3 3 2
Вес с максимальным

грузом, г ................... 5,35 5,35 6,60 7,05 8,32 12,28 8,45 8,52 13,20 19,57 23,53
Наибольшее давление 

на ось, т:
переднюю............... 1,98 * 1,60 1,72 1,83 2,12 4,88 2,93 2,58 3,90 5,8Q 4,67
заднюю i ............... 3,37 3,75 4,88 5,22 6,20 7,40 5,52 5,94 9,30 13,77 18,86

База, м ........................... 3,31 3,30 3,70 3,82 4,0 4,52 4,23 3,80 4,20 5,30 5,75



475

Основные данные

ГА
З-6

3

ГА
 3-

51
А

ГА
З-5

3Ф

УР
АЛ

-35
5м

Колея, м :

передних колес . . 1,59 1,59 1,58 1,61

задних колес . . . 1,60 1,65 1,65 1,58

Размеры платформы, м :  

длина ...................... 2,94 2,94 3,75 3,54

ширина .................. 1,99 1,99 2,18 2,07

Высота бортов, м  . , . 0,89 0,54 0,67 0,58

Мощность двигателя,
Л .  с ............................... 70 70 82 95

Контрольный расход го
рючего на 100 к м  про
бега, Л ...................... 25 20

1

25 24

Продолжение

ЗИ
Л

-1
64

А

М
А

З-
60

2А

ЗИ
Л-

15
7К

ЗИ
Л

-1
30

У
РА

Л-
37

5

К
рА

З-
21

4

К
рА

З-
21

9

1,70 2,03 1,76 1,80 2,00 2,03 1,95

1,74 2,03 1,75 1,79 2,00 2,03 1,92

3,54 3,50 3,57 3, / о 3,90 4,56 5,77

2,25 2,50 2,09 2,32 2,40 2,50 2,48

0,58 1,02 0,93 0,68 0,87 0,94 0,82

97 135 104 148 175 205 180

27 45 42 27 50 70 60



РАСХОД ЛЕСА И МЕТАЛЛА НА 1 П О Г . М

1. Простые

5 5
Проле

*3 Оо г в
О А  « Н >>и 
0 .0  
U B h

Схема 3,0 3,5
пролетного строения д

м9
м

кг
д

м9
м

кг , 
—

476

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ДЕРЕВЯННОГО ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА 

прогоны

ты. м
I 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

; д м Д М д м Д м д м
1 м9 4. кг н9 кг м9 кг м» кг кг

МОСТЫ

0 ,8 0 2,1 0,86 2 ,0 0,92 0,2 0,93 2,0 0,96 2 ,0

0,79 2,4 0,83 2 ,3 0,86 2,2 0,90 2,1 1,02 2 ,0

0,75 2,5 0,83 2 ,4 0,84 2 ,3 0,87 2,1 0,96 2 ,0

0,91 8 ,9 0,99 7 ,0 1,05 6 ,5 1,12 6 ,0 1,18 5 ,5

0,91 9 ,5 1,06 7 ,5 1,13 7 ,0 1,17 6,5 1,29 6 ,0

1,16 3 ,2 1,21 3,1 1,25 3 ,0 1,37 3 ,0

18—28 477



Г
ру

зо
по

дъ
ем


но

ст
ь 

м
ос

та
,

г

Схема
пролетного строения

Проле

3,0 3,5

д
ж3

Л1
кг

д
Л»

м
кг

60 420
■$Го о о р~о и  о а к-. 

10 пробонов

0 ,86 3 ,7 0,94 3 ,6

60 420
§1 о о о в о о о a a о k 

12 прогонов

0,84 4 ,0 0,95 3 ,9

60
4 - ---------?  ..— U

~6~g-g"g'O' о о В ЦПСТ

5 п р о г о н о в  
в  к о л е е

0,99 12,0 1,15 10,5

Д в у х п у т н ы е

60
J — ------------- и
8 0 0 0 0 6 6 6 6  6'

Ю прогонов

1,23 3 ,9 1,32 3 ,8

60
600

dT 0 8 6 6 6 0 5 0  в  8 - 

12 прогонов

1,24 4,1 1,30 4 ,0

60
J - ---------- ^
О 6 6" 6  Ь в '6 '6  О 0 6' 6‘0 о

74 прогонов

1,20 4 ,4 1,26 4 ,2

478

Продолжение

ты , м

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

д
ж3

м
кг

д
м9

м
кг

д
Л *3

м
кг

д
ж 3

м
кг

Дж3
м
кг

1,00 3 ,5 1,20 3 ,4 1,25 3 ,3 1,37 3 ,2 1,51 3 ,1

1,04 3 ,8 1,17 3 ,6 1,24 3 ,5 1,36 3 ,4 1,48 3 ,4

1,25 9 ,5 1,37 8 ,5 1,50 7,5 1,58 7 ,0

мо с т ы

1,46 3 ,6 1,58 3 ,5 1,64 3 ,4 1,78 3 ,3 1,90 3 ,2

1,40 3 ,9 1,53 3 ,8 1,60 3 ,7 1,74 3 ,6 1,82 3 ,5

1,36 4,1 1,50 4,1 1,58 4 ,0 1,65 3 ,9 1,90 3 ,8

18* 479



2. Сложные

к « Проле
{Q О е* О Схема 3,0 3,5
с 2о л п н пролетного строения

д м Д М
М* кг н* кг

и  S к

25 380

т т т т
6 прогонов

О д н о п у т н ы е

25 380

тпппппг
в прогонов

25 380

т ш т ш
ю прогонов

25 380

Ж Е
4 прогона в колее

25 380

Й Ж Е Й  Й Е Ш
5 прогонов в колее

60 420

8 8 8 8 8 8 

8 прогонов

1,03 4,65 1,12 4,50

480

прогоны

ты , м

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Д М Д м Д м Д М д м
М* кг м* кг мг кг м* кг М9 кг

мо с т ы

0,98 3 ,15 0 ,99 2,65 1,04 2,50 1,09 2 ,40

— — — — 0,98 2,85 1,04 2,7 1,11 2 ,65

1,06 2 ,9

— — 1,14 11,6 1,14 10,0 1,15 9 ,2 1,36 8 ,3

— — 1,25 12,0 1,27 10,5 1,40 9 ,5 1,44 9 ,0

1,24 4,35 1,32 4 ,20 1,39 4 ,0 1,55 3 ,90 1,65 3 ,8 3

т



Г
р

у
з

о
п

о
д

ъ
е

м


н
о

с
т

ь
 

м
о

с
т

а
,

т

С х е м а

п р о л е т н о г о  с т р о е н и я

П р о л е

3 ,0 3 ,5

Д
л/»

м
кг

д
л*

.и
кг

60

Г » « » 1 П И « ' Й
Ю п р о го н о в

— — — —

60
420

d — а—  > - - - -

8 а 5~8~а 8 й"й г 1 
S  п р о го н о в  в  к о л е е

Д в у х п у т н ы е

60 6 00

i .8 8 8 8 8 8 Sirk
Ю п р о г о н о в

- — — —

60 6 00

(Г8 8'8 8 8ТГ8 8 8 8 k  

12 п р о г о н о в

— — — —

60
J-*— ------П
Tg'S'S 888888888»

14 п р о г о н о в

482

Продолжение

ты, м

4 ,0 4 ,5 5 ,0 5 ,5 6 ,0

Д
м»

м
кг

Д
л *

М
кг

д
м*

м
кг

д
л *

м
кг

д
м*

м
кг

1,21 4,61 1,36 4,54 1,44 4,50 1,54 4,40 1,65 4,32

1,50 14,0 1,60 12,5 1,82 11,0 1,93 10,0 2,21 9,3

МОСТЫ

1,61 4,90 1,78 4,8 1,80 4,75 1,96 4,30 2,20 4,42

1,61 5,40 1,79 5,25 1,81 5,10 1,90 5,00 2,12 4,76

1,75 6,0 1,86 5,53 2,09 5,35 2,10 5,16

483



3. Составные

Грузоподъемность моста, т Схема пролетного строения

420

8  п р огон ов

1 0  п р огон ов

ТТ1m п55п55
Ж
56 56 i

ТТ15 56|55нгг
56

12 п р огон ов

и  п р огон ов

484

прогоны
Пролеты, м

С,0 7,0 8,0

Л
м*

м
кг

Л
м*

м
кг

Л
Л 3

Af
кг

0,95 60 1,00 52 1,05 45

1,0 74 1,06 64 1,13 46

1,25 88 1,30 76 1,45 67

1,22 89 1,30 76 1,47 67

485



4. Расход леса и металла на одну плоскую деревянную опору&

Грузоподъемность Высота Количество свай
Свайные Рамные

моста, г опоры, м (стоек) в опоре
леса, ж*

1
металла, кг леса, д/* металла, кг

3,0 2 1 ,0 8 — —

25

5,0 2 1 ,2 8

3,0 4 1,05 12 1,10 15

5,0 4 1,35 12 1,40 15

3,0 4 1 ,2 13 1 ,4 17

АП

5,0 4 1 ,6 13 1 ,8 17

OU

3,0 6 1,85 20 — —

5,0 6 2 ,0 0 20 —



ПРИЛОЖЕНИЕ 18

О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н Ы Е  Н О Р М Ы  Н А  П О С Т Р О Й К У  низководных мостов
Время

№ Единица Состав работы Приме
Вид работ Состав работ измерения расчета, расчета чаниепо пор. человек на еди

ницу, мин

4*
00
*<1

Заготовка круглого леса
1 Валка леса мотопилой или Запиливание шт. 3 4

электропилой Валка м3 3 8

2 Валка леса вручную: Запиливание
При диаметре менее 20 см Зарубка топором шт. 3 8

Валка мг 3 16
При диаметре более 20 см шт. 3 10

ж 3 3 20
3 Обрубка' сучьев Обрубка топором шт. 4 5

4 Трелевка хлыстов трактором Формирование воза II IT. 3 6
на расстояние до 500—700 м Прицепка к трактору, 

Транспортировка хлыстов 
Отцепка хлыстов

3 12

5 Раскряжевка хлыстов на Разметка
бревна: Резка бревен 

Раскатка

Средний 
объем 

деловой 
древе
сины 

в хлысте 
0,5 ж3



Продолжение

Врем»
№ Единица Состав работы Приме

по лор. Вид работ Состав работ измерения расчета,
человек

расчета 
на едК' чание

ницу, мин

мотопилой или электропилой бревно 6 3
м3 6 6

вручную бревно 6 5
мъ 6 10

Обработка лесоматериала

6 Опиливание бревен на один 
кант на ЦДТ-4

Разметка бревна 
Снятие канта

ж3 1/8 10

.7 Опиливание бревна на два 
канта:

на ЦДТ-4 
на ЛРВ

Разметка бревна 
Снятие кантов

мъ 
м3

1/8
1/8

13
12

8 Распиловка бревен на пла
стины на ЦДТ-4

Разметка бревна 
Распиловка

мг 1/8 10

9 Распиловка бревен на необ
резные доски на ЛРВ

Разметка бревна 
Распиловка

м2 1/8 15

10 Распиловка окантованных на 
два канта бревен на обрезные 
доски на ЛРВ

Распиловка мъ 1/8 15
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Продолжение

Л*
по лор. Вид работ Состав работ

Единица
измерения

Состав
расчета,
человек

Время 
работы 

расчета 
на еди

ницу, мин

Примеча
ние

11 Отеска канта бревна вруч Разметка
ную для насадок, лежней и Отеска канта топором
подкладок:

при диаметре до 20 см пог. М 2 6
канта

при диаметре более 20 см То же 2 8
То же, для прогонов 2 4

Изготовление металлических креплений (поковок)

Изготовление нагелей Рубка металла 
Снятие заусенцев

шт. 2 0,5

Изготовление штырей 
диаметром 12—15 мм

Рубка металла 
Разогревание 
Устройство головки 
Оттягивание конца

шт. 2 2

диаметром 16—20 мм

Изготовление скоб с заер- 
шенными концами:

Рубка металла 
Разогревание

шт. 2 3

диаметром 12—15 мм Оттягивание концов шт. 2 2
диаметром 16—20 мм Загибание концов шт. 2 3



CDО
Продолжение

Jfi
по пор. Вид работ Состав работ

Единица
измерения

Состав
расчета,
человек

Время 
работы 

расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

15 Изготовление болтов с голов Рубка металла
ками, гайками и шайбами: Разогревание

Осаживание головки
Изготовление гайки и шайбы

диаметром 12—15 мм Нарезка болта и гайки шт. 4 15
диаметром 16—20 мм ШТ. 4 20
диаметром более 20 мм ШТ. 4 25

16 Изготовление сложных поко Резка металла кг 4 60
вок (хомутов, сложных болтов Ковка, гнутье
и т. п.) Осаживание

Нарезка

Изготовление элементов и блоков деревянных пролетных строений

Обработка концов прогонов 
по наклонным плоскостям элек
тропилой

Разметка
Опиловка

прогон 1 2,5

Сборка блоков прогонов

1

Укладка прогонов в кондук
торе

Постановка связей

1

блок 2 12



Продолжение

Ns
по пор. Вид работ Состав работ

Единица
измерения

Состав
расчета*
человек

Время 
работы 

расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

19 Кантование блока прогонов Прицепка троса
Перемещение
Кантование

блок 2 4 С исполь
зованием 
лебедки

20 Укладка на блок прогонов 
элементов проезжей части

Установка шаблона 
Укладка и крепление досок 

рабочего и защитного настила 
Укладка и крепление колесо- 

отбоя

блок 2 30

21 Сверление отверстий в прого
нах и в колесоотбоях

Разметка
Сверление отверстий

отвер
стие

1 0,7

22 Обрезка концов досок насти
ла и связей в кондукторе

Подноска досок 
Опиливание двух концов

доска 2 0,5

23 Изготовление элементов и 
сборка колейных блоков из 
опиленных на два канта бре
вен и готовых досок

По п. 17—22 блок 9 40

24 Изготовление межколейных 
щитов

Опиливание концов досок и 
колесоотбоев

Сборка щита и крепление 
элементов гвоздями 

Переноска

щит 2 17



Продолжение

№
по пор. Вид работ Состав работ

Единица
измерения

Состав
расчета,
человек

Время 
работы 

расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

25 Изготовление щитов проез
жей части

Опиливание концов досок на
стила и колесоотбоев 

Укладка досок рабочего на
стила и крепление их к колесо- 
отбоям

Крепление досок защитного 
настила с загибом концов гвоз
дей

щит 5 30

26 Изготовление простых прого
нов с отеской верхнего канта 
вручную

Опиливание концов бревен . 
Обработка концов 
Сверление отверстий

прогон 2 25

27 Изготовление сложных про
гонов с отеской одного канта 
верхнего бревна вручную

Опиливание концов бревен 
Отеска бревен 
Затеска концов 
Постановка штырей 
Сверление отверстий

прогон 4 25

28 Изготовление блоков состав
ных прогонов

Обработка концов бревен 
Сборка составных прогонов 
Сверление отверстий 
Постановка нагелей и болтов 
Сборка блоков 
Изготовление элементов свя

зей

блок 8 40



Продолжение•

Время
№

Состав работ
Единица Состав работы Приме

по пор. Вид работ измерения расчета, расчета
человек на еди

ницу, мин
чание

Изготовление элементов и блоков металлических пролетных строений
29 Резка концов металлических

прокатных балок: Разметка
двутавров высотой до 24 см Резка балок рез 1 6
двутавров высотой более я 1 10

24 см
швеллеров высотой до 20 см и 1 5
швеллеров высотой более я 1 8

20 см

30 Резка металлических угол
ков: Разметка

с шириной полок до 10 см Резка уголков я 2 4
с шириной полок более 10 см я 2 6

31 Изготовление металлических Разметка и резка шт. 2 8
подкладок и прокладок Правка

Сверление отверстий

32 Сверление отверстий в ме Разметка
талле: Кернование

диаметром до 20 мм Сверление отвер 1 1
стие

диаметром более 20 мм то же 1 2



Продолжение

Время
н Единица Состав работы Приме

по пор. Вид работ Состав работ измерения расчета.
человек

расчета 
на еди чание

ницу, мин

33 Сварка угловыми швами: Разметка пог. м 1 15
при высоте катета шва до Прихватка

8 мм Сварка
1 25при высоте катета шва от 8 

до 12 мм
г*

34 Изготовление простых прого- Установка прогона на стел- шт. 3 20
нов из двутавров или швелле лажах
ров Разметка

Приварка подкладок и па-
жильных упоров

35 Изготовление пакета из двух Установка прогона на стел шт. 1/4 70
двутавров или швеллеров про лажах
летом 5—8 м Разметка

Соединение сжимами
Сварка по полкам 
Приварка подкладок

36 Изготовление составного про Установка прогона на стел
гона из двух двутавров проле лажах
том 5—8 м: Разметка

без прокладок Соединение сжимами шт. 1/4 80
с прокладками Сварка по средним полкам 

или по прокладкам 
Приварка подкладок и па- 

жильных упоров

шт. 1/4 100



Продолжение

Xs
по пор. Вид работ Состав работ

Единица
измерения

Состав
расчета,
человек

Время 
работы 

расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

37 Изготовление блока из двух 
металлических прогонов со свя
зями из швеллеров или дву
тавров

Установка прогонов на стел
лажах

Приварка подкладок 
Разметка блока 
Изготовление связей 
Приварка связей 
Приварка упоров

блок 1/4 260

38 Изготовление блока из четы
рех простых прогонов (двутав
ров» швеллеров) с поперечными 
и продольными связями

Установка прогонов на стел
лажах

Приварка подкладок 
Разметка блока 
Изготовление связей 
Приварка связей 
Приварка упоров

блок 1/4 350

39 Контрольная сборка блока из 
двух прогонов со связями на 
болтах

Установка прогонов 
Крепление коротышей к стен

кам прогонов
Сборка поперечных связей 
Крепление связей к прогонам 
Проверка размеров

блок 1/4 40



СО
CD

П родолж ение

м
по пор.

Вид работ Состав работ
Единица

измерения
Состав

расчета,
человек

Время 
работы 

расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

40 Изготовление пакета из двух 
прогонов со связями в виде де
ревянных брусков

Установка прогонов на стел
лажах и разметка 

Приварка подкладок 
Сверление или прожигание 

отверстий для болтов 
Изготовление брусков 
Установка брусков и закреп

ление их болтами

блок 1/4 150

41 Оборудование пункта изго
товления металлических про* 
летных строений

Расчистка места 
Разбивка площадок 
Установка стеллажей и леж

ней на площадках 
Установка газорежущего и 

сварочного аппарата

пункт 1/8 200

Изготовление элементов опор

42 Изготовление свай для за
бивки их ДБ-45 или ДМ-150

Ошкуривание бревна 
Обработка головы 
Заострение конца

шт. 3 10

43 Изготовление насадки или 
лежня из окантованных бревен

Опиливание концов 
Сверление отверстий

шт. 2 10
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Продолжение

X*
по пор. Вид работ Состав работ

Единица
измерения

Состав
расчета,
человек

Время 
работы 
расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

44 Изготовление стоек рамных Опиливание концов стойка 2 4
опор

45 Изготовление схваток из Опиливание концов шт. 2 10
пластин или досок Сверление отверстий

46 Изготовление щитов подкла Опиливание концов подкла шт. 4 20 Для
док под однорядную рамную док двух-
опору Сколачивание щитов путного

Сверление отверстий для моста
крепления к лежню норма

выработ
47 Сборка однорядной рамной Раскладка стоек ки

опоры при четырех стойках: Укладка насадки и лежня с умень-
подгонкой к стойкам ш ас1 си 

и п чп о/
при высоте до 4 ж Прикрепление насадки и ле шт. 1/8 20 На 0 0  тэ

жня штырями
при высоте более 4 м Укладка схваток и крепление шт. 1/8 35

их



rf*.
00

Продолжение

Время
№ Единица Состав работы Приме

по пор. Вид работ Состав работ измерения расчета,
человек

расчета 
на еди чание

ницу, мин

• Работа на преграде
48 | Сборка сваебойно-обстроеч-1 Выгрузка из автомобилей

ного парома из комплекта 
КМС:

Сборка парома

1/14для возведения опор низко
водных мостов

паром 20

1/14для возведения опор подвод и 30
ных мостов

49 Сборка и установка одно
стрелового копра ОСК

Выгрузка из автомобиля 
Установка копровой стрелы

копер 3 20

Подвешивание дизель-молота

50 Сборка сваебойного парома с Выгрузка из автомобилей паром 2/16 30
двумя дизель-молотами ДБ-45 Сборка парома и вспомога
и ПУС-1 и вспомогательной тельной лодки
лодкой Установка двух ПУС-1

51 Забивка свай п обстройка Подъем и установка свай
опор однопутных низководных Забивка свай
мостов сваебойно-обстроечным 
паромом КМС:

Выравнивание свай и об
стройка

1/14 10С-образным паромом опора
0 - и П-образным паромом опора 

(4 сваи)
1/14 15

Для двух
путных 
мостов 

норма вы
работки 
умень
шается 
на 30%



Продолжение

Я*
по пор. Вид работ Состав работ

Единица
измерения

Состав
расчета,
человек

Время 
работы 

расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

52 Забивка свай ДМ-150-с одно
стреловым копром ОСК

Подъем и установка свай 
Забивка свай

свая 3 5

53 Забивка свай ДБ-45 с 
ПУС-1:

с парома при одном ДБ-45 
с парома при двух ДБ-45

Подъем и установка свай 
Забивка свай

опора 
(4 сваи)

1/8
2/16

40
20

54 Сборка парома с домкратами 
и вспомогательной лодйй: 

для укладки пролетного 
строения на свайные опоры 

для строительства мостов на 
рамных опорах

Выгрузка из автомобилей 
Сборка парома

шт.

HIT.

1/8

1/8

10

15

55 Укладка блоков пролетного 
строения на опоры паромом с 
домкратами

Погрузка блоков на пароме 
домкратами

Перемещение парома в ли
нию моста

Укладка блоков на опоры

пролет 1/4 10



Продолжение

№
по пор. Вид работ Состав работ

Единица
измерения

Состав
расчета,
человек

Время 
работы 
расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

56 Постройка моста на рамных 
опорах паромом с домкратами

Укладка блоков на паром с 
домкратами

Подвешивание под пролетное 
строение рамной опоры 

Ввод в линию моста и опу
скание пролетного строения с 
рамной опорой

пролет 1/8 12—15

57 Установка рамных опор с го
тового участка моста автомо
бильным краном или грузовой 
стрелой на автомобиле

Ввод рамной опоры наплаву 
в линию моста 

Подъем рамной опоры 
Крепление рамной опоры

опора 1/4 15

58 Установка клеточной или 
рамной опоры автомобильным 
краном или грузовой стрелой 
на плавающем автомобиле 
(транспортере)

Захват опоры
Подача к месту установки
Установка

опора 4 10

59 Устройство берегового лежня 
с въездным щитом и заборной 
стенкой

1

Планировка площадки 
Укладка подкладок 
Укладка лежня 
Устройство заборной стенки 
Укладка въездного щита

опора 1/8 50



Продолжение

м
по пор. Вид работ Состав работ

Единица
измерения

Состав
расчета,
человек

Время 
работы 

расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

60 Устройство клеточной бере
говой опоры

Планировка площадки 
Укладка и крепление брусьев 

клетки
Устройство заборной стенки 

и въездного щита

опора 1/8 120

61 Устройство свайной берего
вой опоры

Забивка свай 
Установка насадки 
Устройство заборной стенки 

и въездного щита

опора 1/8 120

62 Укладка блоков пролетного 
строения на опоры автомобиль
ным краном (грузовой стрелой)

Подача блоков к крану 
Укладка на опоры 
Крепление к насадкам

блок 4 10

63 Укладка простых деревянных 
прогонов при помощи наклон
ных слег

Прикрепление слег к опорам 
Подъем прогонов 
Укладка и крепление прого

нов

прогон 1/8 3



Продолжение

№
по лор. Вид работ Состав работ

Единица
{измерения

Состав
расчета,
человек

Время 
работы 

расчета 
на еди

ницу, мин

Приме
чание

64 Укладка поперечного настила Подноска ШТ. 4 2
по прогонам Укладка на прогоны и креп-

ление

65 Укладка поперечин на прого- Подноска ШТ. 4 А
ны Укладка на прогоны и креп

ление

66 Укладка досок защитного на Подноска ШТ. 4 2
стила Укладка и крепление

67 Укладка продольного насти Подноска ШТ. 4 3
ла по поперечинам Укладка и крепление

68 Установка диагональных Подноска схваток ШТ. 4 5
схваток Крепление схваток
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