
М иннефтепром СССР 
НПО «Союзморинжгеология»

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

Пособие к ВСН 51.2-84 /Мингазпром

Часть I

Рига 1989

авторский надзор

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


Всесоюзный научно-исследовательский институт морской 

геологии и геофизики (ВНИИморгео), 1989



Министерство нефтяной промышленности 
Научно-производственное объединение по инженерной 

геологии "Союзморинжгеология"

Всесоюзный научно-исследовательский институт морской 
геологии и геофизики (ВНИИморгео)

Рассмотрено и 
Согласовано
решением инж.-геологической 
секции Ученого Совета 
ВНИИморгео
^Протокол Ш 9 от 13Л 2.88)

ИНЖШКРШЕ ИЗЫСКАНИЯ НА ЮНШНШГАЛЬНОМ 
ШкЛЬФК

Пособие к ВСН 51•2-84/Мингазпром 

Часть I

Общие положения 
Инженерно-гидрографические и 
инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания

Рига 1989



Уда 6 2 4 Л 3 1 Л :6 2 2 .3 :6 2 2 .2 4 2 .4 2 2 .4 2 .5  ( 26)

Инженерные изыскания на континентальном шельфе. Пособие 
к ВСН 51.2-84 /Мингаэпром. Ч Л . Общие положения. Инженерно-ги
дрографические и инженерно-геодезические изыскания/НПО "Союз- 
моринжгеология". - Рига: ВНИИморгео» 1989.-253 с.

Даны рекомендации, разъясняющие основные положения и 
требования ВСИ 51 .2-84  "Инженерные изыскания на континенталь
ном шельфе".

Издание предназначается для инженерно-технических работ
ников организаций и предприятий, выполняющих морские инженер- 
аде изыскания, проектирование и строительство морских нефте
газопромысловых сооружений, а  также научно-исследовательские 
работы и опытно-конструкторские разработки по созданию и 
внедрению новых технических средств и аппаратуры для инженер
ных изысканий и исследований.

Рекомендовано к изданию решением инженерно-геологической 
оекции ученого совета ВНИИморгео.

© Всесоюзный научно-исследовательский институт 
морской геологии и геофизики (ВНИИморгео), 
1989



ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее Пособие по инженерным изысканиям на континен
тальном шельфе (в  дальнейшем -  Пособие) составлено в развитие 
ВСН 51 • 2-84/Мингаэпром и содержит рекомендации я разъяснения 
по вопросам* изложенным в указанных нормах.

Пособие разработано по плану основных мероприятий по 
внедрению ВСН 51 * 2-б4/Мингазпром 9 утвержденному первым за 
местителем министра газовой промышленности 28.08Л984 г .
»  ВТ-603,

Для удобства пользования в Пособии приведен текст 
ВСН 51.2-84/Мингазпром, который отмечен на полях слева верти
кальной чертой. Некоторые приложения и таблицы к Пособию имеют 
двойную нумерацию: цифра без скобок - номер по Пособию, цифра 
в скобках -  по ВСН.

Раздел "Общие положения" Пособия подготовлен Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом морской геологии и гео
физики (ВНИИморгео) научно-производственного объединения по 
инженерной геологии (И.Л.Дзилна, С.П.Федоров* М.А.Шпетален- 
ко) при участии Производственного и научно-исследовательско
го института по инженерным изысканиям в строительстве 
(ПНИИИС) Госстроя СССР (Т. А. Ларина* Э.Р.Черняк).

Раздел "Инженерно-гидрографические и инженерно-геодези
ческие изыскания" подготовлен ВНИИморгео (Ю .Дэилна*
С.П.Федоров, М.А.Шпеталенко) и Отделом оптики и съемки шель
фа ЦНИИГАиК ГУГК при Совете Министров СССР (Э.Н.Акопов,
А.И.Кощеев, Б. Н,Морозов) при участии А.Я.Милина (№ 0 "Союэ- 
моринжгеология").

Раздел "Инженерно-геологические изыскания" подготовлен 
ВНИИморгео (И.Л.Дэилна, С.П.Федоров, М.А.Шпеталенко» Я.С.Го- 
рецкий, В.Н.Скрилниченко), Государственным научно-исследова
тельским и проектным институтом по освоению месторождений 
нефти и га за  "Гипроморнефтегаз" (Л.Ф.Сальникоа, И.Г.Садахов,
Ф.С.Самедов, В.Г.Саркисов, А.А.Гусейнова, М .А.Рзаева), Науч
но-исследовательским институтом оснований и подземных соору
жений (Л.Г.Мариупольский, А.Н.Труфанов), ПНИИИС (Т.А.Ларина, 
Э.Р.Черняк).



В Пособии учтены замечания и предложения Е.Ю.Шехтера,
B . С* Тимофеевой * Ю.П-Безродных, А.Я.Михина, А. А-Коробко,
И. К* Митрохина, НвА*Поляковойв В.Н,Гатауллина (НПО "Союзмор- 
инжгеояогия"), С.Е.Сакса, А.В.Платонова, А.Н.Алрелева 
(ВНИПЙморнефтегаз), И.ГХадыхова, Д.М.Гасановой (Гипроморнеф- 
т е г а з ) , А.Е.Бриона (ВНИПЙшельф), Г ,0 .Кононовой (СахИИПИнефте- 
гаэ ), Б.А.Бравермана (Свердловский горный институт) и дрв 

Пособие разработано под общей редакцией И*Л.Дзилны,
C. П.Федорова» М.А.Шпеталенко,



Ь  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные сведения о континентальном шельфе

По определению Международного комитета по номенклатуре 
форм рельефа дна океанов, принятому в 1953 г . ,  "шельф -  зона 
вокруг материков, простирающаяся от береговой линии (при 
низком стоянии уровня вода во время отлива) до глубины, на 
которой отмечается резкое увеличение крутизны склона, опус
кающегося в область больших глубин".

Являясь окраиной поверхности материковой платформы, 
шельф вместе с примыкающей к нему с внешней стороны частью 
подножья континентального склона образует континентальную 
террасу (см.схему на рисунке ) .

Границей шельфа условно принято считать линию дна, 
точки которой лежат на глубинах около 200 м. Практически 
границей шельфа служит его бровка. Ее положение наиболее 
часто фиксируется на глубинах 100 -  160 м, з  некоторых слу
чаях -  на глубинах 40 -  50 м, но может находиться на глуби
нах 500 -  600 м и более. В среднем ширина шельфа составляет 
75 км. Минимальная ширина шельфа ( 2 - 4  км) отмечается у 
высоких берегов, сложенных коренными породами, максимальная 
(сотни километров) -  у пологих берегов в устьях крупных рек.

История развития шельфа связана о многократными текто
ническими движениями, сопряженными с трансгрессиями и рег
рессиями морей Мирового океана. В результате трансгрессий 
затоплению морем подверглись обширные пространства суши, в 
современном рельефе представляющие собой приморские равнины 
платформенных областей -  паяеошеяъф. По особенностям геоло
гического строения шельф этого типа является субаквальным 
продолжением палеошельфа, а  w/есте они образуют единую гео- 
структурную зону, которая имеет общие закономерности геоло
гического развития и инженерно-геологического строения.

С точки зрения глобальной тектоники П.А.Каплин и 
Е.НЛевесский такой тип шельфа связывают с пассивными окраин
ными зонами материка, представляющими собой их подводный 
цоколь. По Н.Н.Николаеву, это перикратонный шельф. В этих



платформенная
континентальная
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зонах, шириной до 200 км9 происходили прогибания земной коры.
В них отмечаются также и значительные мощности плиоцен-чет
вертичных или только четвертичных отложений терригенного сос
т ава * Здесь редки землетрясения к вулканизм*

В отличие от пассивного активный шельф приурочен к сов
ременным геосинклинальным поясам0 для которого характерны 
широкое развитие островного шельфа, резко выраженные дифферен
цированные неотектонические движения» интенсивное проявление 
вулканизма, землетрясений* Такой тип шельфа представлен узкой 
полосой с наклонной поверхностью, рассеченной бороздами и 
верховьями каньонов» он неоднороден по геологическому строе
нию» в т *ч *  по мощностям плиоцен-четвертичных отложений*

В большинстве случаев как в первом» так и во втором ти
пе шельфа морское дно сложено плиоцен-четвертичными отложе
ниями» которые при инженерно-геологических изысканиях для 
проектирования морских нефтегазопромысловых сооружений и пла
вучих буровых установок (ПБУ) имеют превалирующее значение в 
качестве грунтов в основаниях этих сооружений

В целом шельф в геологическом отношении имеет материко
вый тип коры» а  геологические структуры и целые структурные 
зоны по большей части являются продолжениями материка* Про
явления сквозных разломов обусловливают блоковое строение 
шельфа и различия геологического развития» строения и степени 
подвижности отдельных блоков,а также и геологического строения, 
состава и мощности плиоцен-четвертичных отложений* Последние 
представлены и морскими, и континентальными отложениями* Их 
общая мощность весьма изменчива -  от нескольких десятков сан
тиметров до 200 и более метров,

В прибрежной и приповерхностной зонах отмечается места** 
ми большая подвижность отложений* Ока связана с тремя глав
ными фациальшми зонами;

а )  прибрежными мелководьями глубиной до 50 м -  зоной 
активного волнового воздействия;

б) средней частью шельфа глубиной 50-100 м -  зоной 
незначительного волнового воздействии и умеренных придонных

т е ч е н и й  *



в) внешним краем шельфа глубиной свыше 100 м -  зоной 
усиленных придонных течений и активного воздействия на дно 
длинных волн (приливных, цунами, внутренних гравитационных).

Перечисленные фациальные зоны являются соответственно 
зонами транзита, аккумуляции и размыва.

В прибрежном мелководье отмечается наибольшая подвиж
ность осадочного материала, его хорошая сортировка, накопле
ние преимущественно осадков песчаного состава . Осадки и от
ложения пылеватового и глинистого состава имеют незначитель
ное распространение. Осадки зоны мелководья могут подвер
гаться  существенным изменениям з а  периоды, сопоставимые со 
временем строительства и эксплуатации морских сооружений.

В осадках средней зоны резко возрастает содержание тон
ких фракций, получают развитие илистые отложения. Процессы 
осадконакоиления достаточно устойчивы. Илы преобладают также 
на участках шельфа, приуроченных к устьям крупных рек и их 
подводным продолжениям, в защищенных от внешних воздействий 
бухтах и заливах.

Для внешней зоны шельфа характерны выходы дочетвертич- 
ных, нередко скальных реликтовых отложений» накопления гр а- 
эийно-галечникового материала. Эти отложения развиты главным 
образом вблизи крутых берегов» в возвышенных местах шельфа» 
подвергающихся воздействию сильных течений.

В пределах шельфа местами развиты также биогенные отло
жения: ракуша» детритовые пески» губковые, шанковые, корал
ловые и тому подобные отложения.

Плейстоценовые и плиоценовые отложения» в сумме пред
ставляющие основную часть разреза» сложены преимущественно 
супесчаными и глинистыми накоплениями, среди которых для 
шельфа северных морей характерны также и моренные валунные 
супеси, суглинки и глины.

Следует отметить, что шельф -  область высокой гидродина
мической активности» в ней действуют течения, вызванные вол
нением, приливно-отливными и другими явлениями, которые фор
мируют рельеф и обусловливают различные геологические про
цессы и явления. Значительная роль в рельефообразовакии при- 
ка длежит также геологическому строению шельфа: интенсивность
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лкто динамических процессов проявляется по-разному в зонах 
транзита, аккумуляции и размыва.

Поверхность шельфа обычно неровная. Наибольшей изрезан- 
ностью характеризуются районы активного шельфа и участки рав
нин ледникового или ледниково-морского происхождения* В сред
нем, с учетом блокового строения шельфа, по данным Ф.П.Шепар
да, на 60 % поперечных профилей шельфа встречаются возвышен
ные участки (положительные морфоструктуры) с относительными 
высотами 20 м и более, на 35 % профилей -  впадины (отрица
тельные морфоструктуры) с относительными глубинами 20 м.

Широко распространены формы рельефа как унаследованные 
от предшествующей регрессии моря, так и современные. К их 
числу относятся экзарациокные долины и долины палеорек, час
тично выполненные аллювиальными или морскими отложениями 
последующей трансгрессии, нередко конусы выносов, банки, тер
расы и береговые обрывы прошлых морских стадий. Для прибреж
ной зоны шельфа характерны бары-перееыпы, береговые валы и 
гряды, их серии, косы, затопленные дельты, осушки и т .п .
Здесь же к наибольшая активизация современных геологических 
процессов -  движения наносов, оползней, абразии и др.

Общие требования к инженерным изысканиям

1 Л е Настоящие нормы распространяются на инженер
ные изыскания на континентальном шельфе (инженерно
гидрографические и инженерно-геодезические; инженерно- 
геологические; инженерно-гидрометеорологические), необ
ходимые для проектирования и строительства или реконст
рукции морских нефтегазопромысловых сооружений, а  также 
для постановки плавучих буровых установок (ПЕУ).

Нордо регламентируют состав, объем и технические 
требования по производству инженерных изысканий, обес
печивающие проектирование, строительство и эксплуата
цию нефтегазопромысловых сооружений необходимыми исход
ными данными по природным условиям района (участка) 
строительства или бурения глубоких скважин, включая 
данные для составления прогноза изменений окружающей 
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I природной среды под воздействием строительства к экс- 
! плуатации сооружений=

L L L  Морские нефтегазопромысловые сооружения (МНГС) « 
это объекты обустройства морских нефтегазопромыслов в виде 
гидротехнических сооружений, а именно:

морские нефтегазопромысловые эстакады; 
морские стационарные платформы; 
подводно-устьевые комплексы; 
подводные трубопровода*
Морские нефтегазопромыслы могут размещаться ка искусет- 

венно создаваемых грунтовых или ледовых островахо
На изыскания под основания морских кефтегазопромысяовых 

сооружений, а также для сооружения искусственных островов 
распространяются требования к изысканиям, регламентируемым 
нормами проектирования оснований гидротехнических сооружений, 

1 Л .2 *  Плаэучие буровые установки (ПЕУ) применяются 
для глубокого нефтегазопоискозого и разведочного бурения* & 
их число входят:

буровые суда с динамической и яйррной системой втабнди» 
зации (ВС);

погружные ПЕУ\ например монопода;
полупогружные HW с динашшеской или якорной сиетемой 

стабилизаций (ППЕУ);
самоподъемные ПЕУ (СИБУ).
Требования к изысканиям под ПЕУ регламентируются Ре-? 

гистром СССР (частично)* а  также ВСЯ 5 1 .2 -6 4 / Мингазпром if 
некоторыми ведомственным» документами Мингазпрома и Миниефжа- 
ирома, распространяющимися на морские инженерные изыскания* 

1 .1 *3 . Следует отличать инженерные изыскания от иссле
дований. Инженерные исследования выполняются применительно 
к тем явлениям и процессам, изучение которых не нормировано 
и требует разработки специальной методики*

1 *1 .4 . Настоящие нормы не регламентируют состав и 
объемы специальных изысканий, например, экологических, 
гидробиологических, геокриологических, микросейсморайониро
вание и др„, которые выполняются согласно требованиям соот-
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ветствующих нормативных документов. При отсутствии норм на 
специальные виды изысканий, разработанных с учетом специфи
ки условий континентального глельфа* рекомендуется использо
вать нормы, разработанные для суши; некоторые из таких норма
тивных документов приведены в приложении 6 к ВОН 5 1 .2 - 8 4 /  
Микгазпром»

Ы . Ь .  Под воздействием строительства и эксплуатации 
МНГС и ПБУ возможны изменения окружающей природной среды, 
например:

явления, связанные с изменением скоростей и направлений 
течений (изменение лито динамических процессов и морфологии 
дна и б ер ега );

изменения температурного режима грунтов в основании 
сооружений;

изменения путей миграции птиц, рыб и морских животных; 
изменения условий жизнедеятельности фитобентоса (дон

ной растительности) ш зообентоса (неподвижных и малоподвиж
ных донных животных);

явления^ овязашзде с возможным изменением ледового ре
жима И ДРс

Перечень данных, необходимых для прогноза изменения 
окружающей природной среды, следует оговаривать в техничес
ком задании на изыскания, поскольку для получения некоторых 
данных могут потребоваться дополнительные объемы изысканийс 
а  также специальные изыскания и исследования.

1о2» Настоящие нормы не распространяются: на ин
женерные изыскания для гидротехнических сооружений 
водного транспорта, не входящих в состав  нефтегазопро
воде ловых сооружений, расположенных в открытом море, ко
торые должны проводиться в соответствии с требованиями 
нормативных документов по инженерным изысканиям для 
строительства гидротехнических сооружений водного 
транспорта; на инженерные изыскания местных строитель
ных материалов на континентальном шельфе, которые 
должны проводиться в соответствии с требованиями спе
циальных нормативных документов.
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1 .2 Л .  При изысканиях местных строительных материалов ка 
континентальном шельфе следует руководствоваться "Классифика
цией запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых по
лезных ископаемых” , утвержденной постановлением Совета Ми
нистров СССР от 30 ноября 1981 г .  Р 1128, а  также, до разра
ботки специального ведомственного нормативного документа Мик- 
нефтепрома, в котором будут отражены все особенности изыска
ний и требований к качеству строительных материалов для нефте
газопромыслового строительства, документами Минэнерго и Мин- 
морфлота СССР, в частности, "Руководством по поискам, развед
ке и опробованию естественных строительных материалов для 
гидротехнического строительства” (М ., ”Энергия” , 1978) и "Вре
менным прейскурантом на морские дноуглубительные и рефулерные 
работы” (м .,  Рекламбюро ММФ, 1970).

Требования к составлению технических заданий 
и программ инженерных изысканий

1 .3 . Техническое задание на инженерные изыскания 
для проектирования и строительства морских нефтегазо- 
промысловых сооружений должно соответствовать требова
ниям СНиП П-9-78, а  также содержать сведения о предпо
лагаемой глубине установки башмака кондуктора или дру
гой колонны, на которых устанавливается противовыбросо
вое оборудование морских нефтяных и газовых скважин.

1 .3 .1. СНиП II-9-78 отменен, взамен действует 
СНиП 1 .02 .07-87 .

1 .3 .2 .  Инженерные изыскания выполняются только при на
личии технических заданий, оформленных в соответствии с дей
ствующими нормативными документами.

Технические задания на инженерные изыскания для проек
тирования и строительства МНГС составляются заказчиком с 
привлечением в необходимых случаях изыскательской организа
ции, как правило, должны быть подписаны главным инженером 
проекта и утверждены руководством проектной организации. За
дания представляются изыскательской организации в 3 экз.
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Согласно требованиям СНиП 1 .0 2 .0 7 - 8 7 , техническое з а д а 
ние должно обеспечивать ознакомление изыскателей с основными 
замыслами и предполагаемыми решениями организац ии-заказчи ка 
по объекту изысканий и содержать при необходимости особые 
требования к материалам инженерных изысканий.

К техническому заданию должны быть приложены:
подписанные главным инженером проекта карты (картосхемы) 

размещения проектируемых сооружений и тр асс  инженерных изы с- 
каний с указанием предполагаемого вида, контуров и другой 
информации;

разрешения на производство изысканий (см . также поясне
ния к п .1 .7  настоящего П особия).

Кроме то го , в к ач естве  приложений к заданию должны быть 
переданы на временное пользование изыскательской организации 
имеющиеся у зак азч и к а материалы ранее выполнявшихся изыска
ний в а  также материалы или сведения по существующим сооруже
ниям и коммуникациям, расположенным в районе изысканий.

1 .3 .3 .  При составлении технического задания рекоменду
ется  руководствоваться формами приложения I .

Если нет возможности раздели ть выполнение изысканий на 
стадии или очереди, а  также при невозможности заполнения о т
дельных граф форм I и 2 технического задания б ез  проектных 
доработок, которые должны быть основаны на материалах изыс
каний (например, тип •фундамента, предполагаемая глубина 
погружения свай и д р . ) ,  в техническом задании должно быть 
ук азан о , какая проектная зад ач а  решается первой, какие м ате
риалы изысканий необходимы для ее  решения и когда будет вы
дано дополнение к техническому заданию, содержащее недостаю
щие сведения.

Согласно требованиям СНиП 1 .0 2 .0 7 -8 7  в техническом з а 
дании не допускается устан авли вать  с о с т ав  и объемы изыска
тельских р аб о т , методику и технологию их выполнения.

При о тк азе  зак азч и к а от оперативного устранения выяв
ленных изыскательской организацией замечаний к содержанию 
или оформлению технического зад ан и я, последнее должно быть 
возвращено заказчику в официальном порядке на доработку с 
указанием причины в о зв р а т а .

ТЗ



1 .4 . Техническое задание на инженерные изыскания 
для ПЕУ должно содержать:

сведения о типе ПЕУ (буровое судно, лолулогружная, 
погружная или самоподъемная буровая установка);

основные характеристики опорных конструкций 
(максимально допустимое давление на подошве башмака 
опорной колонны и глубина проникания в грунт опорной 
колонны (максимальная), длина колонны* габариты опорной 
плиты морской нефтегазовой скважины и диапазон возмож
ных давлений опорной плиты на дно и п р .) ;

сведения о предполагаемой глубине установки баш
мака кондуктора или другой колонны, на которой устанав
ливается противовыбросовое оборудование;

факторы, ограничивающие нормальные и безопасные 
условия эксплуатации ПЕУ (допускаемая глубина моря» 
предельно допускаемые скорости ветра, параметры волн* 
скорости течений» температуры наружного воздуха» тол
щины льда и др.) в режимах: эксплуатации» выживания» а  
также при постановке на точку бурения;

система стабилизации ПЕУ и ее краткая характерис
тика;

данные о территориальной принадлежности или мес
тоположении акватории и координаты площадки» на кото
рой устанавливается ПЕУ;

система координат и высот, масштабы карт и пла
нов и высота сечения рельефа;

границы района» в пределах которых выполняются 
батиметрическая съемка и инженерно-геологические изыс
кания;

предполагаемый сезон установки и работы; 
особые требования к проведению инженерных изыска

ний и необходимость в специальных исследованиях;
сроки и порядок представления отчетных материалов.

I . 4 . I .  При составлении технического задания на инженер- 
изыскания под глубокое поисково-разведочное бурение на 

нефть и га з  рекомендуется руководствоваться формами приложе
ния I настоящего Пособия, а также пояснениями к п Л .З ,



1 .5 . Проект (программа) инженерных изысканий на 
континентальном шельфе составляется в соответствии с 
техническим заданием по стадиям проектирования; при 
этом программа может составляться как на комплекс инже- 
керных изысканий, так и на отдельные вида изысканий.

Содержание проекта (программы) инженерных изыска
ний должно соответствовать требованиям СНиП 11-9-75.
При этом в отдельные разделы программы должны выделять
ся:

разработанные мероприятия, обеспечивающие исклю
чение всякого вида загрязнения морской среда и побере
жья и вредного влияния проводимых работ на живые ресур
сы моря с включением стоимости этих мероприятий в 
сметно-договорную документацию;

особые требования к организации, технологии 
производства и безопасности ведения работ.

В составе проекта (программы) должны быть освеще- 
№. также следующие вопросы:

сведения о ближайших населенных пунктах, путях 
сообщения и средствах связи , условия получения на 
месте ГСМ, возможность ремонта, условия снабжения про
довольствием, медицинским обслуживанием и т .п . ;

обеспечение инженерно-геологических и других су
дов, полевых отрядов и станций радиогеодезических сис
тем (РГС) необходимыми материалами, продовольствием, 
замена вахтового персонала;

организация отдельных видов работ: объем и после
довательность выполнения, расчет снаряжения, инстру
ментов, оборудования, материалов, календарей план ра
бот.

Дополнительные требования к содержанию проекта 
(программы) изысканий по видам изысканий содержатся 
в соответствующих разделах настоящих норм.

I . 5 . I .  Проект (программа) работ является организацион
но-методическим документом, регламентирующим производствен
ную деятельность изыскательских подразделений. Он устанавли
вает оптимальный состав, объем и методику изысканий, обеене-
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читающих изучение природных условий района в требуемых для 
строительства или установки 1ШУ пределах, а  также рациональ
ную организацию работ в процессе изысканий, особые условия 
договорных взаимоотношений между изыскательской организацией 
и заказчиком, мероприятия по охране труда и окружающей среда*

Программа должна дать исчерпывающий ответ на то , с помо
щью каких методов и какими средствами могут быть получены 
указанные в техническом задании изыскательские материалы, 
необходимые для обоснования решения определенных проектных 
задач*

1 .5 ,2 *  Проект (программа) инженерных изысканий составля
ется морскими инженерно-геологическими экспедициями или отде
лами морских инженерных изысканий проектных организаций на 
основе технического задания заказчика.

Программа должна быть утверждена руководством изыскатель- 
ской организации*

Программа согласовы вается с  заказчиком в отношении ее 
соответствия техническому заданию,,состава, очередности, сро
ков представления отчетных материалов и общего объема финан
сирования *

1 .5 ,3 с  Проект (программа) должен составляться после сбо
ра материалов, при этом обязателен учет ранее выполнявшихся 
изысканий, В случаях, когда собранных и обобщенных материалов 
достаточно для решения проектных задач без выполнения изыска
ний, проходку дополнительных контрольных выработок следует 
намечать с учетом ожидаемых (возможных) изменений инженер
но-геологических условий в период после выполненных изыска
ний, а  также с учетом предполагаемой зоны взаимодействия 
проектируемых объектов с геологической средой.

1 .5 ,4 .  При выполнении полевых работ может возникнуть 
необходимость уточнения или изменения программы. Согласовы
ваться с заказчиком должны те изменения и дополнения програм
мы, которые приводят к повышению их стоимости или увеличению 
продолжительности изысканий.

1*5,5* При составлении программы инженерных изысканий 
для установки ПНУ следует учитывать следующее;

как правило, участок работ приурочен к слабо изученным 
районам; на рассматриваемой нефтегазоперспективной структуре



могут отсутствовать гидрографические съемки и региональные 
инженерно-геологические исследования;

главным видом изыскания являются инженерно-геологические 
изыскания; инженерно-гидрографические и инженерно-геодезичес
кие работы играют роль обеспечения инженерно-геологических 
изысканий;

инженерно-гидрометеорологические изыскания, если они не 
служат целям обеспечения других видов изысканий, как правило, 
предусматриваются в ограниченных объемах (в  ряде случаев 
только сбор и камеральная обработка фондовых и справочных 
данных); их состав  и объемы могут быть увеличены в значитель
ной мере в случаях, если на структуре открыто нефтегазовое 
месторождение»

Если в пределах геологической нефтегазоносной структуры 
намечено несколько площадок с отличающимися условиями для 
установки ПЕУ, то обоснование со става , объемов, методов и 
последовательности изысканий в геолого-методической части вы
полняется отдельно для каждой площадки.

При составлении проекта (программы) на изыскания псд 
ПЕУ рекомендуется руководствоваться приложением 2.

1 .5 .6 »  При составлении программы инженерных изысканий 
для проектирования МНГС следует учитывать следующее:

на участке работ, как правило, уже имеются материалы 
инженерных изысканий, выполненных для ПНУ;

должен намечаться, как правило? весь комплекс морских 
инженерных изысканий;

изыскания обычно выполняются на площадках ограниченных 
размеров, при этом возрастают требования к детальности, 
точности и достоверности данных.

Рекомендуется следующая примерная структура проекта 
(программы):

Часть I .  Инженерно-методическая
1 Л . Введение
1 .2 . Инженерно-гидрографические и инженерно-геодезичес

кие изыскания
1 .3 . Инженерно-геологические изыскания
1 .4 . Инженерно-гидрометеорологические изыскания
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Часть 2 . Производственно-техническая
2 Л .  Введение
2 *2 . Организация инженерных изысканий
Приложения
При составлении проекта (программы) на инженерные изыс

кания для МНГС рекомендуется руководствоваться приложением 2.
1 .5 .7 .  В соответствии с требованиями нормативных доку

ментов в состав проекта (программы) изысканий должен быть 
включен раздел "Метрологическое обеспечение изыскательских 
работ". Работы по обеспечению единства измерений, проводимые 
в организациях, выполняющих инженерные изыскания, относятся 
к основным работам, и для их выполнения должны создаваться 
метрологические подразделения (службы).

При составлении метрологического раздела проекта (прог
раммы) следует руководствоваться требованиями ГОСТ 1 .25-76 , 
ГОСТ 8 .002-86 , ГОСТ 8 .513-84 .

Для средств измерения, не входящих в утвержденный Гос
стандартом СССР перечень, следует предусматривать ведомствен
ную поверку метрологической службой организации. Для средств 
измерения, поверка которых не может быть обеспечена ведомст
венной службой, следует предусматривать привлечение органи
заций Госстандарта или организаций (учреждений), которым 
предоставлено право поверок.

1 .6 . В отдельных случаях (небольшие объемы изыс
кательских работ) с согласия заказчика допускается 
составление сокращенной программы, утвержденной руко
водством изыскательской организации без согласования 
с заказчиком.

1 .6 Л .  Сокращенную программу, как правило, следует 
составлять при выполнении инженерных изысканий в районах с 
хорошо известными природными услоэиями, где уже проводились 
изыскания, например, прокладка дополнительного трубопровода 
или изыскания для ПНУ при незначительном удалении от уже 
разведанной площадки.



Оформление разрешений на инженерные изыскания 
и регистрация изысканий

. 1.7„ При оформлении разрешений на производство 
инженерных изысканий на континентальном шельфе, а  так
же в пределах береговых охранных полос морей следует 
руководствоваться “Правилами выдачи разрешений на воз
ведение сооружений и иных установок на континентальном 
шельфе СССР и обеспечения безопасности мореплавания в 
зонах сооружений", 1971 г . ,  “Инструкцией о порядке вы
дачи разрешений на производство буровых, взрывных и 
других видов работ, оказывающих вредное влияние на жи
вые ресурсы моря, в пределах береговых охранных полос 
морей, во внутренних морских и территориальных водах 
СССР и на континентальном шельфе СССР, кроме Каспийско
го моря", 1978 г и Министерства мелиорации к водного 
хозяйства СССР и Министерства рыбного хозяйства СССР и 
"Инструкцией о порядке выдачи разрешений на производ
ство буровых, геолого-разведочных и других работ на 
акваториях в пределах береговой охранной полосы Кас
пийского моря", 1978 г .  Министерства мелиорации и вод
ного хозяйства СССР, Министерства здравоохранения СССР 
и Министерства рыбного хозяйства СССР*

1 .7 Л .  При выполнении инженерных изысканий под глубо
кое поисково-разведочное бурение согласно сложившейся прак
тике разрешение на производство изысканий оформляют морские 
экспедиции.

При выполнении комплексных инженерных изысканий для 
проектирования и строительства МНГС, в соответствии с требо
ваниями СйиП на инженерные изыскания для строительства, р аз
решение на производство изысканий, как правило, должно быть 
оформлено заказчиком при оформлении договора и согласовании 
смет и проекта (программы) изысканий. По требованию заказчи
ка изыскательская организация передает имеющиеся у нее дан
ные, необходимые заказчику для представления в соответствую
щие организации и ведомства при оформлении разрешения.
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Оформление разрешения на изыскания может быть поручено 
заказчиком организации, выполняющей изыскания (с ее согласия), 
с дополнительной оплатой соответствующих работ*

1 .7 .2 . Для оформления разрешения на изыскания необходимы 
следущие данные и сведения:

биц изыскательских работ и их объем; 
количество скважин, их глубина, номера и координаты, 

способы производства буровых работ, конструкция оснований 
буровых установок;

аппаратура для сейсмоакустических или электроразведоч- 
ннх работ (тип электроискровых источников, пределы энергии, 
излучаемой источником в джоулях, характеристика поля давле
ния, т .е .  пределы давления на фронте ударной волны ка рас
стоянии 1-2 м от источников; тип заземления и другие данные);

аппаратура, применяемая в составе инженерно-гидрографи
ческих работ (эхолот, эхотрал, локатор бокового обзора, 
трассоискателъ или магнитометр, фото- или телеустановки);

устройства и оборудование для инженерно-геологических 
работ (тип пробоотборника, автономного прессиометра, крыль
чатки для срезных испытаний в массиве грунта, способы работы 
с ними, их основные параметры, источник энергии);

основные параметры и характеристика работы подводной 
станции пенетрационного каротажа (ПСПК), донной установки 
статического зондирования;

мероприятия, обеспечивающие полное исключение всякого 
вида загрязнений морской среды и побережья, а  также вредного 
влияния на живые ресурсы моря в целях сохранения рыбы, дру
гих водных животных и растений и условий их воспроизводствас

1 .8 . На производство инженерно-геодезических и 
инженерно-геологических изысканий на прибрежных сухо
путных участках выхода трубопроводов на берег площадью 
до 1 ,0  км^ необходимо разрешение органов по делам 
строительства и архитектуры исполнительных комитетов 
местных Советов народных депутатов.

На производство топографической съемки при площа
ди более 1,0  км~ необходимо разрешение территориальных 
инспекций Госгеонадэора.
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1 ,8 .1 . Для оформления заказчиком разрешений на произ
водство инженерных изысканий на прибрежных сухопутных участ
ках выхода трубопроводов на берег, в соответствии со СНиП 
1 ,02 .07-87 , достаточно данных технического задания по конк
ретному объекту с указанием передня изыскательских материа
лов, необходимых для решения проектных задач,

Х,9, Инженерно-геологические изыскания на конти
нентальном шельфе после получения разрешения на их 
проведение подлежат регистрации (по форме ЗГР) во Все
союзном геологическом фонде Министерства геологии 
СССР в установленном порядке,

Ы О , При проведении гидрометеорологических 
наблюдений на специально открываемых для этих целей 
гидрометеорологических станциях, морские инженерно- 
гидрометеорологические изыскания подлежат регистрации 
в органах Го с к омги дромета *

1 Л 0 Л . Регистрация инженерных изысканий имеет целью: 
устранение параллелизма в проведении исследований и 

изысканий;
исключение проведения наблюдений и экспедиционных ра

бот в районах и на площадках, по которым уже имеются мате
риалы изысканий;

обеспечение сбора материалов во Всесоюзном геологичес
ком фонде СССР и гидрометфондах с целью их эффективного ис
пользования.

1 Л 0 .2 . Порядок регистрации инжеиерко-геологкческих 
работ изложен в "Инструкции о государственной регистрации 
работ пс геологическому изучению недр", утвержденной Мини
стерством геологии СССР П .0 8 Л 9 7 6  г ,

J .I C .3 .  Порядок выдачи разрешений на инженерно-гидро- 
метеорологические изыскания и их регистрации изложен ь 
"Инструкции о порядке выдачи разрешений на производство ра
бот в области гидрометеорологии, передачи результатов этих 
работ в Гидрсметфонд СССР и о порядке создания новых гидро
метеорологических органов министерствами и ведомствами СССР
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и союзных республик” , утвержденной в Главном управлении 
гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР 
0Х.04Л 964 г .  Регистрация проводится в республиканских и меж* 
областных гидрометфондах*

1 .1 0 .4 . Материалы всех проведенных гидрометеорологичес
ких наблюдений в прибрежной и открытой частях морей и океанов 
(независимо от периода наблюдений) подлежат обязательной пе
редаче в гидрометфонд.

1 .1 0 .5 . Регистрацию изыскательских работ должна прово
дить изыскательская организация после составления проекта 
(программы) и сметы на инженерные изыскания.

Требования к содержанию отчетных материалов 
и их качеству

1Л1о Организация» выполняющая морские инженерные 
изыскания» должна осуществлять технический контроль з а  
работой полевых подразделений и з а  качеством получен
ных материалов. Результаты приемочного контроля следу
ет оформить актом.

Х Л Х Л . Объектами контроля в изыскательской организации 
являются все виды работ и их результаты* соответствие техни
ческому заданию и программе» а  также содержание и полнота 
исходных данных технических заданий заказчика (см.также 
п Л Л 4  и табл Л К

Составление программы изысканий для проектирования и 
строительства по неполным и некачественным техническим зада
ниям не допускается и должно рассматриваться как нарушение 
государственно# дисциплины-

X .I2. При выявлении в процессе изысканий условий 
по инженерной геологии значительно худших, чем это 
предусматривалось в программе инженерных изысканий, с 
согласия заказчика допускается прекращение изыскатель
ских работ до их полного окончания. Акт о прекращении 

| работ утверждается заказчиком. По уже полученным noiie- 
| вым материалам составляется отчет, который хранится в



фондах изыскательской организации*

1 .1 2 .1 . К неблагоприятным природным условиям* изучение 
которых не всегда может быть предусмотрено техническим зада
нием и проектом (программой) и которые могут быть выявлены
в процессе изысканий» относятся оползневые явления» линзы 
илов большой мощности, грифоны» га зо -  и водопроявления струй
ного типа и/или грязевые конусыо При юс обнаружении необходи
мо немедленно поставить об этом в известность заказчика изыс
каний, т .к .  в данном случае может возникнуть вопрос о пригод
ности площадки вс обще или обходе трассой коммуникаций опасно
го участка.

Акт о прекращении работ утверждается заказчиком на осно
вании представленного отчета по подученным полевым материалам.

1 .1 2 .2 . Пункт 1 Л 2  ВСН 51.2-84/ЬЫнгазпром распространя
ется на изыскания, выполняемые при инженерно-геологической 
разведке, При выявлении непредусмотренных неблагоприятных ус
ловий при выполнении площадных съемочных работ изыскания 
продолжаются, если, конечно, их прекращение в этих случаях
не предусмотрено техническим заданием заказчика.

I . I 3 .  Структура и состав технического отчета 
(заключения) даны в рекомендуемом приложении I настоя
щих корм.

Технический отчет об инженерно-гидрографических 
и инженерно-геологических изысканиях, выполненных по 
разрешению Госгеонадэора, должен составляться отдельно 
от отчетов по другим видам изысканий. Также в виде от
дельного отчета оформляются материалы инженерно -гидро
метеоро логических изысканий» если они зарегистрирова
ны в органах Госкомгидрсмета (см. л . 1 .10  настоящих 
норм).

Полевые и камеральные материалы изысканий, не вхо
дящие в состав технических отчетов, заказчику не пере
даются, а  хранятся в  фондах (архиве) организации, вы
полняющей изыскания. Примерный перечень таких материа- 

I лов по видам изысканий содержится в соответствующих 
| разделах настоящих норм.
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1 .1 3 .1. Расчеты оснований по несущей способности и по 
деформациям, а  также расчет глубины погружения в грунт опор
ных колонн СПЕУ не входят в задачу инженерных изысканий.

1 Л 3 .2 .  Прогноз изменения природных условий под воздей
ствием строительства и/или эксплуатации сооружений, приводи
мый в составе технического отчета, является предварительным. 
Окончательный количественный прогноз должен составляться 
проектировщиками совместно с изыскателями. При этом необхо
димость проведения для этих целей специальных исследований и 
режимных наблюдений должна быть оговорена в техническом зад а
нии на инженерные изыскания.

I . I 4 *  Заказчик в течение 45 дней со дня получения 
технического отчета (заключения) имеет праве в случае 
несоответствия техническому заданию или программе 
изысканий, неполноты или низкого качества представлен
ных материалов предъявлять рекламацию изыскательской 
организации*

I . I 4 . L  Для обеспечения надлежащего качества отчетных 
материалов по инженерным изысканиям и исследованиям следует 
создавать систему управления качеством, основными элементами 
которой являются:

система организации контроля; 
методика оценки качества документации.
1 .1 4 .2 .  Виды контроля, применяемые в изысканиях, приве

дены в табл. I и в  "Руководстве по инженерным изысканиям 
для строительства" (ПНИИИС Госстроя СССР* М.: Стройиздат, 
1982). В указанный контроль не включен контроль, осуществляе
мый органами Государственного надзора, органами, выдавшими 
разрешение на изыскания, и заказчиком*

I . I 4 . 3 .  Рекомендуемые принципы опенки отчетной докумен
тации (по категориям качества) приведены в табл . 2 .
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Таблица 1

Объект И----------- Контроль Исполнители , Цель
г нтроля 1 Зкд

1
1 Объем 
1 (полнота)

Способ
(средства)

контроля ! контроля

i
Техническое 
задание за
казчика

Входной Сплошной По контрольному 
образцу (см. 
приложение I По
собия)

Производственно
технический от
дел (НТО) экспе
диции

Повышение качества 
проекта (программы) 
изысканий

|

Инспек
ционный

Выбороч
ный

То же Производственно- 
геологический 
отдел (ПГО) 
изыскательской 
организации

То же

Проект (про
грамма) ра
бот

Опера
ционный

Сплошной То же
(см.приложение 2)

Непосредственные 
исполнители ра
бот

То же

Выбороч
ный

То же Главные специа
листы экспеди
ции

То же

Приемоч
ный

Сплошной То же То же Оценка качества 
труда исполнителей

Приемоч
ный

То же То же ПГО организации Повышение качест
ва проекта (прог-
раммы) работ



Продолжение табл. J

Объект
Т  'j Контроль Исполнители Цель

контроля j Вид
1

Объем . 
(полнота)

Споооб
(средства)

контроля контроля

Полевые вида 
работ и их 
результаты

Опера
ционный

Сплошной Измерительный, Непосредетвен- 
регистрационннй, ные исполните- 
визуальный и ли ребот 
другие способы 
контроля в зави
симости от харак
тера контролируемо
го объекта

Повышение качества 
труда исполнителей

\
1
t

!
!
1

Выбороч
ный

То же Руководители
работ

То же |
i11t

!
Приемоч
ный

Сплошной То же То же Оценка качества 
труда исполнителей

Инспек
ционный

Выбороч
ный

То же ИГО организа
ции

Корректировка оце
нок качества труда 
исполнителей, оцен
ка качества труда 
руководителей ра
бот

Результаты 
работ, пере
даваемые из 
одного под
разделения

Входной Сплошной По полноте и со- Главные спец- 
отвзтетви» работ циалисты 
проекту (програм
ме) и действующим 
стандартам и нор-

Повышение качества 
работы экспедиции



Продолжение табл

Объект 
к 1троля

I_______________
в другое (на
пример, в пар- 

I тию камераль
ной обработки)

________ ^Ктагщрдь ___

Вид Объем Способ
I (полнота) ( средства)

мам

Инженерно-гео- Приемов- 
логическое за -  ный 

'ь.дюение или 
^  I другие мате- 

I риалы, переда- 
I ваемые заказ- 
] чику работ

Сплошной По соответствию 
работ техничес
кому заданию и 
требованиям дей
ствующих стандар
тов и норм

Исполнители
контроля

Цель контроля

I
I

Научно-техниче- Повышение качест- 
ский совет экс- ва оаботы экспеди- 
педиции (объе- ции' (организации) 
динения), руко
водство экспе
диции (объеди
нения)



Таблица 2

Категория качества
Оценка Баял

Высшая (отличная) 3
Хорошая

1
2

!
!
У до влет ворительная I

Неудовлетворительная О
Аттестации не подлежит

Т'----- -------- —
Полнота| Достовер

ность и 
(или) точ
ность

Простота
1—  ~  

Вырази
тель
ность

Внешний
вид

i______  .
+ + 4- + +
+ + - +
+ + + -

+ + -
+ + + - -
+ + - + -
+ + - - +

+ - - -
- + + + +
+ - + +

Обозначения: 1,+tt -  документация соответствует, 81 -  н -  не соответствует требованиям
{технического задания и нормативко-технической документации. /



2. ИНЖЕНЕРКО-ГМДРОГРАЖЧЕСКИЕ И ИНКЕНШК)- 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Назначение изысканий

( 2 .1 .  Инженерно-гидрографические и инженерно-гео
дезические изыскания выполняются для топографического и 
топографо-гесдезическога обоснования проектов строи- 

J тельства морских нефтегазопрсмыслозых сооружений или 
: бурения поисково-разведочных скважин, а  также для 
* обеспечения других видов морских инженерных изысканий.

2 .1  Л .  Инженерно-гидрографические и инженерно-геодези
ческие изыскания выполняются с целью получения кош лекса ма
териалов и данных, используемых в качестве:

топографической основы для проектирования морских нефте
г а з  опро мыс ловых сооружений;

инженерно-геодезического и инженерно-гидрографического 
обеспечения работ в составе  инженерных изысканий для поста
новки ПБУ;

инженерно-геодезического и инженерно-гидрографического 
обеспечения других видов морских инженерных изысканий и ис
следований.

Состав комплекса может быть различным в зависимости от 
поставленных зад ач , условий конкретного района (участка) 
изысканий и других факторов.

Комплекс материалов и данных, получаемых, как правило, 
в результате полевых наблюдений и измерений, состоит из ха
рактеристик:

рельефа и микрорельефа дна;
местоположения средств навигационного оборудования мо

рей и навигационных ориентиров;
местоположения всех подводных и надводных сооружений на 

участке съемси;
наличия и местоположения препятствий -  лекальных объек

тов естественного и искусственного происхождения на дне мо
ря и в  придонной части р а зр е за , которые могут осложнить про-
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цесо разведки и освоения месторождений нефти и га за ; 
наличия и местоположения инженерных коммуникаций.
Кроме того, ряд сведений получают в результате сбора и 

анализа ведомственных материалов и карт, в частности данные 
о :

местоположении морских каналов, створных и рекомендован
ных фарватеров и путей;

границах и различных районах на воде; 
элементах растительного и животного мира, местах нереста 

и нагула рыб,
2 .1 .2 .  Инженерно-гидрографические и инженерно-геодези

ческие изыскания для ПБУ чаще всего ограничиваются обеспече
нием инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологичес
ких работ:

плановое и высотное обоснование; 
съемка подводного рельефа; 
съемка подводных препятствий; 
определение места судна в процессе работ; 
некоторые другие работы в зависимости от состава инже

нерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических работ.
2 .1 .3 .  Материалы съемок рельефа дна, сооружений, под

водных препятствий и коммуникаций, полученные в процессе ин
женерно-гидрографических и инженерно-геодезических изысканий, 
после защиты отчета передаются в 1УИиО в установленном поряд
ке для возможного использования при создании навигационных 
морских карт и пособий.

Состав изысканий

I 2 .2 . Состав и объем инженерно-гидрографических и
инженерно-геодезических работ, точность геодезической 

I основы и масштабы съемок, предусматриваемые проектом 
(программой) инженерно-гидрографических и инженерно- 
геодезических изысканий, зависят от типа и основных 
параметров проектируемых сооружений и коммуникаций, 
физико-географических усилий, изученности района, ста
дии проектирования и обусловливаются техническим зада
нием на изыскания.

ЗС



2 .2 .1 .  Примеры влияния различных фахторов к а  с о с т а в , 
объем и условия изысканий:

размеры площадки, на которой предусматривается съешса 
рельефа для плавучих буровых устан овок , зави ся т  с т  с и с т е ю  
стабилизации: при якорной системе площадь съемки может более 
чем вдвое превышать площадь для той же ПЕУ, но с динамической 
системой стабилизации;

ч асто та  определения местоположения судна на га л с е  значи
тельно больше при сильных течениях и резких изменениях глуби
ны;

сложные гидрометеорологические условия способны сильно 
повлиять в сторону уменьшения количества рабочих дней, в ко
торые можно проводить изыскания, или даже п отребовать спе
циальных методов изысканий;

при наличии в изучаемом районе топографических карт 
шельфа и навигационных ю р ск и х  карт можно уменьшить объем по
левых работ,

j 2 ,3 ,  В со с т а в  ю р ск и х  инженерно-гидрографических
, и инженерно-геодезических изысканий входят:

сбор и анализ имеющихся материалов гидрографичес
кой и топограф о-геодезической изученности района 
(у ч астк а) инженерных изысканий, включая м еста  размеще
ния береговых изы скательских б а з  и станций радиогеоде
зических систем (P FC ):

обеспечение плановым и высотным обоснованием 
съемочных и других р аб о т ;

гидрографические работы ; 
топографическая съемка;
геодези ческое обеспечение инженерно-геологических, 

инженерно-гидрометеорологических и других видов изыска
ний

картографические работы.

2 .3 .1 .  Морские инженерно-гидрографические и инженерно- 
геодезические изыскания включают последовательное выполнение 
следующих основных раб от :

изучение полученного от зак азч и к а технического задания
на изыскания; изучение явл яется  одновременно и входным кон т-
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ролем;
сбор и анализ материалов изученности района изысканий и 

рекогносцировочные обследования;
составление проекта (программы) изысканий; 
расстановка береговых станций РГС и устройство временных 

уроненных постов;
подготовительные работы;
съемка рельефа морского дна, локальных подводных ооъек^ 

то в, коммуникаций и д р .;
ре дакцишадо -по др о то вите яьные и картографические работы 

и составление технического отчета*
2 .3 .2 *  Основу комплекса изысканий составляет съемка 

рельефа морского дна, которая осуществляется способом промера 
в сочетании с другими способами топографической съемки аква
торий :

гищх>дскедионной съемкой iинструментальной оценкой) 
рельефа, грунтов и подводных объектов;

аэрофотосъемкой мелководий др глубины естественной проз
рачности;

водолазным обследованием; 
подводным фотографированием*
2 .3 .3 »  Топографическая съемка включает: 
топографическую съедесу суши на береговых пришк&ниях 

инженерных хомуникаций и на островных территориях;
топографическую съемку шельфа -  комплекс топографо-гео

дезических работ, выполняемых с  целью получения топографи
ческой карты или плана участка шельфа.

Топографическая съемка выполняется в соответствии с 
требованиями нормативно-технических актов ГУ ГК, как правило, 
предприятиями ГУГК по перспективным заявкам министерств и 
заинтересованных ведомств.

В результате тоиогоафической съемки шельфа создается 
топографическая карта шельфа (ТИШЬ Топографическая, крупно
масштабная общегеографическая морская (гидрографическая), 
карта шельфа является продолжением топографической карта 
суши. Характерным отлиодем (особенностью) ТКШ является то , 
что подводный рельеф на ной изображается горизонталями, хо
тя при создании специальных Ж11 допускается подводный рель-
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еф отображать отметками глубин и изобатами (от принятого ну
ля глубин).

В составе инженерных изысканий на континентальном шельфе 
топографическая съемка шельфа выполняется на ограниченных 
участках размещения нефтегазопромгслевых сооружений. При от
сутствии необходимости получения единого картографического 
изображения акватории и побережья подводный рельеф на участ
ках изысканий отображается изобатами,

2 .4 , При сборе имеющихся материалов гидрографичес
кой изученности подлежат рассмотрении:

топографические карты и планы шельфа; 
морские навигационные карты; 
топографические карты и планы побережья; 
картографические материалы Мингазпрома и других 

министерств и ведомств пс работам прошлых лет;
координаты и высоты пунктов триангуляции, полито-  

нометрии, нивелирования;
материалы аэрофотосъемки;
гидрометеорологические ежегодники, справочники, 

таблицы приливов, таблицы поправок и тому подобные из
дания Госкомгидромета и других ведомств;

сведения о хозяйственном значении района изысканий* 
включая рыбохозяйственное использование.

Сбор материалов к сведений при необходимости мо
жет дополняться рекогносцировочными обследованиями.

Результаты анализа собранного материала и полевых 
обследований должны использоваться при составлении 
проекта (программы) инженерных изысканий на континен
тальном шельфе,

2 .4 . I * Сбор основных материалов гидрографической и то
пографо-геодезической изученности проводится в два этапа: 

до составления проекта (программы) изысканий; 
в период редакционно-подготовительных работ и редакти

рования карт (планов) континентального шельфа.
2 .4 .2 . При сборе материалов к проекту (программе) изыс

каний подлежат обязательному рассмотрению навигационные 
морские карты и ТКШ, Их отсутствие на район изысканий ебяза-



тельно отмечается в проекте (программе).
По результатам рассмотрения и анализа существующих кар

тографических материалов допускается перенос (с сохранением 
необходимой точности) отдельных объектов на создаваемую кар
ту с современных навигационных морских карт и ТКШ.

2.4.3. Места нереста и нагула рыб, а также другая гид
робиологическая информация наносится на карты шельфа (или на 
специальные мелкие картосхемы - приложения к ним) по дачным 
Минрыбхоза и в соответствии с рекомендациями специалистов - 
гидробиологов. Для этого в период редакционно-подготовитель
ных работ следует получить соответствующие фондовые и карто
графические материалы, а также консультации специалистов 
Минрыбхоза на местах (в  бассейновых инспекциях, отделениях 
Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и дру
гих организациях).

Допускается переносить такую информацию с картосхем и 
из географической справки, дополняющей ТКШ, если в качестве 
ее источника указаны ведомственные материалы Минрыбхоза, 
удовлетворительные по новизне и масштабу изображения.

2 .5 . Проект (программа) инженерно-гидрографичес
ких и инженерно-геодезических изысканий должен состав
ляться в соответствии с требованиями СНиП П-9-78 с 
учетом пп. 1*5  и 1 *6  настоящих норм.

В проекте (программе)должны содержаться также: 
обоснование подробности промера и съемок; 
обоснование выбранных способов плановой и высот

кой привязки съемочных и других работ с предваритель
ным расчетом точности;

краткие описания выбранных технических средств 
и мероприятия по их подготовке к работе.

Геодезическое обеспечение других видов изысканий 
включается составной частью программы соответствующе
го вида изысканий.

На прилагаемой к проекту (программе) обзорной 
карте (картосхеме) должны наноситься:

границы площади, на которой проводятся инженерные 
изыскания;



границы площадок, включая варианты размещения 
поисково-разведочных и нефтегазопромысловых гидротехни- 

1 ческих сооружений;
границы заповедных акваторий, мест массовых кон

центраций рыб (нерестовые и нагульные площади, места 
зимовок) и других промысловых животных и растений, влия
ющих на размещение сооружений и выбор направлений трасс 

! инженерных коммуникаций;
! предполагаемые направления трасс и возможные точки

береговых примыканий инженерных коммуникаций:
предполагаемое местоположение береговых станций 

РГС или других опорных геодезических пунктов, а  также 
местоположение существующих и организуемых гидрометео
рологических станций и постов уровенных наблюдений,

В случае применения (строительства или установки) 
нестандартных опорных морских геодезических пунктов к 
программе должны быть приложены их чертежи.

2 ,5 .1 *  При составлении проекта (программы) выполняются 
вычислительные и графические работы: предварительное вычисле
ние среднеквадратических погрешностей определения места судна 
и определение рабочих зон действия РГС, а  при необходимости 
также построение сетки изолиний, соответствующих способу оп
ределения места судна (см, также приложение 2 ) .

Плановая основа работ

2 .6 . Плановой основой инженерно-гидрографических 
и Инженерно-геодезических работ служат:

пункты государственной геодезической сети СССР; 
опорные пункты геодезической основы, расположен

ные на стационарных средствах навигационного оборудова
ния морей;

специально создаваемые пункты съемочного обоснова
ния (расположенные на берегу и на акватории).

2 .6 .0 Л г  Пунктами съемочного обоснования могут быть: 
береговые станции радиогеодезических систем ( мачты
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антенн);
морские геодезические вехи;
морские геодезические знаки в виде свай» забитых в 

грунт* или простых пирамид, устанавливаемых на дно;
существующие на акватории любые жесткие основания (бу

ровые вышки, отдельные скалы и т .п . ) ;
транспондеры гидроакустических систем.
При развитии съемочных сетей используются также готовые 

ориентиры: буи, вехи, бакены, створные знаки, опоры высоко
вольтных линий, отдельно стоящие деревья и т .п .

2 .6 в0 .2 . Исходными пунктами для создания съемочного 
обоснования служат пункты государственной геодезической сети 
I ,  П, Ш, 1У классов, а  также пункты геодезических сетей сгу
щения I и 2-го разрядов, координаты которых получены метода
ми триангуляции (из сплошных треугольников и засечками), 
трилатерации (измерением всех сторон треугольников» входящих 
в геодезическую се ть ) , полипонометрии (продолжением полигоно- 
метрических и теодолитных ходов), а  также их сочетаниями.

2 .6 .0 .3 .  Определение пунктов съемочного обоснования 
производится сгущением съемочных сетей методами триангуляции, 
трилатерации и полигонометрии. Дополнительные пункты, обеспе
чивающие топографическую съемку береговой зоны (берега и 
прибрежной полосы моря), определяются в пределах видимости 
пунктов прямыми, обратными и комбинированными засечками, а  
также графическими и фотограмметрическими способами в соот
ветствии с требованиями инструкций ГУГК.

Морские геодезические вехи размещаются в районе работ 
так , чтобы свести к минимуму холостые пробеги съемочного 
судна. Вне видимости берега координаты морских геодезических 
вех и знаков определяются радиогеодезическими системами пу
тем построения радиогеодезического полигона и дальнейшей его 
увязки.

2 .6 .1 *  Определение планового положения пунктов 
съемочного обоснования относительно пунктов государст
венной геодезической сети должно производиться со 

J средними квадратическими погрешностями;
| не более 2 м при съемках в масштабах 1:10 000 и
I мельче; 36



| не более 0 ,2  мм в масштабе плана при съемках в
i масштабах 1:5000 и крупнее.

2 .6 .1  Л . Средние квадратические погрешности определения 
планового положения пунктов съемочного обоснования относи
тельно пунктов государственной геодезической сети могут уста
навливаться исходя из необходимости и достаточности обеспече
ния требуемой точности определения места съемочного судна, 
регламентируемой требованиями технического задания на изыска
ния и выбранным масштабом съемки.

2 .6 Л . 2 . Береговые станции РГС должны отвечать следующим 
требованиям:

антенны устанавливаются на ровных площадках размерами 
50x50 м на почвах с хорошей проводимостью, признаками которой 
являются небольшая глубина залегания грунтовых вод, влажность 
и засоленность почв;

вблизи площадок в пределах I км не должно быть источни
ков радиопомех (радиостанций, радиомаяков, высоковольтных ли
ний электропередач и т . п . ) ,  а  также высоких деревьев, зданий, 
бешен и др, (при наличии на площадках геодезических знаков 
их можно использовать для установки на них антенн РГС);

расстояние между сушей и водным пространством должно 
быть сокращено до минимума, особенно для систем, работающих 
на частоте 2 МП*;

линии положения должны пересекаться под углом в преде
лах от 30 ° до I5C0 в заданном районе работ.

Должны приниматься во внимание организационно-бытовые 
факторы: удобства подъезда, выгрузки и погрузки, наличие 
источников энергоснабжения, наличие питьевой воды и т .д .

2 .6 .1 .3 .  При использовании РГС следует иметь б виду, 
что скорость распространения радиоволн зависит от используе
мых частот, электрических параметров подстилающей поверхнос
ти , а  тахъе от метеофакторов (для стандартной атмосферы -  
атмосферное давление 760 мм р т .с т . ,  температура воздуха 
15 °С , упругость водяных паров 8 ,8  мм, относительная влаж
ность 70 % ~ она принимается равной 299694 к м /с ) . Принимать 
для расчетов скорость распространения радиоволн следует ли
бо по данным фактических радиогеодезических измерений, либо

37



по данным "Иэмирана".
Изменение скорости распространения радиоволн учитывает

ся вводом соответствунцих поправок, рассчитываемых по данным 
метеонаблюдений, выполняемых в процессе съемочных работ.

2 .6 .2 .  В труднодоступных местах координату основа
ний мачт станций радиогеодезических систем могут опре
деляться с помощью геодезических приемоиндикатороз, 
спутниковых систем навигации, например, с помощью гео
дезического приемоикдикатора GMR'-4* путем автомати
ческих фиксаций не менее 45-50 прохождений спутников
и последующей математической обработки этих измерений.

2 .6 .2 л .  При использовании спутниковых определений необ
ходимо установить характеристику перехода от спутниковых дан
ных к принятой в СССР системе прямоугольных координат. Для 
этого выверяются существующие параметры перехода или устанав
ливаются нош е путем проведения наблюдений на одной или нес
кольких пунктах государственной геодезической сети.

2 .6 .2 .2 .  Математическую обработку выполненных измерений 
лучше производить в рабочих условиях с помощью микропроцессо
ра приемника, т .к .  при этом не возникает необходимости в 
последующей обработке всей сети.

2 .6 .2 .3 .  Для обеспечения заданной точности особое внима
ние следует уделить получению требуемого числа общих к сба
лансированных (с востока на запад н с севера на юг) прохожде
ний v Это требует предварительных вычислений прохождений спут
ника и удовлетворительных сеансов связи во время спутниковых 
определений.

2 .6 .3 .  Плотность пунктов съемочного обоснования
| должна устанавливаться из расчета обеспечения требуемой 
| точности определения места съемочного судна. Она опре

деляется масштабом съемки и конкретной геометрией съе
мочной сети.

2 .5 .3 .1 .  Требуемая плотность пунктов съемочного обосно
вания устанавливается и обосновывается в проекте (программе) 
изысканий.
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2 .6 .4 .  Координаты пунктов геодезических сетей и 
других точек вычисляются в принятых в СССР системах 
прямоугольных координат на плоскости в проекции Гаус
са-Крюгера эллипсоида Красовского. Применение других 
проекций и систем координат допускается только в по
рядке исключения, если это оговорено техническим зада
нием, а  проектом (программой) обоснована целесообраз
ность выдачи отчетных материалов не в системе прямо
угольных коордвшат.

Высотная основа работ и уроненные наблюдения

I 2 .7 . Высотной основой морских инженерно-гидрогра
фических и инженерно-геодезических работ служат: 

реперы и марки государственной нивелирной сети; 
i реперы урсвенных постов, привязанные к государст

венной нивелирной сети;
точки съемочного обоснования- высоту которых опре

делены геометрическим нивелированием Ш и 1У классов.

2 .7 .1 *  Высотное обоснование съемочных работ служит для 
определения высотного положения мгновенной уровенной поверх
ности (рабочих уровней), относительно которой производятся 
измерения значений отметок дна.

2 .7 .2 .  Привязка к государственной нивелирной сети репе
ров и огсчетных устройств на постоянных, временных и допол
нительных уровенных постах выполняется в Балтийской системе 
высот геометрическим нивелированием 1У класса при расстоянии 
привязки не более Ю км и нивелированием Ш класса при боль
ших расстояниях в прямом и обратном направлениях.

Принимая требования по привязке аналогичными требованиям 
зля главкой зысстной основы строительства, необходима обеспе
чить привязку со средней квздратичеокой погрешностью iia I км 
хода для Ш класса >5 мм, для IV класса +10 мм. Оценка точнос
ти результатов нивелирования определяется пс формуле
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где -  средняя квадратическая погрешность на I км хода, 
мм; ^  -  невязка ходов, мм; п  -  число ходов;

&ер “ [ -̂] • LN] ^
здесь [с^ J -  сумма длин всех ходов, км; [Mj -  число всех 
станций в этих ходах.

Продолжение нивелирных ходов и технические характеристи
ки нивелирных сетей регламентируются "Инструкцией по нивели
рованию I ,  П, Ш и 1У классов" (М., Недра, 1974) .Обработку полу
ченных данных рекомендуется вести в соответствии с "Инструк
цией по вычислению нивелировок" (М., ГУ ГК, 1971 ),

2 .8 . Для определения высотного положения мгновен
ной уровенной поверхности (рабочих уровней), относитель
но которой производятся измерения значений отметок дна 
(глубин), в процессе всей работы съемочного судка сле
дует предусматривать уровенные наблюдения, а  в районах, 
где нет данных о характере приливно-отливных явлений, 
помимо уро венных наблюдений во время промерных работ 
производятся непрерывные (максимум месячные) уро венные 
наблюдения для вычисления теоретического нуля глубин.

Уровенные наблюдения планируются в соответствии с 
имеющейся в районе работ сетью уро венных постов» даль
ностью их действия, характером колебаний уровня.

2 .8 .0 Л .  Если уровенные наблюдения предусматриваются в 
районе с развитой сетью постоянных уро венных постов, то необ
ходимо собрать данные по всем ближайшим постам, оценить при
годность пестов, определить пределы их действия и достаточ
ность этих пределов для проведения измеренных глубин к уста
новленному нулю.

По каждому уровенному посту должен быть составлен фор
муляр, содержащий следующие данные:

местоположение и координаты;
описание и схема расположения постов и реперов; харак

тер берега в районе закладки репера;
период и сроки наблюдений, метод проверки часов и ре

зультаты этих проверок;
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дата установки поста, продолжительность и перерывы в 
наблюдениях;

сведения о повреждениях реек, их перестановках и невели- 
ровках;

сведения об обработке наблюдений, вычисление гармоничес
ких постоянных, среднего уровня, налнизшего теоретического 
уровня (Ш У);

величина превышения репера над НТУ, средним уровнем и 
нулем песта;

сведения о привязке репера к государственной нивелирной
сети.

2 .8 .0 .  2. Уроненные посты (УШ подразделяются на постоян
ные, дополнительные и временные.

Постоянными постами являются постоянно действующие ус
тановки ка гидрометеостанциях Госкомгидрсмета СССР или дру
гих организаций. Они служат для вычисления среднего уровня 
и НХУ из непосредственных наблюдший, а  также для определе
ния рабочего (мгновенного) уровня водкой поверхности.

Дополнительными постами являются УП с периодом наблюде
ний три-шесть месяцев. Такие посты устанавливаются в  райо
нах, где постоянных УП недостаточно, и служат для вывода 
среднего уровня и вычисления ШУ.

Временными постами являются УП, которые устанавливаются 
ка время производства работ, когда постоянных и дополнитель
ных постов для освещения уровеняого режима в данном районе 
недостаточно.

2 .8 .G .3 . По характеру постановки измерительных устрой
ств УП могут быть береговыми и открытого моря.

Уроненный пост открытого моря следует устанавливать 
для выявления особенностей колебаний уровня на удаленном от 
берега участке съемки рельефа дна и приведения измеренных 
глубин к исходной поверхности без интерпретации по зонам. 
Устанавливать УП рекомендуется также яри большой величине и 
сложном характере прилива (см.также п .2 , 8 .1 . ) .

2 .8 .0 .  4. Береговые УП должны сооружаться в месте, кото
рое удовлетворяет следующим требованиям:

имеет в любое время года достаточно свободное сообщение
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с водоемом, в при самом значительном понижении уровня 
и большой толщине льда;

защищено от сильного волнения и от плавучих (дрейфующих) 
ль д ев ;

имеет устойчивый, не подверженный размыву и большим от
ложениям наносов берег;

в  районе припайных льдов располагается дальше зоны, 
внутри которой ледяной покров может лечь на дно при спаде 
уровня;

имеет хороший доступ в любых погодных условиях для 
наблюдений и нивелирования.

2 . 8 .0 .  5 . Пост открытого моря состоит из самописца уровня 
вода и контрольной рейки на берегу. Последняя служит для 
снятия контрольных отсчетов, которые производятся в момент 
постановки и подъема самописца.

2 . 8 .0 .  6 . При выполнении съемки в районах с глубинами 
более 200 м, з а  пределами действия береговых УП, наблюдения 
з а  колебаниями уровня моря могут не проводиться, если при 
этом величины таких колебаний не превышают I % глубины.

2 .8 .1 .  Необходимое количество уровенных постов в 
районе работ определяется по нормативным документам 
производства гидрографических работ и ГУ ГК с таким 
расчетом, чтобы зоны действия смежных постов имени пе
рекрытие к любой участок съемки находился з  пределах 
действия какого-либо уроненного п оста.

2 .5 .2 .  Пределы действия определяются так , чтобы 
максимальная разность мгновенных уровней в любой точке 
участка, обслуживаемого данным постом, не превышала:

для берегового у ревенного поста 0 ,2  к ;
для уровенного поста открытого моря 0 ,6  м̂

2 .8 .2 .1 .  Для морей без приливов при определении доста
точности существующих УП пли при установке новых УП реко
мендуется руководствоваться табл. 3.
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Таблица 3

Характеристика района

; Открытые приглубые участки  п о -  
! борекья с прямыми м алои зрезан -  

ними берегами

Обширные мелководные у ч астк а  с 
! малоиэрезанным берегом , гд е  
1 наблюдаются сгонно-нагонные  
явления

Значительная и зрезан н ость бере
говой черты, большое число з а 
ли вов, б у х т , фиордов 30 -4 0

Приустьевые участки  больших
рек 30-40

Примечание, Расстояние сч и тается  по генеральным н аправ
лениям изломов б ер его в ,

Р асстоян и я, определенные по т а б л .З , должны быть прове
рены до н ачала съемочных работ по данным наблюдений н а  УП.

2 . 8 . 2 , 2 .  Для морей с  приливами пределы действия УП оп
ределяются согласно приложению 6 . Р ассч и тав  пределы д ей ст
вия для в сех  постоянных УП, определяем их д остато ч н о сть , 
при этом м огут иметь место следующие ситуации:

J )  зона действия смежных п остов  перекры ваю тся, уч асток  
съемки находится в  пределах какого-либо УП;

2 ) зоны действия смежных п остов  к е  перекрываю тся, 
участки  съемки находятся  вне пределов эти х зо н ;

3 ) зоны действия смежных п о сто в  перекрываю тся, уч асток  
съемки расположен з а  пределами действия береговы х УН.

Расстояние между 
смежными постами, 
км

'1

70-100

50-70



В первом случае район обеспечен постоянными Л1 и зре- 
менные Л1 не устанавливаются.

Во втором случае устанавливаются временные береговые УП 
и рассчитываются их пределы действия.

В третьем случае, если отсутствуют данные о характере 
колебаний уровня в мористых участках съемки, организуются 
рекогносцировочные уровенные наблюдения непосредственно в 
зоне съемки. Наблюдения должны продолжаться не менее одних 
суток, по возможности -  3-5  суток. Если максимальная раз
ность превышений мгновенных уровней моря над нулем Балтий
ской системы высот либо над нулями глубин у берега и на мо
ристом участке съемки превышает величину 0 ,5  м, а  изменение 
уровня под влиянием сгонно-нагонных и приливных колебаний 
уровня больше I % глубина, устанавливается уроненный пост 
открытого моря и определяются пределы его действия*

2 .8 *3 . Передача Балтийской системы высот на репе
ры у ревенных постов к точки съемочного обоснования, 
находящиеся на недоступных для геометрического нивели
рования местах (на островах, стационарных платформах 
и т . л . ) ,  производится водным низелированием от двух 
береговых постов в соответствии с требованиям! норма
тивных документов ГУГК, Госкомгидромета и других ор
ганизаций.

2 *8 *3 * 1* Передача отметок производится в спокойную по
году* Считая уро венную поверхность горизонтальной, нивелиро
ванием определяют отметку уреза воды* Превышение уреза воды 
над нулем самописца на момент времени нивелире вания опреде
ляют по ленте самописца после его поднятия.

2 *8 .3 .2 *  Для повышения точности и уропенного контроля 
результатов передача высотной отметки должна производиться 
не менее чем от двух ближайших постоянных (дополнительных) 
постов при расстоянии между ними не более 150-20*3 км. Пог
решность передачи отметки на временные посты методом водного 
нивелирования не должна превышать 5 см*

2 .8 *3 .3 .  Для районов съемки с приливно-отлиэными коле
баниями уровня, когда средняя величина прилива превышает
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5G см, привязка высот уровней производится по саязям соот
ветственных уровней из синхронных наблюдений з а  период не ме
нее чем 15 суток на временных и двух постоянш х или дополни
тельных постах.

Подробность съемки

2 .9 .  Выполнение съемочных работ для нужд проекти
рования и строительства морских нефтегазопромыслозых 
сооружений и ПЕУ следует производить в соответствии 
сс следующим масштабным рядом планов и карт : 1 :5 0 0 ; 
1 :1000 ; 1 :2000; 1 :5000 ; 1:10 000; 1 :25 ОСЮ; 1:50 000; 
1:100000.

2 .9 .1 .  Планы масштаба 1 :5 0 0 , 1 :1000 , 1 :2000 , 
1 :5000 и карта масштаба 1 :10  000 используются для:

детального изучения участка акватории;
постановки на точку бурения ГПУ;
инженерно-гидрографического и инженерно-геодези

ческого обеспечения поисково-разведочных работ и 
проектирования сооружений и инженерных коммуникаций.

В случае отсутствия соответствующей аппаратуры и 
других технических возможностей составление планов в 
масштабе 1 :1000 и крупнее допускается по материалам 
гидрографических работ и топографической съемки в 
масштабе 1 :2000. В этих случаях в техническом задании 
могут быть указаны дополнительные требования к деталь
ности гидрографических работ и топографической съемки 
в масштабе 1 :2000 .

2 .9 .2 .  Карты масштабов 1 :10  000, 1 :2 5  000,
1 :5 0  000 и 1 :100  000 используются для:

изучения и оценки района акватории;
обеспечения инженерно-геологических работ, под

готовки участков для поискового и разведродого буре
ния;

трассирования инженерное коммуникаций.
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2 *9 ,3 . Планы и карты масштабов 1:500, 1:1000, 1:200*0, 
1:5000 и 1:10 000 являются основным картографическим мате
риалом при проектировании морских стационарных платформ на 
стадиях: проект, рабочий проект и рабочая документация и сос
тавлении проектов установки ПЕУ.

Масштаб 1:500 используется относительно редко, главным 
образом при проектировании или реконструкции ледостойких 
платформ на глубинах до 50 м в особо сложных условиях Iслож
ный характер рельефа, сильная изменчивость инженерно-геологи
ческих условий, наличие инженерных коммуникаций непосредст
венно вблизи от места установки сооружения и т .п . ) ;

Масштаб 1:1000 используется для проектирования стационар
ных платформ на глубинах до 50 м;

При определении целесообразности того или того  масштаба 
следует учитывать; что съемки для создания планов в масштабе 
1:500 и 1:1000 в настоящее время могут выполняться только в 
районах прибрежных мелководий либо на мелководьях, окружаю
щих стационарные подводные сооружения в открытом море (в  
местной системе координат), с использованием малоэффективных 
дорогостоящих технологий (промер по линю, промер со льда). 
Подготовка графических материалов (схем) для нужд проектиро
вания увеличением оригиналов масштаба 1:2000 допускается для 
обеспечения удобства работ только в виде исключения*

Масштаб 1:2000 используется обычно в зоне прямой види
мости для проектирования стационарных платформ на глубинах 
более 50 м и инженерных коммуникаций на глубинах до 50 м, а  
также для съемок районов примыкания коммуникаций к берегу;

Масштаб 1:5000 используется для проектирования свайных 
стационарных платформ и инженерных коммуникаций на глубинах 
более 50 м и любых платформ на глубинах более 200 м, для 
съемки площадок под постановку (ИВУ, а  также для съемок 
площадок под постановку ППБУ и буровых судов в случае слож
ного рельефа или особо сложных инженерно-геологических усло
вий.

Масштаб 1:10 000 используется в предпроектных работах 
(ТЭ и ТЭР) для выбора и оценки вариантов конструкций плат- 
ферм и их местоположения, для выбора трасс инженерных конму-
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никеций, а  также при постановке ПЕУ при относительно простых 
икжечернс-геологичеоких условиях и спокойном рельефе дна.

Таким образом, исходя из современных и на ближнюю перс
пективу возможностей съемочных технологий, основными масшта
бами инженерно-геологических и инженерно-гидрографических 
изысканий при детальных изысканиях являются 1 :10  000,
1 :5000 , а  также ограниченно 1 :2000 .

2 .9 .4 .  Карты масштаба 1 :25  000 м 1 :50  000 используются 
в качестве основы для инженерно-гео логической съемки и ин
женерно-гидрометеорологических работ (карты течений, ледовых 
по лей и т . п . } при изучении площади нефтегазоносных структур 
перед постановкой на площади поисково-разведочного бурения*

2 .9 .5 .  Съемки масштаба 1 :10  000 допускаются как исклю
чение з  отдаленных и глубоководных (с  глубинами свыше 200 м) 
районах шельфа. О назначении съемок см. п .2 .9 .4 .

2 .9 .6 с  Масштаб съемки должен быть технически обоснован 
заказчиком изысканий.

В случаях, когда выбор масштаба съемки заказчиком не 
обоснован или не соответствует требованиям нормативных доку
ментов, при составлении программы (проекта) следует внести 
изменения с соответствующим их обоснованием.

2 .1 0 . При выполнении всех видов работ и промера 
должны быть обеспечены необходимые подробности съемки 
и то«иость от ределения места съемочного судна.

2 .1 0 .1. Подробность промера морского дна характе
ризуется расстоянием между съемочными профилями (гал 
сами), а  при дискретных измерениях глубины кроме того 
и между точками измерения глубин, которые зави сят от 
характера подводного рельефа и масштаба съемки.

2 .1 0 .2 .  Предельные значения расстояний между 
галсами должны находиться в пределах 0 ,5 -2  см в мас
штабе съемки.

Для выдерживания допустимых крайних значений 
указанных расстояний между галсами при съемках в  мас
штабах 1 :5 0 0 , 1 :1000 и 1:2000 допускается приложение 
галсов по линю. 47



2 Л 0 .0 Л .  Необходимую подробность съемки рельефа дна 
применительно к заданному масштабу съемочных работ следует 
определять исходя их характера рельефа* степени его расчле
ненности, глубины покрывающих вод, применяемого метода съем
ки и назначения съемочных работ,

2 Л 0 .0 .2 . По своему характеру шельфовый рельеф может 
быть условно разделен на три категории, которым приблизитель
но соответствуют четыре морфогенетических типа рельефа:

I категория -  нерасчлененные и слаборасчлененныэ равни
ны с пологоволнистым рельефом, главным образом аккумулятив
ного происхождения, характеризующиеся средними значениями от
носительной глубины врезов подводных долин до 3 м (нераочле- 
нениые) и до 10 м (слаборасчлененные равнины);

II категория -  расчлененные долинами и каньонами равнины 
иногда с холмисто-грядовым рельефом, образованные аккумуля
тивно-абразионными процессами, с относительной глубиной вре
зов  от 10 до 50 м, реже -  более 50 м,

Ш категория -  сильно рас члененные (с относительной глу
биной врезов более 50 м) раввины тектонического, абразионного 
и ледникового происхождения, & также районы распространения 
сложного - грядового, холмистого г  увалистого подводного 
рельефа, опасные для навигации выходы скалистых пород (рифы).

Морфогенетические типы шельфового рельефа (нерасчяенен- 
ные, с л аборас члененные,рас члененные и сильнорас члененные рав
нины), индицируемые по относительной глубине врезов субазраль- 
ного происхождения (сохранившихся с времен, когда шельф был 
сушей), характеризуют значительные площади шельфа, приблизи
тельно однородные по степени сохранности указанных врезов 
или степени переработанности первичных сухопутных форм топо
графической поверхности субаквальнымк (морскими) рельефосб- 
разующимм процессами.

ЗЛО .0 .3 ,  Обычно в практике работ расстояние между 
галсами принимается равным I см в масштабе карты или плана.

Если съемка рельефа дна ведется в качестве обоснования 
кмженерно-геологичзской съемки и промер глубин эхолотом вы
полняется а комплексе с сейсмоакустическим профилированием, 
то расстояние между галсами будет зависеть от принятого рас-
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стояния между профилями сейсмоакустических работ, т .е .  от 
сложности инженерно-геологических условий (с м .п .3 .8 ) .

В ряде случаев необходимо сгущение промерных галсов: 
на подходе к портам, якорным стоянкам и устьям рек; 
на акваториях, закрытых дамбами, волноломами и другими 

гидротехническими сооружениями;
на выявленных в процессе съемки участках с более сложным 

рельефом.
Достаточным признаком необходимости сгущения в общем 

случае являются колебания измеренных глубин на галсе :
свыше 10 % при плавном равнинном рельефе и на глубинах 

до 30 м (вне зависимости от расчлененности рельефа); 
свыше 20 % при холмистом рельефе; 
свыше 30 % при сложном, расчлененном рельефе.
Во всех случаях междугалсовые расстояния при съемке 

рельефа методом промера должны быть не больше, чем принимае
мые в тех же условиях при гидрографических работах, и не 
больше чем 2 см в масштабе съемки.

2 Л 0 .0 .4 ,  Дискретное измерение глубин на галсах следует 
производить через равные промежутки, сообразуясь с принятым 
междугалсовым расстоянием и частотой определения местополо
жения судна на галсе . Обычно эти промежутки назначают не 
более четвертой части междугалсового расстояния и не менее 
2-3 ш  в масштабе съемки. При расчлененном рельефе и больших 
уклонах дна глубины измеряют чаще.

2 .1 0 .0 .  5. Направление съемочных галсов обычно совпадает 
с сейсмоакустическим профилированием, поскодм  ̂ заполняется, 
как правило, в одном комплексе, т .е .  съемочные галсы прокла
дываются по перекрестной сетке.

Съемка прибрежной полосы обычно выполняется независимо 
от сейсмоакустического профилирования, и направление галсов 
назначается перпендикулярно береговой линии или под углом 
3 0 °-4 5 ° , если требуется выявить подводные валы, гряды, жело
ба, чередования аккумулятивных и абразионных форм.

Во всех случаях один контрольный галс прокладывается 
вдоль береговой линии в полосе глубин 5-Ю  м.

2 .1 0 .0 .  6 . Проложение съемочных галсов заключается в
19



непрерывном удержании движущегося судка на запланированной 
системе галсов пс выбранным направлениям с корректировкой 
курса по периодическим определениям места и может осуществля
ться одним из следующих способов: 

по береговым створам; 
по направлениям, указываемым с берега; 
по линю (тр осу );
с использованием радиогеодезических и гидроакустических 

систем.

Сечение рельефа

2 Л 0 еЗо При установлении величины основных сече
ний рельефа в зависимости от характера рельефа» глуби
ны покрывающих вод и масштаба карт следует руководст
воваться табл»4 (1 )«

2 Л 0 .3 Л .  От выбора обоснованной высоты сечения релье
фа зависит точность передачи подводного рельефа» Желание 
сгустить сеть изобат (горизонталей) для получения более пол
ного» наглядного и достоверного изображения должно сообразо
вываться с реальной точностью этого изображения» обусловлен
ной главным образом точностью измерения глубин и определе
ния места на промере» расчлененностью дна и глубиной покры
вающих вод» выбранной подробностью съемки,

2 Л 0 о 3 .2 . При выборе высоты сечения подводного рельефа 
(К / ) руководствуются следующими правилами:

1) высота сечения рельефа уточняется в зависимости от 
точности и подробности съемки по формуле

к  > ‘ С ^  , (2 )

где К -  высота сечения рельефа» м; ф) -  средняя пог
решность положения горизонталей (изобат) по высоте» м; С ~ 
коэффициент.

Порядок определения величины v  приведен в приложе
нии 7 ,

Величина коэффициента С принимается равной:
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С - 3 -  1 ,5  при доминирующих углах наклона дна до 6 ° ,
С = 2 -  I то же, свыше 6 ° с

Меньшие значения коэффициента ( С  = 1 ,5  и С  - 1 )  
принимаются только при максимальных значениях глубины и/ или 
углов наклона дна* приведенных в т а б л .4 (1 ) .

2) При промерных работах на значительных площадях изоба
ты (горизонтали) должны располагаться о интервалом от I мм 
до № см. Если изобаты (горизонтали) ложатся реже чем ТО см, 
обязательно проведение дополнительных изолиний (изобаты или 
горизонтали)•

2 .1 0 .3 .3 .  Если в район съемки попадают участки о сущест
венно различающимися типами рельефа, могут быть использованы 
две высоты сечения на одном листе карты*

Характерные формы рельефа, не отражающиеся основными 
изобатами, должны быть показаны дополнительными изобатами 
(горизонталями), которые проводятся с высотой сечения, равной 
половине сечения основных, а  также вспомогательными горизон
талями (изобатами), которые проводятся на произвольно избран
ной высоте (глубине) с целью лучшего отображения выявленных 
форм и микроформ подводного рельефа, или условными знаками 
крутого склона, гряд, долин, скал и т .п .

Дополнительные и вспомогательные изобаты (горизонтали) 
не обязательно обеспечиваются точностью своего высотного поло
жения в соответствии с неравенством (2 ) .  При необходимости 
вспомогательные изобаты (горизонтали) проводятоя с фиксирован
ной высотой сечения, составляющей 0 ,2 5  гь с 0 ,5  К. или 0 ,1  К0, 
Оцн&ко высота сечения вспомогательных (и дополнительных) изо
линий не должна быть меньше точности округления подписанных 
на оригинале отметох дна.

На дополнительных и вспомогательных изобатах (горизонта
лях) могут даваться берг-штрихи и их цифровые значения, как 
на основных и утолщенных изобатах (горизонталях).

2 Л 0 .3 .4 *  Изображение подводного рельефа должно:
подробно и наглядно передавать характер рельефа, степень 

его расчлененности;
точно передавать местоположение основных структурных 

элементов и характерных форм рельефа;



Таблица 4 (I)
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Поодолжение табл .4 (I)

Характер рельефа 
морского дна

: I  ,

i I  1

i -1

Высота сечения .рельефа горизонталями (м) 
и изобатами на картах масштаба

8

Сияьнорасчлененный и круто
наклонный с углами наклона до 200

Iх Iх 2 2 5 5
10

Ю
20

20

!б °- 20° 2х 2х 5 5 Ю 20 40 40

Примечания:
1. Высота сечений, указанная в скобках, употребляется на картах соответствующего масшта

ба, если рельеф прибрежной суши имеет сходный характер и/или отображается горизонталями с 
таким же сечением.

2. Для лучшего отображения форм рельефа и обеспечения последовательного перехода к некрат
ной высоте сечения могут применяться дополнительные и вспомогательные горизонтали, при необхо
димости даются их цифровые значения.

3. Высота сечения подводного рельефа, отмеченная звездочкой, применяется в исключительных 
случаях при создании планов масштаба 1:500 и 1:1000 на глубинах до 50 м в прибрежной зоне 
(см.также п .2 .9 .3 ) .



наглядно показывать морфологические особенности различ
ных типов рельефа дна;

четко отображать направление и крутизну склонов, резкие 
нарушения поверхности (уступы, обрывы и т .п . )*

Рисунок горизонталей или изобат на топографических (и 
батиметрических) картах, создаваемых для обеспечения инженер
ных изысканий на континентальном шельфе, не связан с задачей 
обеспечения гарантированной безопасности мореплавания, поэто
му не должен вносить искажений в отображение форм подводного 
рельефа, присущих изобатам на навигационных морских картах, 
т . е п такой рисунок не должен приводить к преуменьшению глу
бин, искусственному объединению отдельных мелких положитель
ных форм и обобщению изображения исключительно за  сче^ отри
цательных форм, а также к фиктивной извилистости изолиний, 

2oX0o3»5e Процесс отображения сложного подводного ре
льефа горизонталями (изобатами) и условными знаками по дан
ным обработанного массива отметок дна (глубин) и других ма
териалов в общем случае включает

изучение подобранных картографических и справочных ма
териалов, выявление особенностей строения и отдельных форм 
подводного рельефа по геоморфологическим данным;

определение положения горизонталей (изобат) на галсах, 
в информативных точках между галсами, проведение предвари
тельных горизонталей;

опознование по рисунку горизонталей структурных особен
ностей ш отдельных форм подводного рельефа, выявление форм, 
отображаемых условными знаками;

выявление и отбраковка отдельных отметок дне и их се
рий, имеющих ошибочные значения и искажающих изображение 
подводного рельефа;

выявление и устранение искажений изображения подводного 
рельефа предварительными горизонталями;

проведение окончательных горизонталей,,

2 .1 0 *3 ,6 . Для облегчения анализа точности данных изме
рения глубже а  также для построения цифровой модели подвод
ного рельефа и графического отображения рельефа дна горизон
талями (изобатами) и условными знаками могут применяться ЭВМ,



Рисунок горизонталей (изобат), построенный по результа
там автоматизированной обработки материалов съемки рельефа 
яна с помощью автоматического координатографа„ в обязательном 
порядке проверяется и корректируется» т .е .  приводится в соот
ветствие с действующими нормами и правилами географически 
достоверного изображения с привлечением для этого фактических 
съемочных данных.

Точность определения местоположения съемочного судаа

2 Л Ь  При выполнении инженерно-гидрографических и 
инженерно-геодезических работ среднеквадратические 
погрешности в определении положения объектов в точке не 
должны превышать.

0 ,7  ш  в масштабе плана (карты) для объектов» рас
положены* на островах и искусственных сооружениях» 
связанных с государствегаой геодезической сетью;

1.5 мм для объектов, находящихся на акватории;
1 .5  мм для положения судна на съемочном галсе.

2 Л 1 Л . Способы и средства определения места движущегося 
на съемочном галсе судна должны обеспечивать плановую привяз
ку с необходимой точностью по всему району работ.

Основным способом определения координат съемочного суд
на при инженерно-гидрографических и инженерно-геодезических 
работах на континентальном шельфе является радиотехнический. 
,Цдя детальных съемок в открытом море на ограниченных площа
дях при отсутствии других способов» обеспечивающих требуемую 
точность определения места, применяются гидроакустические 
способы.

При съемке рельефа дна у берега» при литодинамических 
исследованиях, а  также в некоторых других случаях применяет
ся ряд вспомогательных способов определения места:

визуальный (с помощью теодолитов, секстанов);
по линю.
2 . I I . 2. Основным требованием при съемке подводного 

рельефа является обеспечение средней квадратической погреш
ности положения глубин не более 0 ,Lh принятых междугалсовых



расстояний, т .е .

М  0 , 15^  ,  ( 3 )
где М  -  средняя квадратическая погрешность положения 
глубин, it; ~ междугалсовое расстояние (с м .п .2 .1 0 ) , м.

При создании временной батиметрической основы инженер
ных изысканий в масштабе 1 :100 000 в удаленных глубоководных 
районах шельфа в качестве исключения допускается (при невоз
можности добиться большей точности) определять место съемоч
ного судна со средней квадратической погрешность» не более 
0 ,3  от зеличины избранного междугалсового расстояния.

2 Л 1 .3 . В приложении 8 приведены данные, характеризую
щие наиболее распространенные радиогеодезические, радионави
гационные и гидроакустические системы, применяемые при выпол
нении инженерных изысканий на континентальном шельфе.

Следует иметь в виду, что на перспективы развития и ор
ганизацию использования в морских инженерных изысканиях ра- 
диогеодеэических и радионавигационных систем с наземным ба
зированием опорных станций существенно влияет развитие спут
никовых навигационных систем.

Спутниковые навигационные система по мере завершения 
создания среднеорбитных систем (типа Глонасс, Навстар) и 
систем с геостационарными спутниками (типа Старфинс, Гео стар) 
будут приобретать все большее значение и приведут з период 
с 1995 по 2000 г г .  к резкому сокращению отдельных систем с 
наземными береговыми станциями. Последние будут сохраняться 
только для решения частных задач и главным образом в комп
лексе со спутниковыми навигационными системами0

2 Л  1 .4 * Определения места на галсах при съемке шельфа 
производят через разные интервалы времени и обычно не реже 
3-4 см в масштабе съемки. При сильном сносе, когда удержи
ваться на галсе затруднительно, определения производят чаще. 
Кроме того , определения должны производиться: 

в начале и в конце каждого гал са; 
при изменении скорости судна; 
при переменах курса более чем на 3 ° ;  
при поворотах в начале и конце циркуляции, если не 

прекращалось измерение глубин;
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при резких изменениях глубин;
при любом происшествии, на которое впоследствии придет

ся ссылаться.
Для исключения систематических погрешностей и промахов 

следует периодически определять местоположение судна дополни
тельно другими независимыми способами.

Если местоположение судна определяется по различным РЛС 
или H ie, рекомендуется при переходе от одной системы к дру
гой выполнить несколько определений по обеим системам одно
временно.

2 .1 1 *5 . Вычислению координат точек, определенных радио
техническими средствами, должна предшествовать обработка 
полученных материалов, включающая учет следующих поправок:

инструментальных поправок;
поправок радиоиэмерений з а  условия распространения 

радио вол}?;
поправок з а  нестабильность фазы по данным контрольна 

фазометрических постов;
поправок з а  невязку галса для систем с непрерывным 

счетом фазовых циклов от точки привязки;
поправок з а  редуцирование расстояний и разностей рас

стояний на плоскость в проекции Гаусса;
поправок з а  отстояние центра определений места (прие

ма) от точек измерений глубин.
Поправки в измеренные параметры необходимо вводить в 

том случае * если их суммарное влияние выбывает смещение точ
ки на съемочном оригинале более чем на 0 ,5  мм.

Обеспечение необходимой точности промера

2 Л 2. Среднеквадратические погрешности отметок 
дна, включающие погрешности измерений и приведения 
глубин в Балтийскую систему высот, не должны превы
шать:

0 ,2  м на глубинах до 5 м;
0 ,3  м на глубинах от 5 до 30 м;
I % от измеренной глубины на глубинах свыше

30 м.



Для обеспечения указанной точности необходимо про
водить при промерных работах: 

уровенные наблюдения;
контрольные промеры в виде прокладки контрольных 

галсов;
тарировку инструментов и обработку материалов вы

сотного обоснования и уровенных наблюдений в соответст
вии с требованиями действующих нормативных документов,

2 *1 2 .0 .I*  Основными руководящими документами при измере
нии глубин эхолотами являются технические описания и инструк
ции по эксплуатации» входящие в комплект эхолота.

Измерения глубин выполняются с движущихся судов до изо
баты Ю м, на участке с глубинами менее Ю м -  с катеров и 
шлюпок.

На съемочном судне должно быть два однотипных эхолота 
для обеспечения непрерывной работы в случае неисправности од
ного из них. При работе эхолота и з-за  бортовой и килевой кач
ки судна» а  также и з-за  водорослей» прохождения косяков рыб» 
и з-за  очень сложного рельефа возможны перерывы и разбросы в 
записи. Причины прерывистой записи должны быть выяснены во 
время съемки; сомнительные участки при пропуске в записи 
более 3 мм проходят повторными галсами.

2 .1 2 .0 .2 .  Глубины» измеренные эхолотом, подлежат исправ
лению общей поправкой глубины , которая вычисляется по 
Формуле;

A  Z  =  A  Z j  +■ А  ^

где a 2 j -  поправка за  изменение уровня, м; a Z ^ -  суммар
ная поправка эхолота или другого прибора, которым измерялись 
глубины (в  случае использования ручного или механического 
лота вместо Д  2^  принято обозначение Д  Z  л ) .

При определении общей (суммарной) поправки эхолота част
ные поправки вычисляются для глубин 0-Ю  м с точностью 
0 ,01 м с последующим округлением суммарной поправки до ОЛ м, 
для глубин Ю-500 м с точностью 0 ,1  м.

Общая поправка не учитывается, если она менее 0 ,1  м на 
участке с глубинами до 200 м и менее 0»5 % от измеренной глу-
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бины на участке с глубинами свыше 200 и.
Порядок определения поправок за  изменение уровня см.По- 

собие к П .2Л 2Л -
Суммарная поправка эхолота определяется одним из двух 

методов:
метод тарирования (до глубин 30 м, а  в исключительных

случаях до 50-60 м );
метод частных поправок (пс гидрологическим данным)*
2 .1 2 .0 *3 , Тарирование выполняется не менее одного р аза  

в сутки на глубинах не более 50 ад с помощью тарирующего 
устройства в прямом и обратном направлении на горизонтах 2 ,
3, 4 , 5* 7 , Ю, 15, 20* 30, 40* 50 м. Тарирование производит
ся на стопе или в дрейфе судна ш при таком состоянии моря, 
которое позволяет получить поправки эхолота для всех горизон
тов с требуемой точностью.

Производить тарирование эхолота по грунту запрещается.
В районе со сложным гидрологическим режимом для тари

рования рекомендуется выбирать характерные места. Характер
ным местом тарирования для всего участка или для части его 
будет то , где средняя температура слоев, входящих в диапазон 
измеряемых глубин, не будет отличаться от средней температу
ры соответствующих слоев любой другой точки участка или час
ти его более чем на 1 ,5  0Со Это условие позволяет избежать 
расхождений в средней вертикальной скорости звука на сосед
них участках более чем на 7 ,5  м /с . Определение характеристик 
мест тарирования может выполняться по Mai ориалам гидрологи
ческой изученности района работ или по данным специально 
проводимых для этого батитермографных обследований.

При использовании метода тарирования кроме поправки з а  
тарирование должны быть определены также поправки:

за  изменение осадки судна на мелководье;
за  отклонение скорости вращения электродвигателя эхоло

та  при съемке от скорости вращения при тарировании.
Пример вычисления суммарной поправки эхолота, определен-* 

ной тарированием, приведен в  приложении 9 .
2 .1 2 .0 .4 . Метод определения частных поправок эхолота 

применяется при глубинах более 50 м или при меньших глубинах,
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когда использование метода тарирования по каким-либо причинам 
невозможно. Частные поправки:

за  отклонение фактической вертикальной скорости распро
странения звука в воде от номинальной для данного эхолота;

з а  отклонение скорости (частоты) вращения электродвига
теля эхолота от номинальной;

з а  углубление вибраторов эхолота; 
з а  базу между вибраторами эхолота; 
з а  просе,цание судка на мелководье во время промерных 

работ;
з а  наклон дна.
Порядок определения суммарной поправки эхолота > 

определяемой методом частных поправок, приведен в приложении 
Ю .

Порядок определения скорости звука в воде по данным 
гидрологических наблюдений приведен в приложении I I ,

2 Л 2 .0 .5 .  Обработка эхограмм состоит из этапов: 
проверка эхограмм; 
разбивка эхограмм; 
снятие глубин.
Проверку эхограмм производят согласно общим требованиям 

к обработке материалов* При этом на эхограммах должны быть 
отмечены места нечеткой записи, регистрации крапялх отраже
ний и других помех, а  также м еста, где отклонение числа обо
ротов электродвигателя эхолота и напряжение бортовой системы 
превосходят установленные допуски.

Разбивка эхограмм производится с целью выборки глубин, 
необходимых для обеспечения правильного изображения подвод
ного рельефа. При разбивке эхограмм промежутки между линиями 
двух последовательных оперативных отметок следует делить на 
равные части с таким расчетом, чтобы на съемочном оригинале 
(планшете) отметки дна располагались:

при нерасчлеиенном рельефе через 15-20 мм; 
при сложном рельефе на глубинах до 100 м через 5 -6  мм; 
при сложном рельефе на глубинах более 100 м через 

8-12 мм.
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Выбранные на эхограммах глубины следует отсчитывать от 
верхнего края нулевой линии профиля дна. При снятии глубин, 
измеренных при волнении, на эхограмме рекомендуется проводить 
карандашом тонкую линию, осредняющую пики и впадины волнения, 
и глубины снимать до этой линии. При нечеткой записи профиля 
дна, боковых отражениях, регистрации кратных отражений и 
других помехах разрешается для показа принятой линии дна про
водить карандашом линию, параллельную линии дна и на некото
ром расстоянии от нее. Глубины снимаются до верхнего края ли
нии дна. Поднимать карандашом линию дна запрещается.

Отсчет глубин с эхограмм следует производить с погреш
ностью не более 0 ,5  мм в масштабе регистрации и записывать: 

до десятых долей метра -  на глубинах до 200 м; 
до целых метров -  на глубинах более 200 м„
Рядом со значением измеренных глубин следует выписывать 

чернилами:
исправленные общей поправкой глубины

Л = Zg + Д 2  (5)
или отметки дна

H = - ( Z g  + A Z ) ,  (б)
где 2  -  исправленная глубина моря, м; A Z g -  глубина моря
по эхограмме, м; Л  Z  -  общая поправка глубины, м; Н -  от“ 
метка дна (относительно выбранного отсчетного уровня меря), м»

2 .1 2 .0 .6 . При оценке точности измерения глубин рекомен
дуется руководствоваться приложением 12.

Наблюдения на уровенных постах при промере

2.12  Л .  Наблюдения на уро венных постах на морях 
без приливов должны проводиться не реже 4 раз в сутки; 
во время огонов и нагонов воды, если изменение уровня 
за  I ч превышает 0 ,1  м, наблюдения производятся еже
часно.

На морях с приливами наблюдения уровня должны 
производиться ежечасно, а  моменты наивысших и каиниз- 
ших значений приливно-отливных течений -  в сроки, ого-
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I воренные в техническом задании.

2 . I 2 . I . I -  Уровенные наблюдения необходимы для определе
ния высотного положения мгновенной уровенной поверхности (ра
бочих уровней)» относительно которой измеряются значения от
меток дна (глубины) в процессе всей работы съемочного судна 
(см. также п п .2 .8  и 2 Л 2 ).

2 .1 2 Л . 2. Наблюдения на уровенных постах необходимо 
производить относительно неизменного за  период наблюдений 
условного горизонта» называемого нулем поста. Нуль поста наз- 
тачается ниже уровня самой малой водыо В частном случае он 
может совпадать с нулем рейки (футштока),

На морях СССР, имеющих связь с океанами, за  единый нуль 
поста ГЪскомгидромета СССР принимается горизонт, лежащий на
5 .00  м ниже нуля Кронштадтского футштока» т .е .  горизонт минус
5 .000  м, а  на морях Каспийском -  минус 28 ,00 , Аральском -  
плюс 51,494 м.

2 . I 2 . I . 3 .  Наблюдения на уровенных постах следует вести 
во время съемок и в течение всего периода производства работ. 
Это необходимо: для приведения измеренных глубин к установ
ленному нулю глубин (см. П .2 Л 9 .4 ) ; для передачи установлен
ного нуля глубин с постоянных (дополнительных) постов на вре
менные методом водного нивелирования.

На морях без приливов на всех постах, не имеющих само
писцев, наблюдения з а  уровнем должны производиться в сроки 
О, б , 12 и 18 часов гринвичского времени, что соответствует 
3 , 9 , 15 и 21 часам московского времени в зияний период. При 
изменениях уровня более 0 ,1  м з а  I ч (большие сгоны и нагош ) 
наблюдения производятся ежечасно.

На морях с приливами, в т . ч* и на участках с прили
вами менее 0 ,5  м, наблюдения производятся ежечасно с указани
ем времени наблюдений (московское, гринвичское).

Отсчеты уровня необходимо производить с точностью до 
2 см, Бремя наблюдений -  с точностью 1-2 мин.

2 Л 2 .Ь 4 .  Поправка з а  изменение уровня должна
учитываться в том случае, если она достигает 0 ,1  м для диапа
зона глубин 0-50 м и 0 ,2  м для глубин больше 50 м.
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Прл определении поправок Д  /  i возможны следующие случаи
глубины измерены на акватории, лежащей в зоне действия 

одного уровенного поста;
глубины измерены на акватории, находящейся вне пределов 

действия уровенного поста*
Порядок определения поправок за  изменение уровня приве

ден ь приложении 13*
2 Л 2 Л .5 .  Для районов с глубинами более 200 м за  преде

лами действия береговых уровенных постов поправка з а  измене
ние уровня не учитывается (ем.также п .2 .8 *0 ,6 ) *

2 .1 2 .2 , Погрешность положения среднего уровня 
должна быть не более Ю см.

Оценка качества съемки шельфового рельефа

2 Л 2 .3 . Расхождение глубин в точках пересечения 
основных и контрольных галсов в 85 % случаев не должны 
превышать:

для планов масштаба 1:5000 и крупнее: 0 ,2  м на 
глубинах до 10 м и 4 % измеренной глубины для глубин 
более 10 м;

для карт масштаба 1:10 000 и мельче: 5 % от 
измеренной глубины для глубин д о 2 0 м и 4 - 2 £ ~  для 
глубин от 20 до 200 м.

2 Л 2 .3 Л *  При оценке качества материалов съемки рельефа 
морского дна рекомендуется руководствоваться более современ
ными требованиями, которые сводятся к следующему:

прокладка контрольных галсов;
систематический контроль работ в процессе съемки релье

фа дна;
предварительная оценка точности;
оценка точности по данным окончательной обработки съе

мочных материалов.
2о12оЗ*2о Контрольные галсы располагают нормально к 

направлениям съемочных галсов на расстоянии 10-15 см друг 
от друга, но не реже чем через 20 см в масштабе съемки. Каж-



дай съемочный галс должен иметь не менее трех пересечений с 
контрольными.

Контрольные галсы разрешается не прокладывать, если про
кладка съемочных галсов предусмотрена по сетке.

2Л 2 .3 .3 .  Систематический контроль работ в процессе 
съемки рельефа дна включает следующее:

контроль за  стабильностью работы аппаратуры;
проверка правильности определения места судна, записей 

в журналах определений, фазограммах и т . д . ;
анализ правильности измерения глубин; проверка сходимо

сти отметки дна с материалами прошлых лет и с ранее выпол
ненными промерными галсами в точках пересечений;

анализ материалов съемки с целью выявления характерных 
форм рельефа дна;

проверка порядка ведения полевой документации.
2 Л 2 .3 .4 .  Предварительная (в  районе работ) оценка точ

ности съемки рельефа морского дна производится на основе 
анализа результатов сличения отметок дна в точках пересече
ния съемочных и контрольных галсов.

Оценке предшествуют:
проверка прокладки определений мест съемочного судна: 
вычисление приближенных значений поправок за  колебание 

уровня (поправка за  уровень предвычисляется по данным Таб
лиц приливов);

обработка и оформление эхограмм;
подготовка кальки глубин или разноска глубин непосредст

венно на рабочий планшет, проведение горизонталей;
сличение глубин в точке пересечения съемочных и конт

рольных галсов.
2 .1 2 .3 .5 . Анализ результатов съемки состоит в том, 

чтобы в процессе рисовки рельефа выявить участки съемки, 
требующие дополнительного обследования.

2 .1 2 .3 .6 . Расхождения глубин в точках пересечения ос
новных (съемочных) и контрольных галсов в 85 % случаев не 
должны превышать:

0 ,2  м -  для глубин до 5 м;
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значений rTL р {%) -  допустимых рабочих относительных 
погрешностей расхождения глубин (отметок дна)* установленных 
в зависимости от категорий рельефа дна* масштаба съемки и 
диапазона измеряемых глубин* приведенных в табл .5 *

Таблица 5

Характер подводного 
рельеФа по катего
риям v n .2 .ГО,0 ,2 )  и 
диапазоны измеренных 
глубин (м)

Допустимое расхождение измеренных 
глубин в точках сличения* гП р  (*>*►  
при масштабах съемки: •

гао о о 1:5000 1:10000 1 :25000 j l :  50000

|i 5 - 2 0 3 ,4 3 ,4 3 ,6 4 ,2 5 ,1
2 0 - 5 0 2,1 2 ,3 2 ,5 3 ,0 3 ,4
50 -  1000 2,1 2 ,1 2 ,3 2 ,3 2 ,3

1 0 0 - 2 0 0 1 .7 1 ,7 1 ,9 1 ,9 2 ,1
200 -  500 1 ,5 1 .5 1 ,5 1 ,6 1 ,7

!п
5 - 2 0 3 ,7 4,6 5 ,6 5 ,7 «•

i 2 0 - 5 0 2 .3 2 ,7 3 ,1 4 ,2 4 .2
50 -  ICO 2 ,1 2 ,3 2 ,3 2 ,7 3 ,1

[00 -  200 1 ,7 1 ,9 1 ,9 2 ,3 3 .0
i 2 0 0 - 5 0 0 1 ,5 1 ,6 I.-7 1 ,9 2 ,1

1C 5 - 2 0 4 ,4 5 ,8 6 ,0 -

2 0 - 5 0 2 ,7 3 ,4 4,5 - .
5 0 - 1 0 0 2 ,3 2 ,5 3 ,1 3 ,6 -

[00 -  200 1 ,9 2 ,3 2 ,9 3 ,5 •
11 200 -  500 1 ,7 1 ,9 2 ,3 2 ,9 3 *0

Примечания к табл* 5 : I .Прочерки в таблице простав
лены пля участков* где по характеру рельефа дна подробность 
съемки недостаточна и при плакировании работ необходимо соот
ветствующее обоснование в техническом проекте для допусков 
по оценке точности с учетом таблицы приложения 3 Инструкции 
[1 2 ] .  2 -Величина допустимого расхождения измеренных глубин 
вычисляется по формуле* м:
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rap -  Z • iu p (^  ) 10

где iT  -  глубина в точке сличения» м.
Расхождения глубин в точках пересечения галсов не дела

ны быть систематическими* Если в каждой из трех течек пере
сечения съемочного галса с контрольными разность глубин име
ет  один знак» необходимо тщательно проверить все измере
ния с целью выявления причин расхождения и исключения систе
матических погрешностей*

Б случае расхождений больших» чей указано в т аб л .5 , для 
окончательного заключения об их допустимости необходимо учи
тывать:

схождение глубин в соседних точках пересечения галсов; 
уклон и характер рельефа даа» т .е .  величину изменения 

глубины при изменении ее планового положения в пределах точ
ности определения места на гал се ;

погрешность определения места судна на галсах (в  первую 
очередь на крутых склонах);

погрешность измерения глубин в первую очередь па ровном 
дне и определения поправок к ним.

Для оценки погрешности измерения глубин эхолотом типа 
ЭРА-1 и ПЭЛ рекомендуется использовать таблицы приложения 12.

Если в результате контроля противоречия в значениях 
глубин не удалось устранить» должны быть переделаны про
меры на соответствующих галсах .

2 Л 2 .3 .7 *  Для оценки точности съемки подводного рельефа 
по данным окончательной обработки съемочных материалов ( т .е ,  
после учета всех необходимых поправок и устранения неточнос
тей и промахов) рассчитываются значения:

средней квадратической погрешности измерений глубин 
(отметок дна)» вычисленной по данным сличения отметок дна 
на съемочном и контрольных галсах» №0J] -

средней остаточной систематической погрешности измере
ний глубин по данным сличения отметок дна» A cJ1 ;

качени я ftlc/i и ^ c i l  получают* путем статистического 
анализа по данным разностей итмсток она:

^CAl  ~  ^  C l  ”  ^ K i  *
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vhc А  Сд  -  расхождения отметок дна в точке t ; *
значение отметки цка на съемочном галсе в  точке i ; Z ^  -  
значение отметки дна на контрольном галсе в точке 19

Разности л  Сд группируют по категориям рельефа и диапа
зонам измеренных глубин согласно табл„6*

Значения средних квадратических погрешностей измерений 
глубин (отметок дна) для соответствующих .диапазонов вычисля
ются по Формуле:

т сл -

где I t  -  количество разностей Л сл » полученных по формуле 
(? )  для одной из категорий рельефа и в соответствующем диапа
зоне отметок дна; числе П должно быть не менее 30,

Оценка точности отметок дна осуществляется сравнением 
фактической среднеквадрагической погрешности т СЛ с допус
тимой* Сходимость удовлетворительна при условии;

^  (9)
Допустимые средние квадратические погрешности значений 

отметок дка, полученные по измеренным и исправленным общей 
поправкой глубинам, приведены в т&бл*6«

[ а 21л с ]  

Z п ( 8)

Таблица 6

Допустимая с.к.п. гп0 (*) 
дна при съемках масштаба:

отметокХарактер подводного 
•рзльофа (по катего
риям) и диапазоны и з- '-------- т -------- г --------- ------ -— -----------
меренных глубин (м) |1:2000|Т:500С* 1:IOOOOJI:25000 1:50000

I о -  20 i» 6 1 ,6 1 ,7 2 ,0 2 ,4
2G -  50 1 .0 Ы 1 ,2 1 ,4 1 ,6
50 -  100 1 ,0 1 ,0 I . I 1 ,1 L ,I

1 0 0 - 2 0 0 0 ,8 0 ,3 0 ,9 0 ,9 1 .0
200 -  500 0 ,7 0 ,7 0 .7 0 ,8 0 ,8

П 5 - 2 0 1 ,8 2 ,2 2 .7 2 ,7 •

2 0 - 5 0 1,1 1 ,3 1 ,5 2 ,0 2 ,0
50 - 100 1 ,0 1,1 1,1 1 ,3 1 ,5

100 -  200 0 ,8 0 ,9 0 ,9 1,1 1 ,4



Продолжение таб л .6

Характер подводного 
рельефа (по катего
риям) и диапазоны из
меренных глубин (м)

Допустимая с .к .п .  |Ц 0 (%) отметок 
дна при съемках масштаба:

1:2000 |г -5000 |Г  10000 j l - 25000j i  5000С

200 -  500
f

0 . 7 ] 0 ,8 1! 0 ,8  ' 0 ,9  .
i_  i !

1,0 j

Ш 5 - 2 0 2,1 Т .в " 2 ,8  -  ' |
I

2 0 - 5 0 1 ,3 1 ,6 2,1
50 -  I0C I , I 1 ,2 1 .5  1,7 -

100 -  200 0 ,9 1,1 1 ,4  1 ,7 -
200 ~ 500 0 ,8 0,Э I , I  1 ,4 1 .4

Величина И 1Сл является показателем реальной точности 
отметок дна, как результат совместного влияния случайных 
погрешностей измерений и остаточных систематических погреш
ностей в

Для проверки допустимости остаточной систематической 
погрешности в разностях А с /} вычисляется ее средняя величи
на из выборки (7) по формуле

д .  =  ■ —
"  rt (Ю )

На основании соотношений между средней и среднейвадра- 
тичесхой погрешностей критерием допустимости остаточной сис
тематической погрешности служит выполнение неравенства

| U J |  ^  0.35[(A c.j ] (и)
Б противном случае проводят тщательный анализ всех из

мерений с цель» выявления причин расхождений и исключения 
систематических погрешностей. Необходимо проверить материалы 
измерения глубин и определения плановых координат на съемоч
ных и контрольных гал сах , прокхащсу точек определения, рас
чет и ввод поправок и т 9д0

Если причины расхождений не выявлены, то полученные на 
съемочных галсах отметки дна, которые в пересечении с конт-
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рольными не удовлетворяют всем условиям, обобщены в табл» 6. 
» в приложении 12 , а также искажает рисунок горизонталей 
(изобат), должны быть сняты и исключены из расчетов.

Краткая характеристика состава инженерно- 
гидрографических работ

2.13. В состав инженерно-гидрографических работ 
входя-г:

рекогносцировка района работ;
развитие (при необходимости) сети пунктов съемоч

ного обоснования (см. пп.2.6 и 2.7 настоящих Норм) о 
обеспечением требований нормативных документов ГУ ГК;

организация (при необходимости) временных (допол
нительных) уровенных постов (см .пп.2.8 а 2,12 настоя- 

; щих Норм);
выполнение промерных работ (судового промера, 

катерного промера и промера со льда);
съемка локальных подводных объектов и коммуника

ций;
съемка донных грунтов и растительности;
съемка надводных сооружений;
выполнение специального траления при необходимос

ти детального обследования дна.

2 .13 .1 . В понятие рекогносцировка района работ в соста
ве инженерно-гидрографических и инженерно-геодезических ра
бот на континентальном шельфе входит:

рекогносцировочные обследования района работ ( т о т  ус
тановки береговых станций РГС, уроненных постов я т .п . -  вы. 
п .2 .1 4 ), включая при необходимости рекогносцировочные про
фильные ходы; указанные обследования проводятся до состав
ления проекта (программ^ работ;

рекогносцировка -  работа до проверке действия аппарату
ры, выбора оптимальных режимов и т .п . (см .п .2 .14); в данном 
случае рекогносцировке предшествуют некоторые подготовитель
ные работы (см.ниже).
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2 Л 3 .2 .  Рекогносцировке по проверке действия аппаратуры 
предшествуют следующие подготовительные работы:

разработка организационно-технических и рабочих докумен
тов (с м .п п .1 .5 , 2 .4  и 2 .5 ) ;

подготовка технических средств (подбор необходимой изме
рительной аппаратуры и оборудования, установка, регулировка, 
исследования я испытания измерительной аппаратуры н оборудо
вания) в соответствии с инструкциями по эксплуатации;

проверка измерительной аппаратуры и оборудования {см. 
также требования по метрологическому обеспечению в приложении 
2);

изготовление рабочих планшетов.
2 .1 3 .3 .  Рабочие планшеты являются основными рабочими до

кументами для выполнения съемки. Они составляются для обеспе
чения оперативной прокладки галсов в процессе съемки, осуще
ствления оценки и контроля получаемых съемочных материалов. 
Для общего планирования работ и контроля з а  выполнением под
готавливаются рабочие схемы.

Рабочие планшеты изготавливаются на жесткой основе либо 
на ватманской или картографической бумаге, на пластике или 
на армированной пластиком бумаге. В качестве рабочих планше
тов разрешается использовать навигационные морские карты, 
топографические карты шельфа и фотопланы.

Масштаб рабочих планшетов выбирается равным иди крупнее 
масштаба создаваемой карты Од&оштаба съемки) и таким образом, 
чтобы при прокладке запланированные расстояния между соседни
ми галсами промера были не менее I  см в масштабе планшета, а  
при гипролокационной съемке -  не менее 0 ,4  см с учетом обес
печения нанесения и читаемости результатов оперативного де
шифрирования эхоснимков.

На рабочий планшет должны быть нанесены: 
рамки планшета -  черным цветом; 
грашщы района съемки -  черным цветом; 
сетки изолиний -  разными цветами (расстояния между изо

линиями в любой части планшета должны быть примерю 1Э-Х5 мм, 
а  для сеток гипербол -  не более 20-30 мм);

навигационные опасности (камни, банки' с морских карт 
последнего года издания или планшетов предшествующих работ,



а  'также границы участков, подлежащих более подробному обсле
дования, - красным цветом;

участки, недоступные для съемки, - заштриховываются 
коричневым цветом;

характерные и отличительные отметки дна и глубины с то
пографических карл шельфа или навигационных морских карт 
последнего года издания -  синим или зеленым цветом;

береговая линия и опорные пункты с указанием их названий 
и уровенные посты -  чернь»: цветом;

границы зон, при пересечении которых следует корректиро
вать поправку з а  отклонение скорости звука в воде, -  зеленым 
цветом;

запроектированные галсы -  в карандаше»

Рекогносцировка района работ

2 .14» Рекогносцировка проводится с цель» выявления 
установления или уточнения:

сохранности геодезических знаков и центров пунктов 
триангуляции и политонометрии в  береговой зоне и возмож
ности их использования;

наличия мест для установки станций РГС и береговых 
теодолитных постов;

необходимости определения дополнительных опорных 
пунктов и способов получения их координат;

мест и условий установки временных (дополнитель
ных) уровенных постов;

наличия мест, пригодных для временных якорных 
стоянок и укрытий судов и катеров;

расположения м ест, удобных для береговых баз изыс
кательских партий и подходов к ним с моря»

2» 14.1» Кроме перечисленных в н .2 Л 4  работ, выполняемых 
перед составлением проекта (программы) инженерных изысканий, 
яри необходимости могут выполняться специальные рекогносци
ровочные галсы, на основании которых уточняются характер и 
категория сложности рельефа.



2Л 4»2* При рекогносцировках по проверке аппаратуры 
(см.также По2ЛЗ) может возникнуть необходимость выхода в 
район работ о В этом случае проводятся исследования валового 
поля РГС* уточнения системы командных и информационных сигна
лов,, определяющих действие личного состава во время съемки* 
отработка взаимодействия судов и оценки правильности функцио
нирования основных и обеспечивающих технических средств* Ука
занные работы должны быть предусмотрены проектом (программой' 
инженерных изысканий.

Применение аэрофотосъемки* водолазного 
обследования* подводного фотографирования

2 015* При съемке рельефа морского дна гидрографи
ческие работы выполняются в сочетании с другими метода
ми съемки акваторий (аэрофотосъемка* водолазное обсле
дование* подюодаое фотографирование* гидролокация) в 
соответствии с требованиями т ь 2 . 9  -  2 .12  настоящих 
норм*

2 Л 5Л с Аэрофотографирование дна применяется* главным 
образом* для мелководий ш является весьма сложным н ответст
венным делом* Дополнительные трудности по сравнению с аэро
фотосъемкой суши возникают и з-за  зоны блика* малой прозрач
ности вода* недостаточной контрастности и четкости фотогра
фируемых объектов* особенностей освещения объектов ж  днео 
Получение аэрофотоизобраясения удовлетворительного качества 
возможно лишь при оптимальном выборе условий съемки* прове
ренном при экспериментальных съемках,

Тем не менее в ряде случаев аэрофотосъемка может ока
заться наиболее эффективным методом о

для оценки современности ш достоверности картографичес
ких источников* привлекаемых к составлению карг;

для картографирования береговой линии* определения зон 
йряютно-отливкой ш вэтровой осушки;

для картографирования сухопутной территории* входящей 
в  рамки картыа

для картографирования подводного рельефа на мелководьях;
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для съемки сложных прибрежных участков акватории (шхер
ных районов* узостей* дельт рек* плавней)в

Zo 15с2о Водолазное обследование и подводное фотографиро
вание применяется при крупномасштабных детальных изысканиях. 

Водолазное обследование выполняют с помощью пловцов 
(аквалангистов или водолазов) в следующих случаях:

для поиска и уточнения характера и размеров точечных 
донных объектов;

для уточнения направлений подводных коммуникаций в точ
ках резкого поворота* определения состояния труб и кабелей;

для разрешения неопределенностей при дешифрировании 
изображений пересечений линий коммуникаций;

для отбора (при г и дролокационной съемке) образцов расти
тельности* донных беспозвоночных к дешифрирования эхограмм,

6 акте водолазного обследования указывается: 
кем и когда произведены работы; 
способ обследования (круговой* галсозый); 
состояние моря* погоды, видимость на грунте; 
координаты объектов поиска и размеры площади водолазно

го обследования;
описание обнаруженных объектов* рельеф дна, грунт; 
наименьшие глубины под объектом* размеры объектов» их 

положение* ориентация* окружающие глубины; 
выводы по поиску и обследованию,
К акту прилагаются рисунхи обнаруженных объектов я схе

мы гидрографического обеспечения водолазного обследования,
В техническом отчете по изысканиям по результатам водо

лазных обследований указывается:
кем» когда» какие объекты обследованы; 
способ определения места» технические средства; 
результаты обследования и выводы,
2 .1 5 *3 , Гидролокационная съемка подводного рельефа как 

самостоятельный метод съемовдых работ на шельфе должка вы
полняться только топографическими (метрическими) гидролока
торами* обеспечивающими получение отметок дна с допустимей 
погрешность© в пределах всего рабочего поля эхеграымы (гид
ро локационная съемка) при возможно большей ширине полосы 
ебзора дна.



Кроме топографической съемки рельефа шельфа гидролока
торы широко используются для съемки локальных подводных 
объектов и инженерных коммуникаций (ом. и .2 .1 6 ), а тагосе для 
съемки донных грунтов и растительности (см. п .2 .1 7 ). Хотя 
практически во всех случаях используется тот же гидролокатор, 
все же каждый вид съемки имеет свои особенности и требует 
специальной настройки.

Краткая характеристика устройств, применяемых на пред
приятиях ГУ ГК для съемки локальных объектов и коммуникаций, 
приведена в приложении 14. Характеристика аппаратуры, разра
ботанной в №0 "Ссюзморинжтеология", дана ниже.

Съемка подводного рельефа о помощью гидролокатора выпол
няется в следующей последовательности: 

настройка аппаратуры в районе работ; 
расчет рабочей ширины полосы обзора, утодавние ыеждугал- 

сом х расстояний и скорости хода судна; 
производство гицролокационной съемки; 
дешифрирование гидролокационных снимков (эхограад); 
нанесение на рабочий планшет кон-туров характеристик 

форм рельефа и других элементов подводной ситуации.
Для получения качественной гидролокационной съемки 

(ж е  зависимости от ее вида) необходимо обеспечивать: 
определение вертикальной скорости звука в воде; 
движение съемочного судна с постоянной скорость» по за

данному курсу;
оптимальную скорость с у д а  для уменьшения искажений на 

гидролокацчонных снимках применительно к типу гидролокатора 
и гидромбтеоуслозипм с учетом скорости протяжки бумаги само
писца па различных диапазонах измерений;

учет илмеиэнмя рабочей полосы обзора и ее положения 
относительно пути движения в зависимости от глубины, уклоне 
дна, дальности гидролокации, обусловленной рефракцией акусти
ческих лучей, и фактической скорости распространения звука в 
воде;

ведение пояснительных записей па лентах, сбеспечивалвих 
последующее дешифрировании эхограмм при гемехах от кильва
терные струй. поверхностных волн, полупо'-ружегамх объектов



(встречных судов, буев, в е х ) , косяков рыб к т .д .
Методические требования но выполнению гидролокгциокной 

топографической съемки лодводаого рельефа приведевд в прило
жении 15. Таблицы для определения основных параметров гидро
локационной съемки дены в приложении 16.

Съемка локальных подводных объектов

i 2 Л 6 . Съемка локальных подводных объектов (основа- 
I  ния сооружений, затонувшие суда и самолеты к другие 
t предметы) и коммуникаций выполняется с применением гид- 
j ролокации, магнитометрии и других методов, включал,
| при необходимости, водолазш е обследования.
| Расстояние между галсами при отыскании подводных 
I объектов принимается в зависимости от типа прибора в 

пределах от 25 до 100 м. При выявлении предмета (или 
магнитных аномалий) должны предусматриваться сгущение 
галсов и повторные проходки. Прокладку местоположения 

! объектов необходимо проверить по измерениям с 2 -4  га л - 
I сов.

2 .1 6 Л .  Для обнаружения и установки точного местоположе
ния расположенных на поверхности дна и з  придонной части от
дельных локальных об’̂ ектов и подводных коммуникаций могут ис
пользоваться следующие методы: 

гидролокация; 
электрометрия; 
магнитометрия.
К отдельным локальным объектам относятся: основания 

сооружений, эстакад , буровых скважин, промысловых площадок 
и т * п . ,  а  также затонувшие суда, самолеты, бочки и другие 
предметы. К подводным коммуникациям относятся проложенные 
трубопроводы, кабельные подводные линии связи и электропере
дач.

Гидролокационный поиск и съемка подводных объектов вклю
чает:

прехотенье рекогносцировочных галопе,



поиск подводного объекта; 
проложение съемочных галсов;
обнаружение объекта и определение его местоположения; 
водолазное обследование»
Г\*дролокационные обследования дна» как правило, прово

дят ся на ограниченных по размерам площадках размещения ШУ 
и МНГС, Целью обследований могут быть:

обследование площадки для определения наличия или отсут
ствия каких-либо опасных для постановки ПЕУ или строитадьетва 
МНГС локальных объектов;

поиск локальшх подводных объектов или инженерных комму
никаций с целью уточнения их местоположения»

Более подробно требования к гидрелокационному обследова
нию дна изложены в приложении 17 (см,также приложения 15 и 
16)»

2 Л  6 .2 * В отдельных случаях для обнаружения лекальных 
металлических донных объектов может найти применение метод 
разностных электрометрических исследований ( электрометрия), 

Предпосылки применения метода обусловлены тем* что в 
обычном случае металлические предметы» находящиеся в «юрской 
воде, не могут не обладать электрохимическими полями, связан
ными с коррозией металла*

Метод (аппаратура ЭРК-1М, разработана НПО "Союзморихк- 
геолегкя8) дает удовлетворительные результаты при глубинах 
моря от €0-70 м и размерах объектов целенаправленного поиска 
не менее 20-25 м* При рабств могут быть обнаружены и мелкие 
объекты, однако они нэ могут быть предметом целенаправленно
го поиска*

Основные требования» характеризующие возможности 
метода:

глубина моря, *  от 10-15 ДО 60-70
размер объекта, м более 20-25
расстояние между профилями, м 5*3-60для объектов

длиной 20-30 м;
100-120 доя объектов 
длиной 60-50 м;
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скорость судна, узл . до 4-6
волнение моря, балл до 3

Для фиксации подзодцах объектов размерами менее 20-30 м 
измерение осуществляют не с помощью одной приемной установки, 
обычно буксируемой за  кормой судна на продолжении его оси, а  
по крайней мере двумя установками, симметрично удаленными от 
бортсв судна на расстояния, при которых могут быть заведомо 
обнаружены мелкие объекты заданных размеров.

2 .1 6 .3 . Успешно опробовался для поиска локальных подвод
ных объектов комплекс MPK-J, разработанный НПО "Союзкоринж- 
геология", состоящий из двух серийных магнитометров МШ-1 и 
устройства сопряжения. В данном случае используется явление 
существования вокруг объектов поисков постоянного аномального 
поля, которое не зависит от интенсивности внешнего намагкичи- 
вааяцего поля.

Основные требования, характеризующие возможности метода:
глубина моря, м 50-70
размер объекта, м 20
расстояние между профилями, м 50
скорость судна, м/с 3-4

При глубинах 5-10 м могут быть выявлены объекты размера
ми 1-5 м, расстояние между профилями 20-40 м.

Съемка донных грунтов и растительности

2 .1 ? . Съемеа донных грунтов и растительности на
полняется, как правило, локаторами бокового обзора с 
контрольным отбором проб грунта. При этом используются 
материалы инженерно-геологической съемки соответствую
щего масштаба. Если в комплексе морских инженерных 
изысканий инженерно-теологическая съемка не проводится 
и нет материалов ранее выполнявшихся съемок, то при 
выполнении пробоотбора следует руководствоваться 
таб л .2 раздела "Инженерно-геологические изыскания".

2 .1 ? Л .  Поскольку з  составе комплекса инженерных изыска
ний на континентальном шельфе, как правило, присутствует ян-



женерно-геологическая съемка* обычно нет нужда в отдельной 
специальной съемке донных отложений i грунтов).

Вели все же необходимость возникает, тс грунтовая съемка 
выполняется согласно требованиям нормативно-технических актов 
ГУ ГК с применением гидролокатора к контрольных отборов проб 
грунта, однако в отличие от практики, принятой в навигацион
ных морских картах и топографических картах шельфа, классифи
кация грунтов для отображения их на картах континентального 
шельфа следует проводить согласно требованиям ГОСТ 25100-82.

2 .1 7 .2 *  Съемка донного грунта и растительности с помощью 
гидролокатора выполняется в олесущей последовательности:

прецварительшй отбоо контрольных проб грунта для выбора 
участков с однородным характером, пригодным для настройки 
гидролокатора;

настройке гидролокатора при движении судна (эксперимен
тальный подбор уровня усиления и выравнивания эхо-сигналов 
дс подучения однотонных изображений на участке с однородным 
грунтом};

производство гидролокационной съемки с плановой привяз
кой, аналогично работам при съемке шельфа;

предварительная обработка гидролокационных снимков (эхо- 
грамм) с использованием эталонных снимков характерных грун
тов  (выделение цветным карандыьом границ переходной зены из- 
кензния плотности или характера записи на эхограмме);

состаьление кальки контуров распределения однородного 
характера ззйнс*  эхо-сигналов;

отбор проб грунта морскими пробоотборниками ка тех 
участках (контурах), где наблюдается изменение плотности и 
характера записи ка эхограммах;

предложение досолит ельных гидролокационных галсов в 
местах наибольшей изменчивости поверхности дна в направлении, 
перпендикулярном ранее выполненным;

водолазное обследование или подводное фотографирование 
для надежного дешифрирования результатов при съемке фито- 
и зообентоса.

1?редьарнтельная обработка эхограмм (гидролокационных 
снимков) к составление кальки контуров дна ноочзвотится с ис-
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пользованием эталонных снимков характерных грунтов (кл , мел
кий, средний, крупный песок, гравий, ракушка, галечник, кам
ни) о Выделяются граниг;ы переходной зоны изменения плотности 
или характера записи на эхограмме. Для этого на эхограмме 
цветным карандашом сплошной линией обводят четкие контуры из
менения яркости или текстуры.

После выполнения отбора проб грунта на кальку наносят 
точки грунтовых станций и уточняют границы донных грунтов.

Использование гидролокатора для съемки фито- и зообенто
са производится ь случае, если это предусмотрено проектом 
(программой) изысканий и имеется возможность организовать 
водолазное обследование или подводное фотографирование для 
надежного дешифрирования эхограмм (гидрелокационных снимков!•

Изыскания на береговых примыканиях трасс

2Л 8. При выполнении инженерно-геодезических 
изысканий на береговых примыканиях трасс необходимо 
руководствоваться "Инструкцией по топографо-геодези
ческим работам при инженерных изысканиях для прошш- 
ленного, сельскохозяйственного, городского и поселково
го строительства* СЯ 212-73 и ‘'Инструкцией по инженер
ным изысканиям для лромпвленного строительства*
СН 225-79.

Местоположение береговых линий морей должно опре
деляться с учетом местных колебаний уровня:

на морях с величиной прилива свыше 0 ,5  и оно 
устанавливается по наиболее высокому уровню из средне- 
многолетних наблюденных уровней;

на морях с величиной прилива до 0 ,5  ы -  по линии 
прибоя*

| Полоса осушки на картах при отсутствии материмоь 
J аэрофотосъемки необходимого масштаба подлежит инстру- 
! ментальной съемке во всех случаях, когда ее ширина на 
I планах ч картах масштаба 1 :10  000 превышает 5 мм, а  
, на картах масштабов [;2 5  000 и J :50 000 превышает 2 ми.
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2 .1 8 Л .  Но точности и полноте содержания материалы т о 
пографической съемки побережья должна удовлетворять требова
ниям, предъявляемым Госстроем СССР и ГУ Га при Совете Минист
ров ссс?«

В зависимости от масштаба и площади участка съемки побе
режья, сложности ситуации и рельефа местности производится 
мензульная* тахеометрическая иди аэрофотометрическая съемка» 

Мензульная и тахеометрическая съемки производятся на 
небольших участках в масштабе 1:2000, 1:ЭДС0 и I : ТО 000, при
чем на местности со сложной ситуацией и рельефом предпочте
ние следует отдавать мензульной съемке.

2 Л  8 .2» При съемке протяженных и относитзльно узких 
береговых полос с несложным рельефом рекомендуется выполнять 
ыаршрутнуо аэросъемку, которая захватывала бы береговую ли
нию к прибрежную часть акватории, по возможности, до глубин 
естественней прозрачности воды с последующие дешифрированием 
береговой линии, сооружений, рельефа даа, грунтов и расти* 
тельности (ем*также ш к 2 Л 5 Л » 2 Л 5 .3 ) .  На выполнение аэрофо- 
тосьемочных работ необходимо разрешение органов госгеокадзо- 
ра Ш К  СССР.

О порядке изображения береговой линии с м .п .2 Л 9 .3 .

Основные требования к содержанию планов 
и карт шельфа

2 Л 9 , Оформление материалов изысканий на конти
нентальном шельфе должно производиться с соответствии 
с требованият нормативах документом производства 

! гидрографических работ и ГУ ГК

2 Л 9 .0 Л *  По материалам съемки подготавливается съемоч
ный оригинал керш  (плана) континентального шельфа, содержа
щий результаты картографической интерпретации съемочных дан
ных и сами исходам® данные для такой интерпретация подводно ~ 
го рельефа в виде отметок дна.

Съемочный оригинал, как правило, должен содержать: 
математические элементы (опорные пункт» я ориентир*);
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береговую линию и топографию побережья; 
рельеф дна;
инженерно-технические сооружения* объекты морского хо

зяйства и прочие элементы ситуации* выявленные в процессе 
съемки;

грунты дна (подписями и контурами); 
донные растения и животные (подписями и обозначениями)» 
Съемочный оригинал карты служит основой для окончатель

ной оценки качества съемочных работ, используется для состав
ления карт и подлежит долго временному хранению. (Для хране
ния могут также использоваться специально изготовленные ко
пии или микрокопии съемочных оригиналов).

Разграфка и номенклатура съемочных оригиналов должна 
соответствовать стандартной для топографических карт, однако, 
если съемка выполняется на локальных участках площадью 
25 км2 или менее, можно применять произвольную разграфку 
(нарезку) съемочных оригиналов, исходя из соображений удобст
ва проведения съемочных и камеральных работ.

2 .1 9 .0 ,2 . Б процессе оформления материалов должны быть 
устранены противоречия между данными съемки, полученными с 
помощью разных технических средств, а  также противоречия в 
изображении подводного рельефа с крупномасштабными навига
ционными картами на район работ с учетом специфики последних»

2 .1 9 Л . Рельеф дна на каргах континентального 
шельфа может отображаться горизонталями или изобатами и 
отметками дна в сочетании с условными знаками бровок и 
уступов, камней, скал, рифов, мелей, борозд, затоплен
ных долин, каньонов и т .д *  Изображение рельефа дополня
ется подписями горизонталей или изобат, а  также харак
теристикой размеров, относительных высот или глубин от
дельных форм рельефа.

Примечание. Отображение рельефа дна горизонталями 
рекомендуется при необходимости получения единого кар
тографического изображения побережья и акватории,

2 . I 9 .I  Л  о При отображении подводного рельефа изобатами 
(от принятого нудя глубины) необходимо руководствоваться
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правилами проведения географически достоверных изобат, сов
падающими с правилами проведения горизонталей на топографи
ческих картах шельфа, регламентируемыми нормативно-техничес
кими актами ГУ ГК. Эти правила отличаются от принятых при 
проведении изобат на навигационных картах (см. также п .2 .3 ) ,  
что связано со специальным назначением морских навигационных 
карт.

2 .1 9  Л .  2 . В литературных и картографических источниках 
информации о подводном рельефе зачастую встречаются противо
речия в использовании терминов, обозначающих одни и те же 
объекты. Такие расхождения связаны обычно с различиями в воз
зрениях авторов этих источников на происхождение тех или иных 
форм. Для разрешения подобных противоречий рекомендуется при
менять орографическую терминологию форм подводного рельефа, 
орографический подход к выделению таких форм, основанный на 
применении однозначно определяемых диагностических признаков. 
Перечень диагностических признаков для классификации типов 
орографических форм шельфового рельефа приведен в приложении 
18-

2 .1 9 .2 . Ситуацию в пределах акватории следует 
отображать в условных знаках, принятых для навигацион
ных морских карт, а  также в дополнительных условных 
знаках, утвержденных ГУГК„ Ноше условные знаки должны 
согласовываться с Госстроем СССР и ГУГК.

Элементы содержания карт в пределах суши, на ос
тровах и на надводных сооружениях на акватории отобра
жаются в условных знаках для топографических карт су
ши.

2 .1 9 .3 .  На картах континентального шельфа показы
ваются:

опорные пункты высотной и плановой геодезической 
основы, закрепленные центрами или расположенные на 
стационарных средствах навигационного оборудования мо
рей, а  также постоянные уровенные посты;

штатные зрительные и гидроакустические средства 
навигационного оборудования морей к навигационные 
ориентиры (с  обязательным привлечением навигацнежнх 
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морских карт и официальных морских навигационных посо
бий) ;

берега и границы осушки;
граница регулярных ветровых нагонов воды, если 

ширина полосы побережья, подверженной этому явлению, 
превосходит 10 юл в масштабе плана или карты ( в мас
штабе 1 :25  000 и мельче -  5 мм);

инженерно-технические сооружения и коммуникации; 
морские каналы, створные и рекомендованные фарва

теры и пути;
донная растительность (фитобентос) и раститель

ность береговой зоны -  по жизненным формам, а  также 
характерные представители неподвижных и малоподвижных 
донных животных (зообен тос);

границы и особые районы на воде; 
места выхода нефти и г а з а ,  остатки затону «лих 

кораблей, различные подводные препятствия.

2 .1 9 .3 .1 .  При нанесении на карту сооружений необходимо 
четко разделять их на надводные и подводные, а  также на 
действующие, строящиеся и разрушенные (или временно недейст
вующие) с помощью соответствующего обозначения или сокращен
ной подписью.

Указывается высота или глубина объекта от среднего 
многолетнего уровня на морях с величиной прилива до 0 ,5  м.
На морях с величиной прилива более 0 ,5  м высота объектов 
над поверхностью воды указывается от уровня полной воды, 
глубина над объектами -  от наинизшего теоретического уровня.

2 .1 9 .3 .2 .  Скважины и вышки на основаниях, платформах и
эстакадах показываются на планах и картах масштаба 1 :10  000 
с делением на действущ ие и заглушенные, указываются номера 
скважин, отдельных платформ и оснований. В соответствии с 
действующими условными знаками топографических планов и 
карт суши на эстакадах и основаниях показываются в масштабе 
карты важнейшие из расположенных на них объектов, при условии 
неэаграможденности изображения самих эстакад , платформ и ос
нований. ЬЪ



На картах масштаба 1:25 000 и мельче скважины на осно
ваниях и платформах не показываются,

2 Л 9 .3 .3 ,  Воздушные линии электропередач и связи показы
ваются на картах масштаба 1:100 000 и крупнее; на планах и 
картах масштаба 1 :10  000 указывается напряжение и число про
водов воздушных линий электропередач.

2 Л 9 .3 .4 .  Подводные кабели и трубопроводы показываются 
с делением на трубопроводы на опорах над водой, на поверх
ности дна и занесенные или в траншее. Подлежат обязательному 
.показу место выхода на сушу и трасса трубопровода на суше.
На планах и картах масштаба 1 :Ю  000 для трубопроводов указы
вается диаметр, рабочее давление и направление перекачки (по 
дополнительным требованиям), для силовых кабелей -  напряже
ние.

При наличии обширных площадей с большим количеством 
действующих и бездействующих трубопроводов отдельные объекты 
не показываются, а вся площадь выделяется косой частой штри
ховкой.

2 Л 9 .3 .5 *  Элементы гидрологии наносятся только при на
личии соответствующих исходных гидрологических материалов и 
включают:

приливно-отливные и постоянные местные течения;
выхода пресноводных ключей на дне моря;
участки с отличительным цветом воды, во до ос готы;
Скорость течений указывается в метрах в секунду, до 

десятых долей.
2 Л 9 .3 .6 .  Очертания материков и островов, смываемых 

морями о величиной прилива менее 0 ,5  м$ изображаются одной 
береговой линией, соответствующей урезу вода при среднем 
многолетнем уровне моря, которая наносится по линии прибоя.

Берега, омываемые морями с величиной прилива 0 ,5  »  и 
более, изображаются двумя (береговыми) линиями при ширине 
ооушгк т  менее 1 ,5  мм в масштабе карты. Из них одна соответ
ствует урезу вода при наиниэшем теоретическом уровне моря, 
она наносится по данным съемки и представляет собой границу 
осушки, а  другая, соответствующая наиболее высокому уровню 
из средаих многолетних наблюдений, собственно береговую йй-  
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береговая линия в манграх, плавнях и маршах показывает
ся условным знаком неопределенной береговой линии.

Острова, имеющие площапъ в масштабе карты 0 ,5  мм^ и бо
лее, изображаются в реальной форме. Остальные острова показы
ваются условными знаками островов,не выражающихся в масштабе 
карты.

Границы регулярных ветровых нагонов воды показываются 
по материалам дешифрирования аэрофотоснимков, если ширина 
полосы побережья, подверженной этому явлению, превосходит 
Ю мм в масштабе карты.

2 .1 9 .4 .  На картографических материалах должна 
быть указана отметка в Балтийской системе высот уста
новленного нуля глубин данного моря (наинизший теоре
тический уровень -  для морей с приливами, средний мно
голетний уровень -  для морей без приливов, средний 
навигационный уровень -  для морей советского сектора 
Арктики, средний уровень з а  период с 1940 по 1955 г г .  -  
для Каспийского моря), определяемая в соответствии с 
нормативными документами производства гидрографических 
работ и ГУГК.

2 .2 0 . В состав  работ по инженерно-геодезическому 
обеспечению инженерно-геологических, инженерно-гидро
метеорологических и других видов изысканий входят:

рекогносцировка района ргбот в соответствии с 
п .2 Л 4 ;

развитие и обновление, при необходимости, сети 
пунктов съемочного обоснования (см . п п .2 .6  и 2 .7 ) :

геодезическое обеспечение уровенных наблюдений 
(см .л . 2 .8 ) ;

привязка профилей и точек опробований и наблюде
ний;

выполнение, при необходимости, промера глубин.

2 .2 0 Л .  При выполнении инженерных изысканий на конти
нентальном шельфе в ряде случаев инженерно-гидрографические 
и инженерно-геодезические изыскания не имеют самостоятель
ного значения в том смысле, что главным результатом не явля



ется  создание картографического материала полных кондиций, 
необходимого и достаточного для проектирования МНРС, согласо
вания проекта с природоохранительными органами, представления 
на экспертизу, утверждения и последующего строительства соору
жений.

При инженерно-геодезическом обеспечении выполняется толь
ко часть работ из полного комплекса инженерно-гидрографичес
ких и инженерно-геодезических изысканий. Примерами инженерно
геодезического обеспечения могут служить инженерно-гидрогра
фические и инженерно-геодезические работы при инженерно-гео
логических съемках масштаба 1 :25  000 и более мелких, при де
тальных изысканиях на площадках постановки ПК/* инженерно- 
гидрометеорологических, экологических и других видах специаль
ных изысканийо

Главным и обязательным элементом инженерно-геодезическо
го обеспечения является плановая привязка точек опробований, 
наблюдений и измерэний. Широко распространена съемка подвод
ного рельефа, реже выполняется обследование дна на площадке 
постановки ПБУ для обеспечения безопасности работ. Все оста
льные элементы инженерно-геодезического гбеспечения выполня
ются постольку* поскольку они необходимы для обеспечения пла
новой привязки и промера глубин необходимой точности.

2 .2 0 .2 .  На элементы работ инженерно-гослезическогг обес
печения распространяются все требования* изложенную в разде
ле "Инженерно-гидрографические и инженерно-геодезические 
изыскания" ВСН 51.2-64/Мингазпром и настоящем Пособии.

Обоснование границ и размеров площадок 
изысканий

2 .2 1 . Границы и размеры площедок, на которых 
должны выполняться съемочные работы, определяются тех
ническим заданием на изыскания. Они зависят от разме
ров и назначения сооружений, степени геодезической 
изученности, характера рельефа морского дна и берега 
и других факторов. В любом случае размер площадки 
съемки не должен быть менее 1x1 хм.
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Площади и размеры береговых примыканий инженер
ных коммуникаций на суше должны обосновываться проек
том (программой) изысканий с учетом указываемых в тех
ническом задании особенностей строительства и эксплуа
тации, В сторону суши изысканиями должна захватываться 
часть морского побережья* взаимодействующая с морем.

При съемке полосы по трассе трубопроводов ее ши
рина устанавливается проектной организацией по дейст
вующим нормативным документам по проектированию трубо
проводов с учетом назначения трубопроводов* их коли
чества* диаметров* расчетных давлений* способов прок
ладки, глубин моря, скорости морских течений*

2,21 Л . При обосновании размеров площадок для постанов
ки ПБУ рекомендуется руководствоваться следующими соображе
ниями:

при сложном характере подводного рельефа и инженерно- 
геологических условий не следует стремиться к минимальным 
размерам площадки съемки, чтобы не сужать возможностей поис
ка наиболее благоприятного места в пределах площадки;

чем крупнее масштаб съемки* тем меньше могут быть р аз
меры площадки;

наименьшие размеры площадки могут быть у СИЕУ2 наиболь
шие -  у ППБУ с якорной системой стабилизации;

при изысканиях для СПЕУ* когда чыполняются гидролока
ционные и другие обследования на предмет выявления опасных 
для постановки СПЕУ локальных объектов* площадь обследова
ний может быть менее 1x1 км,

2 .2 1 ,2 , При обосновании размеров площадки для МНЛС* 
размер площади съешси может быть менее 1x1 км в случае про
стого характера подводного рельефа и инженерно-геологичес
ких условий к при изысканиях на структуре или на участке* 
по которому имеется топографическая карта шельф» масштабов 
1 :1 0  000 или крупнее.

2 .2 2 . В процессе полевых инженерно-гидрографи
ческих и инженерно-геодезических изысканий проводится 
текущая камеральная обработка материалов* в которую в
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зависимости от состава выполняемых работ должно вхо
дить:

составление схемы геодезических сетей ; 
проверка и обработка журналов морских измерений 
(наблюдений);
первично-оперативная оценка качества и предвари
тельная интерпретация материалов съемки морского 
дна;
предварительная оценка точности съемки,

2 .2 2 .1 . Полевые отчетные документы в зависимости от 
вида работ и способа съемки в общем случае должны включать 
материалы по плановому и высотному обоснованию, съемке аква
тории, гидрологическим и уровенным наблюдениям.

Документы по плановому обоснованию: 
схема выполненных работ; 
журналы рекогносцировки;
журналы постройки геодезических знаков и закладки 

центров;
журналы поверск геодезических инструментов; 
ведомости вычисления элементов приведения (центрировок 

я редукций) и координат пунктов триангуляции, полигономот- 
рии и точек съемочной сети ;

журналы обследования геодезических пунктов опорной сети, 
установленных в прежние годы;

схема планового обоснования;
акты сдачи геодезических пунктов на хранение.
Документы по высотному обоснованию: 
схема выполненных работ;
журналы рекогносцировки пунктов нивелирных ходов;
журналы закладки реперов (марок);
ведомость исследования инструментов и компарирования

реек;
журналы нивелирования;
ведомости вычисления превышений и высот (отм еток); 
журналы обследования марок и реперов» установивших в 

прежние годы, с учетом результатов инспекции постов Госкеш- 
гидромета;
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акты сдачи на хранение пунктов и реперов.
Документы по съемке на акватории: 

схема выполнения съемки и нарезки планшетов; 
рабочие планшеты и кальки глубин (отметок дна) к ним; 
кальки контрольных галсов; 
кальки гидролокационного обследования; 
эхограммы (эхолотов* гидролокаторов* зхотралов) и журна

лы измерения глубин;
ленты самописцев* перфоленты, фотопленки радиогеодези

ческих систем;
материалы аэрофотосъемки (если она проводилась). 
Документы по гидрологическим и уроненным наблюдениям: 
журналы гидрологических наблюдений; 
официальные выписки исходных данных для определения 

поправок эхолота (гю материалам изученности);
материалы и результаты обработки гидрологических съе

мок, выполненных с целью изучения гидрологического режима 
района работ;

журналы нивелирования уровенных постов; 
журналы уровенных наблюдений и все материалы, связан

ные с обработкой уровенных наблюдений (графики колебаний 
уровня* таблицы колебаний уровня, ленты самописцев уровня
и Т .П .),

официальные выписки исходных данных основных уроненных 
постов Госкомгидромета или других организаций;

Акты (копии) сдачи на хранение реперов и марок уровен
ных постов.

Все документы должны быть подписаны составившими их 
лицами с указанием даты, должности и фамилии. Полнота содер
жания и качество оформления журналов, лент самописцев* схем 
и других документов проверяются* принимаются я подписывают
ся начальником партии.

Требования к оформлению отчетных материалов

2.23 В результате камеральной обработки ичже- 
нерно-гядрографических и инженерно-геодезических 
изысканий* осуществляемой после завершения п ол ета 
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' работ, должно производиться,*
вычисление координат пунктов съемочной сети, 

съемочных профилей, объектов, наносимых на топографи
ческие планы и карты, станций пробоотбора и пр. и сос
тавление каталогов координат;

окончательная обработка материалов контрольных из
мерений и оценка точности плановой и высотной привязки;

высотная привязка измерений и характерных уровней 
моря в Балтийской системе высот;

интерпретация материалов съемки; 
определение то «с е т и  выполненных съемочных работ, 

плановой и высотной привязки объектов (вычисление 
среднеквадратических погрешностей);

составление карт континентального шельфа, продоль
ных и поперечных профилей;

составление доцелительной записки,
2 .2 3 .1 , Расчеты по определению точности выполнен»^ съе

мочных работ, плановой и высотной привязки (вычисление средне
квадратической погрешности), включая сопутствующие расчеты оп
ределения поправок и др. прикладываются «  техническому отчету 
по инженерным изысканиям,

2 .24 . Структура и состав инженерно-гидрографической 
и инженерно-геодезической части технического отчета
по морским инженерши изысканиям приведени а  приложении 
I настоящих норм.

2 .2 4 .1 . Структура и состав технического отчета по инже
нерным изысканиям, приведенные в приложении 3 (1 ), ближе всего  
к изыскания* под морские стационарные платформы.

Если инженерно-гидрографические и инженерно-гео дезические 
изыскания играют роль инженерно-геодезического обеспечения, 
структура технического отчета может быть несколько иной.

2 .2 5 . К первичным материалам, не подлежащим 
включению в технический отчет, в соответствии о п .1 .1 8  
настоящих норм относятся:

журналы полевых измерений;
материалы испытаний, проверок и определения nonpar 

вок оборудования и приборов;
ленты самописцев (фазограшы) РГС;
эхограммы;
гидролокационные снимки;
магнитные ленты;
акты производственных контрольных измерений.



3. ИНВН1ЕРН0-га)Л0П!ЧШ«Е ИЗЫСКАНИЯ

Общие положений

З .Ь  Инженерно-геологические изыскания выполняю** 
ся для изучения инженерно-геологических условий района 
строительства морских нефтегазопромысловых сооружений 
и постановки на точку плавучих буровых установок. На 
слабо изученных акваториях континентального шельфа ик* 
женерно-геологические изыскания должны в первую оче
редь обеспечивать изучение инженерно-геологических ус** 
яовий всей площади нефтегазоносной структуры или боль* 
щей ее части.

З Л Л «  3 целях экономии времени все геологические работы 
производятся с соблюдением основополагающего принципа, прове
ренного многолетней практикой геолого-разведочного дела и ин
женерно-геологических изысканий: работы начинаются на больших 
площадях и выполняются методами, дающими наиболее быстрые ре
зультаты (геофизические методы и отбор поверхностных проб при 
минимальном количестве бурения) и характеризующимися, как пра
вило, меньшей точностью; в дальнейшем площади производства ра
бот уменьшаются, а  их точность и детальность увеличиваются, 
что, естественно, требует более дорогих методов.

Практическая реализация приведенного принципа примени
тельно к изысканиям для ПШ на подготовленной для глубокого 
бурения нефтегазоперспективной структуре возможна для разных 
случаев изученности района изысканий.

Вариант I .  В районе работ никакие инженерно-геологичес
кие изыскания ранее не проводились. В этом случае выполняются 
последовательно, е некоторым опережением или одновременно:

инженерно-геологическая съемка всей структуры или ее 
части (если на структуре можно выделить первоочередной учас
ток раб о т); обычный масштаб съемки 1 :25  000, 1 :50  000 и 
1:100 000;

детальные одностадийные изыскания (изыскания для рабоче
го проекта) на площадках установки ПБУ для глубокого бурения 
нефтегазопоисковых и разведочных скважин.
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В данном варианте при детальных изысканиях на первых 
площадках установки ПЕУ трупно рассчитывать на оптимальные 
решения в выборе методов и технических средств, а  также в 
определении состава и объема работ.

Вариант 2 . На район изысканий для ПБУ имеется региональ
ная инженерно-геологическая съемка масштаба 1:100 000;
1:200 000. В этом случае детальные одностадийные изыскания 
не требуют предварительного или одновременного выполнения 
инженерно-геологической съемки. При необходимости изыскани
ям могут предшествовать рекогносцировочные работы. Инженер
но-геологическая среднемасштабная съемка в этом случае выпол
няется, если скважинами глубокого бурения будут выявлены неф- 
т е -  или газопроявления.

Стадийность изысканий при проектировании МНГС зависит 
от стадийности и стадии проектирования, сложности инженерно
геологических условий и степени изученности района изысканий.

Обычно проектирование МНГС начинается с составления 
пре«проектной документации (ТЭО или ТЭР). При изысканиях для 
разработки предпроектной документации осуществляется сбор и 
использование Фондовых материалов региональных исследований, 
материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет и 
других данных о природных условиях района проектируемого 
строительства, а  при их недостатке следует выполнять инженер
но-геологическую съемку площадки в масштабах 1 :25  000 -  
1 :10  000.

З Л .2 .  Материалы инженерно-геологических изысканий 
должны обеспечивать решение следующих зад ач :

разработку генплана обустройства месторождения; 
выбор наиболее благоприятных в  инженерно-геологическом 

отношении участков для постановки и строительства МНГС;
выбор типа сооружений и коммуникаций-, оптимальных для 

природных условий заданной площади (у ч астк а);
выбор типа фундаментов и расчет возводи м х сооружений; 
технико-экономическое сраж ение вариантов; 
разработку рабочей документации, проекта организации 

строительства и определение технико-экономических п оказате
лей ,



3 *2 . При сборе, анализе и обобщении даньгых об 
инженерно-геологической изученности оайона изысканий, 
составлении проекта (программы) работ, а  также при вы
полнении инженерно-геологической рекогносцировки сле
дует руководствоваться требованиями СНиП Г1-9-78.

3 *2 .1 *  Взамен СНиП П-9-78 утвержден СНиП I , 02 .07-87  
"Инженерные изыскания для строительства” .

3 .2 .2 .  В результате сбора, анализа и обобщения данных 
об инженерно-геологической изученности решаются следующие 
задачи:

производится предварительная оценка инженерно-геологи
ческих условий территории, разрабатывается рабочая гипотеза 
об инженерно-геологических условиях* составляется программа 
изысканий* обосновываются со став , объемы и методы дополни
тельных изысканий;

уменьшается объем изысканий з а  счет использования имею
щихся материалов.

3 .2 .3 .  Непосредственному использованию подлежат только 
те  материалы изысканий прошлых лет (геофизические исследова
ния* станции пробоотбора* зондирования, инженерно-геологичес
кие скважины, результаты полевых и лабораторных исследований 
грун тов)* которые выполнены в пределах границ заданной (тех 
ническим заданием заказчика) площадки и в прилегающей зоне.
За ширину прилегающей зоны можно принять 1-2 расстояния меж
ду галсами эхолотного промера или непрерывного сейсмоакусти- 
ческоно профилирования (НСй) соответствующего масштаба съем
ки* Для составления программ изысканий, предварительных з а 
ключений могут использоваться данные изысканий, выполненных 
на большем расстоянии*

Срок давности для непосредственного использования мате
риалов изысканий принимается с  учетом изменений геологичес
кой среда» но* как правило, он не должен превышать 5 лет на 
оовоенш х и 10 лет на неосвоенных территориях.

Э«2о4, В результате сбора* анализа и обобщения собран
ию? материалов и данных должно быть составлено заключение 
(или ею мнительная записка) об инженерно-геологических ус до-
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виях изучаемой территории с рекомендациями по дальнейшему ис
пользованию материалов.

3 .2 .5 .  Экономическая эффективность повторного использо
вания материалов изысканий прошлых лет устанавливается как 
разность между стоимостью изысканий без их использования и с 
их использованием и включается в ежегодные отчеты о деятель
ности экспедиций.

3 .3 .  При бурении инженерно-геологических скважин с 
судов запрещается сброс в море глинистого раствора и бу
рового шлама при использовании в качестве промывочной 
жидкости как глинистого раствора, так и морской воды.

3 .3 .1 .  Предполагается оборотная система проявочной жид
кости и складирование шлама в специальных шламо от валах, уст
раиваемых в соответствии с действующими нормами и правилами.

ИНЖ^РРН0-ГЕ»Л01МЧЬЗСКАЯ СЪКККА

Задачи и масштабы съемки

3 .4 .  Инженерно-геологическая сьемка проводится в 
целях комплексного изучения и оценки инженерно-геологи
ческих условий района (участка) строительства для: 

получения данных, необходимых для разработки от
раслевых схем и других основополагающих материалов, 
составления генеральных планов комплексов обустройства 
и трассировки инженершх коммуникаций;

получения данных, требующихся при постановке на 
точку поисково-разведочного бурения плавучих буровых 
установок;

обоснования постановки (состава и объемов работ) 
инженерно-геологической разведки для морских нефтегазо- 
промысловых гидротехнических сооружений;

составления прогноза изменения инженерно-геологи
ческих условий в результате строительства и эксплуата
ции морских нефтегазопромысловьтх гидротехнических 
сооружений.



3 .4 Л .  Инженерно-геологическую съемку следует рассмат
ривать как комплексный вид инженерно-геологических изысканий, 
учитывающий специфику освоения континентального шельфа на 
нефть и га з»  Инженерно-геологическая съемка может найти при
менение и на стадии детальных изысканий под сооружения» при 
совмещении ее с инженерно-геологической разведкой»

3 .5» Масштаб съемки следует определять» исходя из 
задач изысканий* с учетом площади съемки* степени изу
ченности района* категории сложности инженерно-геологи
ческих условий.

Для инженерно-геологической съемки на континенталь
ном шельфе устанавливается следующий масштабный ряд: 
1 :2000 ; 1 :5000 ; 1 :1 0  000 ; 1 :25  000; 1 :50  000 ; 1 :100 000.

3 .5 .0 Л  о Инженерно-геологические изыскания на стадии 
инженерно-геологической разведки в отдельных случаях по тре
бованию заказчика могут выполняться с выдачей отчетных мате
риалов (инженерно-геологические разрезы и д р .) также в масшта
бах 1:1000 и 1 :500 .

3 .5 Л о  Съемка в масштабах 1:2000» 1:5000 и 
1 :10  000 выполняется для:

постановки на точку бурения ПБУ; 
детального изучения участка расположения морских 

нофтегаэопромыоловых сооружений;
детального изучения беоеговых примыканий инженерных 

коммуникаций.

3 . 5 Л Л .  Для постановки на точку бурения ПШ выполняется 
инженерно-геологическая съемка площадки масштаба 1 :10  000 при 
I и П категории сложности инженерно-геологических условий и 
1:5000 при Ш категории.

3 .5 .1  «2. Для детального изучения участка расположения 
морских нефтегазопромысловых сооружений на стадии проект (ра
бочий проект) инженерно-геологическая съемка выполняется а 
масштабе 1:5000 при I и П категориях сложности, в масштабе
1:2000 при Ш категории.

На трассах линейных сооружений инженерно-геологическая 
съемка выполняется в  масштабе 1 :1 0  000 при I категошш сяож-
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ности, 1:5000 при П категории сложности и 1:2000 при Ш ка
тегории.

3 .5 Л .З .  Масштаб инженерно-геологической съемки участка 
береговых примыканий инженерных коммуникаций определяется 
данными выполненных литодинамических исследований или назна
чается с учетам задач предстоящих литодинамичесхих исследова
ний. При отсутствии необходимости в специальных литодинами
ческих исследованиях съемка проводится в масштабе не мельче 
1 :5000.

3 .5 .2 .  Съемка в масштабах 1 :25  000* 1 :50 000 и 
(при наличии обоснования) 1:100 000 выполняется для:

изучения инженерно-геологических условий нефтегазо
носной структуры или ее части;

изучения инженерно-геологических условий района 
предполагаемого размещения нефгег&зопрошсдовых соору
жений и инженерных коммуникаций.

3 .5 ,2 .1 .  Съемка в масштабах 1 :25  000* 1 :50 000 и 
1:100 000 может выполняться также и для постановки на точку 
бурения буревых судов (БС) и полупогружньгх буровых установок 
(ППЗП при стечении следующих обстоятельств.

отсутствии технических средств для определения на боль
ших удалениях положения объектов от берега с погрешностями* 
соответствующими съемкам в масштабах 1:Ю  000 и крупнее, и 

простых инженерно-геологических условиях.
Б случаях* когда съемка в масштабах 1 :10  000 и крупнее 

обязательна (сложные и особо сложные инженерно-геологические 
условия, подготовка площадки для постановки на точку бурения 
ШЕУ и стационарной платформы и д о .) *  необходимо применять 
другие (специальные) технологии для определения положения 
объектов с погрешностями» соответствующими этим масштабам. 
Такими технологиями могут быть гидроакустическая навигация* 
полярный споооб с использованием а качестве неподвижной 
точки судка с динамической или якорной стабилизацией» ста
ционарных платформ и др. Если применение этих технологий не 
позволяет проведение кондиционной плановой привязки на пло
щадках 3x3 или ЪхЬ км* следует переходить к площадкам
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меньших размеров (омоП.3,25 Пособия)0
З с5 в2с2о Инженерно-геологическая съемка масштаба 

ХаОО 000 по своим возможностям ближе к региональным инженер
но-геологическим исследованиям, поэтому в составе инженерно
геологических изысканий она выполняется в крайних случаях: 

когда нет возможности обеспечить более точную плановую 
привязку;

в неизученных районах с коротким сезоном производства 
изысканий с судов.

Зоб* Границы инженерно-геологической съемки указы
ваются в задании на инженерные изыскания и уточняются 
при составлении программы, исходя из необходимости полу
чения общей оценки инженерно-геологических условий пло
щади нефтегазоносной структуры, района (участка) пред
полагаемого строительства морских нефтегазопромысловых 
гидротехнических сооружений или намеченных трасс инже
нерных коммуникаций, участка размещения поисково-разве
дочных скважин»

При назначении границ съемки должна учитываться 
необходимость выявления всего комплекса природных фак
торов, влияющих на формирование и развитие физико-гео
логических процессов изучаемого района*

3 *6 Л » Требования к составлению проекта (программы) ин
женерных изысканий приведены в пЛ .Сс При составлении прог
раммы следует также руководствоваться приложением 2»

Зв6»2о При назначении или уточнении границ инженерно
геологической съемки нефтегазоперспективной структуры следу
ет избегать неоправданного завышения площадей съемки, осо
бенно, если речь идет о сотнях квадратных километров* На 
больших структурах следует ограничиваться съемкой той части 
структуры (первые десятки квадратных километров), хоторая 
планируется технико-экономическим обоснованием к освоению *
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Состав работ

3 .7 . Б состав работ по инженерно-геологической 
съемке входят:

сбор и анализ материалов по геологической изучен
ности;

геофизические исследования (см.приложение 4 ) ;
отбор проб легкими техническими средствами, инженер

но-геологическое бурение с отбором образцов;
полевые и лабораторные определения состава и физико

механических свойств грунтов, а  также характеристик под
земных вод;

камеральная обработка материалов, составление карт, 
разрезов и технического отчета.

3 .7 .1  <» Инженерно-гьс логическая съемка в составе инженер
но-геологических взысканий на континентальном шельфе имеет 
свои особенности в сравнении со съемкой на суше:

инженерно-геологическая изученность шельфа сильно усту
пает изученности с у ш , а  зачастую съемка и вовсе выполняется 
в совершенно не изученных районах;

в составе инжензрно-геологической съемки шельфа заметно 
выше использование геофизических методов;

отсутствует возможность выполнения маршрутных наб нэде- 
ний с шурфами, копушами, врезами, расчистками, описаниями 
обнажений и т .п . ;

глубинность исследований в большинстве случаев превыша
ет 50 м, зачастую ока может составлять ДОС и 150 м, в то 
время как на суше глубинность исследований рассчитана на ин
женерные сооружения массового строительства с глубиной кар- 
ткровочных выработок, как правило, IC-20 м;

в нынешнем своем состоянии инженерно-геологическая съем
ка на шельфе характеризуется слабой разработанностью методов 
изучения гидрогеологических условий.

3 .7 .2 .  Основными задачами инженерно-геологической съем
ки масштабов 1:50 000 и 1:25 000 являются:

получение характеристик инженерно-геологических условий, 
т .е ,  всего комплекса компонентов геологической обстановки,
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определяющих условия устойчивости и работ- сооружений и ока
зывающих влияние на выбор их местоположения, тип конструкции, 
метода строительства и режим эксплуатации, как правило*без 
привязки к конкретным конструктивным типам сооружений;

установление взаимосвязей между отдельными компонентами 
инженерно-геологических условий;

выявление закономерностей пространственного изменения 
инженерно-геологических условий;

выявление современных геологических и инженерно-геологи
ческих процессов;

общий прогноз изменения инженерно-геологических условий 
в естественном состоянии,

При инженерно-геологических съемках масштабов 1:10 000; 
1:5000 и 1:2000 те же задачи решаются применительно к кон
кретно заданным типам ПН/ и стационарных платформ при задан
ных вариантах их местоположения. Прогноз возможных изменений 
инженерно-геологических условий дается с учетом установки или 
строительства сооружений.

Важнейшие компоненты инженерно-геологических условий: 
геологическое строение (закономерности распространения 

различных вещественно-генетических типов грунтов, геологичес
кий возраст);

геоморфологические, геокриологические и гидрогеологичес
кие условия;

геологические процессы и явления; 
физико-механические свойства грунтов.
3 .7 .3 ,  0 сборе и анализе ранее выполненных инженерно- 

геологических изысканий см .п .3 .2 . В первую очередь анализи
руются материалы ранее выполненной инженерно-геологической 
съемки площади структуры нефтегазового месторождения, а  так
же технические отчеты (заключения) об инженерно-геологичес
ких изысканиях, геофизических исследованиях, выполненных в 
изучаемом районе* отчеты о научно-исследовательских работах 
и т .п .

3 .7 .4 .  В задачу геофизических исследований входит: 
установление характера залегания литологических слоев; 
оконтуривание в пространстве геологических тел, одно-
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родных по физическим свойствам;
Определение скоростей распространения продольных волн 

в пределах выделенных геологических тел;
изучение и наблюдение за  геологическими процессами.. 
Геофизические исследования выполняются всегда в сочета

нии с другими вицами инженерно-геологических работ и имеют 
целью снижение стоимости и повышение достоверности изысканий* 

307.5о Инженерно-геологическое бурение с отбором образ
цов грунта нарушенной и ненарушенной структуры и комплексом 
скважинных и геофизических исследований является основным 
методом инженерно-геологических изысканий.

В задачу юткенерно-геологического бурения входит- 
установление или уточнение инженерно-геологического раз

реза и условий залегания грунта;
отбор образцов грунтов для определения их состава* сос

тояния и свойств;
проведение полевых скважинных испытаний; 
проведение геофизических исследований; 
выявление и ококтуривание зон проявления геологических 

процессов.
3 .7 ,бо При отборе образцов донных грунтов легкими тех

ническими средствами (морскими пробоотборниками) решаются 
применительно к придонному слою практически те же зад а\и 5 что 
и при инженерно-геологическом бурении. Отбор образцов грунта 
(керна) с помощью морских пробоотборников применяется, как 
правилое в сочетании с профильными геофизическими исследова
ниями и другими видами работ и имеет целью удешевление изыс
каний за  счет уменьшения буровых работ,

3 .7 Л г Полевые определения физико-механических свойств 
грунтов могут выполняться при инженерно-геологических съемках 
любых масштабов, однако наибольшее применение они находят при 
крупномасштабной съемке (1 :1 0  000 и крупнее) в составе де
тальных изысканий под все виды сооружений в

Полевые методы исследования кроме определения физико- 
механических характеристик грунтов применяются также дяя^

оценки пространственной изменчивости характеристик грун-
ТОО



расчленения геологического разреза и выделения инженер
но-геологических слоев.

При съемках масштаба 1:25 000; 1:50 000 и 1:100 000 
полевые исследования целесообразно применять, к примеру, в 
следующих случаях:

если это экономически более выгодно по сравнению с ис
пользованием морских пробоотборников при той же или большей 
информативности;

если другие метода не позволяют определять физические 
свойства грунтов.

Вопросы полевых исследований грунтов освещены также в 
пп. 3 .2 0 , 3*25 и 3 .26 .

3 *7 .8с Лабораторные исследования грунтов в составе ин
женерно-геологических съемок выполняются с целью определения 
показателей состава, состояния и физико-механических свойств 
грунтов на образцах, отбираемых из горных выработок, а  также 
химического состава грунтовых вод в соответствии с требования
ми государственных стандартов и нормативных документов.

3 .8 , Морская инженерно-геологическая съемка должна 
быть обеспечена непрерывным сейсмоакустическим профили
рованием и определенным количеством точек наблюдений 
при обязательном бурении инженерно-геологических сква
жин в количестве, достаточней для выявления основных 
закономерностей изменчивости свойств и состояния грун
тов по площади и в вертикальном разрезе .

Количество инженерно-геологических скважин и их 
размещение следует назначать, исходя из того , чтобы 
скважинами была обеспечена проходка всех стратиграфо- 
генетических комплексов изучаемой площади в пределах 
заданной глубинности. Если известно местоположение 
сооружений, должно быть пройдено не менее одной скважи
ны в районе сооружений.

При назначении количества точек наблюдений (точ
ки привязки НСП, опробованные легкими техническими 
средствами, зондирование, пенетрационный каротаж, бу
ровые скважины, точки подводного фотографирования к 

I др-) и расстояний между профилями НСП следует руковод- 
i ствоваться табл. 7(2). ЮТ



3 .8 .1 *  Профильные исследования ка требуемую глубину 
изысканий геофизическими методами при инженерно-геологической 
съемке масштаба 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1 :10 000, а  
также при инженерно-геологической разведке масштаба 1:5000 
являются наиболее рациональным методом (быстрым, дешевым и 
достаточно эффективным). Обычно применяется метод непрерыв
ного сейсмоакустического профилирования (более подробно 
см. п .3 .1 0 )»  с помощью которого можно довольно успешно решать 
следующие задачи:

картирование кровли коренных пород под толщей рыхлых 
отложений;

расчленение толщи рыхлых отложений при наличии сущест
венных физически различий между породами, слагающими эту 
толщу.

Профильные исследования при инженерно-геологической раз
ведке в масштабе 1:2000 следует выполнять только при наличии 
строгого обоснования их необходимости и при возможности обес
печить требуемую точность привязки профилей.

3 .8 *2 . При инженерно-геологической съемке работы начи
наются с выполнение непрерывного сейсмсйкуотическогс профи
лирования (НСП). По полученным данным НСП уточняются коли
чество и местоположение инженерно-геологических скважин, а  
также назначаются, при необходимости» места сгущения профи
лей НСП и станций пробоотбора.

3 *8 .3 . При инженерно-геологической съемка масштаба 
1:100 000, 1 :50 000, 1 :25 000 инженерно-геологическое бу
рение и отбор образцов донных грунтов о помощью морских 
пробоотборников осуществляется для изучения инженерно-геоло
гических условий нефтегазоперспективноч структуры или ее час
ти. Как правило, в это время еще не известны ни места распо
ложения сооружений» ни их конструкция. Поэтому число горных 
выработок и места их заложения определяются главным образом 
соображениями геологического характера: необходимостью выяс
нения условий залегания грунтов и построения типичных геоло
гических разрезов, указывающих на соотношение грунтов раз
личного литологического состава, состояния и физико-механи
ческих свойств*



Таблица 7 (2)

Виды работ
"*1:50 000 i : 25 000 1:10 000

1

;vnvn voomai

1:5000
1

п _
I :  2000

Непрерывное сейсмоакустическое 
профилирование по сетке, км 1 ,0 -0 ,2 5 0 ,5 -0 ,1 2 5 0 ,2 -0 ,0 5 0 ,1 -0 ,0 2 5 0 ,02

Общее необходимое количество 
точек наблюдений на I км* 2-5 б-Ю 20-30 40-00 400

В т .ч . минимальное количество 
точек опробований о помощью мор
ских пробоотборников и инженерно- 
геологических скважин на I км* 0 ,5 -1 ,5 2-4 б-Ю 10-25 50-100

Примечания: Ь  Максимальное расстояние между профилями НСП и минимальное количество точек 
наблюдений, в т .ч . точек опробования, следует принимать при простых, а минимальные расстояния 
между профилями НСП и максимальное количество точек -  при особо сложных инженерно-геологических 
условиях.

2. Сеть профилей НСП и точек наблюдений может сгущаться или разряжаться в отдельных 
местах площади съемки в 1 ,5 -2  раса в зависимости от конкретных инженерно-геологических условий 
и предполагаемого размещения сооружений.



Местоположение и количество инженерно-геологических 
скважин определяются исходя из следующих соображений:

на инженерно-геологических картах масштаба 1:100 000, 
Х:50 000, 1 :25 000 должны быть показаны стратиграфо-генети- 
ческие комплексы и составляющие их лиголого-генетичеекие (или 
фациальные) комплексы;

каждый стратиграфо-генетический комплекс должен быть 
пройден как минимум одной-двумя скважинами;

местоположение скважин назначается на основе материалов 
региональных исследований и /  или данных НСП;

расположение скважин желательно назначать в направлении 
наибольшей изменчивости свойств грунтов,

3 ,8 .4 .  При инженерно-геологической съемке масштаба 
1:10 000, 1 :5000  и 1 :2000 , как правило, уже известно место
положение и конструкции плавучих или стационарных сооружений 
Соответственно, количество и местоположение инженерно-геоло
гических скважин назначаются с учетом этого фактора*

3 .8 .5 *  Глубина изучения инженерно-геологических условий 
территории съемки должна быть достаточной для оценки ожидае
мого взаимодействия сооружения и геологической среда. При 
назначении глубинности следует руководствоваться следующими 
соображениями:

инженерно-геологическим бурением следует проходить всю 
толщу слабых грунтов (илы, текучепластичные и текучие пыле
вато-глинистые грунты, ракуша, рыхлые пески);

в вечномерзлых грунтах бурение следует доводить ниже 
подошвы слоя с годовыми колебаниями температуры;

в районах развития физико-геологических процессов сква
жины углубляются ниже зоны их активного развития;

при близком от поверхности залегании кровли некарстую- 
щихся скальных пород скважины заглубляются в монолитную ска
лу на 1-2 м .

3 .8 .6 .  Число точек наблюдений в ВСН 5 1 .2-84/Мингазпром, 
в т.Чо количество горных выработок, указанное в т аб л .7 (2) 
принималось с ориентировкой на Сй 225-79* "Инструкция по 
инкенеркым изысканиям для промышленного строительства" ж 
идентичный документ -  "Сборник цен на изыскательские работы

Т04



для капитального строительства". При этом учитывалось, что 
в большинстве случаев изменчивость инженерно-геологических 
условий на море, как правило, меньше, чем на суше. Указан
ное число точек горных выработок для съемки масштаба 1 :25  000 
соответствует требованиям СНиП 1 .02 .0 7 -8 ? для суши. Для более 
крупных масштабов необходимое число точек горных выработок в 
табл ,7 (2 ) меньше, чем в СНиП 1 .02 .0 7 -8 ? для суши в 1 ,5 -2 ,5  
р аза .

Число точек наблюдений, в т .ч .  количество точек опробо
ваний, указанное в табл .7 (2 ) ,  не является категорически 
обязательным. Оно обосновывается в проекте (программе) изыс
каний с ориентировкой на табл .7(2) и зависит от ряда факто
ров:

категории сложности инженерно-геологических условий;
информативности применяемых методов исследования;
изученности района съемки в геологическом и инженерно- 

геологическом отношении,
Количество опробований может быть существенно уменьшено 

за  счет применения:
гидролокации бокового обзора для определения площадного 

распределения донного грунта;
многоканальной сейсмоакустики.
Количество опробований может быть сокращено при наличии 

на изучаемый район региональной инженерно-геологической 
съемки за  счет более рационального распределения точек на 
площади съемки.

К примеру, при составлении проектов (программ) на инже
нерные изыскания площадок для ПБУ или для МНТП (инженерно
геологическая съемка в масштабе 1:10 000, 1 :5000 к 1:2000) 
при наличии инженерно-геологической съемки на район изыска
ний в масштабе 1:25 000 или 1:50 000 можно руководствовать
ся следующим:

при изысканиях для ШГС и самоподъемных плавучих буро
вых установок (СПБУ) пробоотбор с помощью морских пробоот
борников может не выполняться вовсе, если с помощью 
пробоотборников не решаются специальные задачи ( дктодккамк- 
ческие исследования и д р .) ;



при изысканиях для буровых судов (ВС) с динамической 
системой стабилизации пробсотбор следует выполнять по реко
мендациям табл .7 (2 ) только в радиусе установки транспонде
ров гидроакустической система с известным запасом на точ
ность установки ЕС на точку бурения (имеется в виду» что 
под опорную плиту глубокой скважины выполнено инженерно-гео
логическое бурение);

при изысканиях для ППБУ точки пробоотбора могут быть 
расположены только по намечаемым трассам раскладки якорей с 
известным запасом на точность установки; при илах и текучих 
пылевато-глинистых грунтах по трассам раскладки якорей может 
понадобиться вместо пробоотбора инженерно-геологическое бу
рение или статическое зондирование на глубину 10-15 м.

Категории сложности инженерно-геологических 
условий и глубинность исследований

3 .9» При оценке категории сложности инженерно- 
геологических условий рекомендуется руководствоваться 
табл .З  настоящих норм. Оценка категории сложности про
изводится по материалам региональных инженерно-геоло
гических исследований в изучаемом районе. Дэ составле
ния проекта (программы) инженерно-геологических изыс
каний проводится морская инженерно-геологическая реко
гносцировка.

3 .9 .1 .  При превышении пластового давления над гидроста
тическим» а  также при наличии газовых скоплений в пределах 
изучаемой глубины участок изысканий следует относить к Ш 
категории сложности.

3 .9 .2 .  Классификация категорий сложности инженерно-гео
логических условий» приведенная в таб л .8 ( 3 ) ,  наиболее при
годна при выполнении инженерно-геологической съемки в мас
штабах I : I0C 000, 1 :50 000» 1 :25  000» когда изыскания про
водятся на относительно больших площадях. При изысканиях
на площадках размещения сооружений, оценивая категорию слож
ности, следует учитывать особенности конструкции предполага-



е м о г о  сооружения и у с л о в и я  е г о  р а б о т ы  с т е м ,  ч т о б ы  п р а в и л ь н о  

о п р е д е л и т ь ,  какие факторы о к а з ы в а ю т  решающее в л и я н и е  на в ы 

бор п р о е к т н ы х  р е ш е н и й ,  о с л о ж н я ю т  с т р о и т е л ь с т в о  и  Э К С П Л у а Т а -

ЦИЮ.

ЗЛО. При выполнении непрерывного сейсмоакустического 
профилирования в составе морских инженерно-геологических 
съемок глубина исследования (от дна моря) должна прини
маться:
при масштабах 1:50 000 -  1:2000 до глубин I00-150 м 
от дна с разрешающей способностью не менее 2 ы; 
кроме того, при масштабах 1:10 000 и 1:2000 до глубины 
30-50 м от дна с разрешающей способностью 0 ,5 -1 ,0  м.

ЗЛО Л * Под разрешающей способностью по вертикали пони
мают минимальную мощность A Z m ia  акустически выраженного те
ла, для которого отражения от кровли и подошвы можно выделить 
и анализировать раздельно. При этом принимается, что акусти
ческие свойства слоя таковы, что оба названных отражения су
ществуют. Следует иметь в виду, что сам факт обнаружения в 
волновом поле отражения, связанного со слоем интерференцион
ного отражения от кровли и подошвы, может быть зафиксирован 
к при мощности слоя, существенно меньшей, ч е м Д ? ^ ^  Это 
обстоятельство следует иметь в виду при выборе требуемой раз
решающей способности.

Величину предельной разрешающей способности сейсмоакус
тики по вертикали можно оценить по одной из следующих четы
рех, близких по структуре, формул:

( 12)

(13)

n u n . -  (0 ,71 *  0 ,77)

Л с Р

(14)
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0 ,5 (15)



Таблгща 8(3)

1---~-----
Катего
рия
сложно
сти

Геологическое строение Геоморфо
логические
условия

Гидрогеологи
ческие усло
вия

Мерзлотные
условия

Современные 
геологиче
ские про
цессы

I про
стая

В строении верхней 30-метровой 
толщи отложений принимают учас
тие не более 3 слоев, залегаю
щих горизонтально или полого
наклонно. Первый слой пред
ставлен слабыми грунтами мощ
ностью не более 0 ,5  м. Скаль
ные грунты имеют нерасчленен- 
ную кровлю

Формы релье- Верхний 
фа одинако- водоносный 
вого генези- горизонт 
са, возраста гидравличес- 
и хорошо ки связан с 
прослежива- морем 
ются; по
верхность 
слабонаклон
ная, нерас- 
члененная

Вечно
мерзлые
грунты
отсутст
вуют

Практически
отсутствуют

II
слож
ная

В строении верхней 30-метровой 
толщи отложений принимают 
участие более 3 инженерно-гео
логических слоев, залегающих 
наклонно или выклинивающихся* 
Верхний слой представлен сла
быми грунтами мощностью до 
10 м. Скальные грунты имеют 
слабое расчленение

Формы релье
фа разного 
генезиса и 
возраста; 
поверхность 
наклоним, 
слаборас- 
члененная

Напорные 
водоносные 
горизонты 
выдержаны по 
мощности и 
простиранию, 
однородны 
пс химичес
кому составу

Вечно
мерзлые
грунты
имеют
площадное
распрост
ранение

Имеют огра
ниченное 
распростра
нение



Продолжение таб л .8(3;

t Кате-»
( горня 
I сложно
i сти

Геологическое строение
Геоморфо
логические
условия

Гидрогеологиче
ские условия

Мерзлотные Современные 
условия геологически©! 

процессы

|особо 
слож
ная

I

t
)

По сложности геологического 
строения условия аналогичны 
условиям П категории, но 
имеют место линэовидные за 
легания слоев. Верхняя часть 
разреза сложена слабыми 
грунтами мощностью более 
Ю Мо Скальные грунты имеют 
сильно расчлененную кровлю 
и перекрыты рыхлыми грунта
ми

Формы релье
фа разного 
генезиса и 
возраста; 
расчленен
ность релье
фа сильная; 
встречается 
погребенный 
рельеф

Горизонты под
земных вод не 
выдержаны по 
простиранию и 
мощности с 
неоднородным 
химическим 
составом, 
встречаются 
зоны сосредо
точенной раз
грузки подзем
ных вод

Вечномерз- Имеют 
лые грунты широкое 
имеют пре- распростра- 
рывистое кение 
{островное) 
распростра
нение; 
сильно 
льдистые

Примечание,, Категория сложности инженерно-геологических условий устанавливается по сово
купности факторово Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории слож
ности ш его необходимо учитывать при выборе основных решений по строительству гидротехнических 
сооружений, то категории сложности инженерно-геологических условий, объемы или дополнительные 
виды исследований предусматриваются по данному фактору.



где д 7  •m in -  предельная разрешающая способность (реальная
разрешающая способность многоканальной цифровой сейсмоакус
тики на уровне современных методов регистрации и обработки);
< Р  -  скорость распространения в грунте продольных волн; 
f и, "  Центральная (видимая) частота записи, где отношение 

сигнал/помеха максимально; ) и ? J в -  нижняя и верхняя
частота спектра, где отношение сигнал/помеха близко к нулю.

3 ,1 0 *2 , В таб л .9 приведены параметры наблюдений многока
нальной сейсмоакустики, отражающие возможности комплекса
МЦСАК-2.

Поскольку интерпретация данных сейсмоакустики проводится 
на основании данных инженерно-геологического бурения, выбор 
необходимых параметров сейсмоакустики должен быть взаимосвя
зан в первую очередь с глубиной инженерно-геологического бу
рения и соответствовать конкретным задачам инженерно-геологи
ческих изысканий. При этом должны быть безусловно учтены кон
кретные инженерно-геологические условия.

Для обеспечения требований п *З Л 0  в отдельных случаях 
может потребоваться выполнение сейсмоакустических исследова
ний в два этапа (двойным прохождением судка):

вначале обеспечивается необходимая глубинность исследо
ваний с соответствующей разрешающей способностью;

затем обеспечивается необходимая разрешающая способность 
верхней части инженерно-геологического разреза при соответст
вующей глубинности (см ,т аб л ,9 ).

При достаточном обосновании этапы двухэтапных сейсмо
акустических исследований могут выполняться в разных масшта
бах, т .е .  первый этап в более мелком масштабе. Второй этап 
может охватывать только часть площади исследований, выпол
ненных на первом этапе.

3 .1 0 .3 , Точность определения методом сейсмоакустики 
глубины пластов зависит от точности определения скоростей 
распространения продольных волн и точности определения време
ни и выражается формулами:

н о б )



Таблица 9

[ Показатели

[

Масштаб съемочных работ
1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5000 1:2000

Расстояние между профилями сетки»
км 1,0-0,25 0,5-0,125 0,2-0 ,05 0,1-0,025 0,02

Плотность зондирований на I км 
профиля 5 Ю 20 20-40 непрерывно

Интервал возбуждения акустическо
го импульса 1 ,0-0 ,5 1,0-0 ,5 0,54 0,54-0,27 0,27
Длительность развертки аналогового 
регистратора» мс ' 180-360 180 90-180 90-180 90
Центральная частота импульса, Гц 200-500 300-600 600 600-1000 1000-1500
Глубинность исследований по грун
ту, м [00-150 50-100 30-50 30-50 10-30
Разрешающая способность по верти
кали (по формуле 15), м I , 6-4,0 1 ,3 -2 ,? 1,3 0 ,8-1 ,3 0 ,6 -0 ,8
Минимальная мощность слоя, в кото
ром определяются окорости продоль-

|НЫХ ВОЛН» м 8,0 5,0 5,0 3,0 2,0



5а. = \ / ( - * & г  f +  ( Д ^ - j *  47)Н  V  V  . J c f  /  V  t o  ' .
где Н -  глубина отражающего горизонта; 1/ср -  скорость 
распространения продольных волн; -  время регистрации 
отраженной волны изучаемого горизонта; о ц  ̂ 6 ^   ̂ 6 ± с -  
среднеквадратичные погрешности. ^

З .И .  Глубина инженерно-геологических скважин 
при съемке должна обосновываться программой изысканий, 
исходя из необходимости интерпретации материалов сей- 
смоакустического профилирования и других видов работ.

З Л Х Л . Инженерно-геологическая съемка масштабов 
1:100 00 , 1 :50  000, 1 :25 000, как правило, включает бурение 
инженерно-геологических скважин (с м .п .3 .7 ) .  При назначении 
максимальной глубины скважин следует руководствоваться сооб
ражениями, изложенными в п .3 .8 ,  а  также данными о предаю ла- 
г&ешх типах сооружения и конструкции фундамента. Если дан
ные по конструкции сооружений отсутствуют, можно руководст
воваться рекомендациями таблЛО.

Таблица Ю

Тип сооружена Глубина 
моря, м

Глубина инженерно-гео
логического бурения, м

Пылеватые и Плотные пес
глинистые ки, твердые i
грунты от и пояутвер- ;
текучей до дые пылева
тугоплас тые и гли
тичной кон нистые грун
систенции, 
рыхлые пес
ки

ты

Стационарные плат-
формы б о л е е 100 150 70 1
свайные о т 50 t—

t
О О 50 1

до 100
t!

д о 50 50 30 :

112



Продолжение табл,10

Тип сооружения Глубина 
моря, м

Глубина инженерно-геологи
ческого бурения, м
Пылеватые и 
глинистые 
грунты от 
текучей до 
тугоплас
тичной кон
систенции, 
рыхлые пес
ки

Плотные пес
ки, твердое 
и полутвердое 
пылеватые и 
глинистые 
грунты

Стационарные плат
формы гравитацион
ные 150 70

Насыпные (надавные) 
острова (дамбы)

2 высоты
отсыпки
(намыва)

1 ,5  высоты
отсыпки
(намыва)

Полупогружные буро
вые установки (в  
центре) 50 40

Самоподъемные плаву
чие буровые установ
ки 50 40

Морские эстакады до 60 50 30

Якорные системы 10-15 5-Ю

Трубопровода более 40 
менеэ 40

5-10 3 
по данным литодинамических 
исследований

Примечание к табл.Ю. Для свайных якорных систем глуби
на скважин назначается такой же как для свайных сооружений,

3 . I I .2 .  Глубина хотя бы одной инженерно-геологической 
скважины в общем случае должна соответствовать глубине сейсмо- 
акустических исследований, однако возможны и отклонения:

ПЗ



если сейсмоакустика достаточно надежно свидетельствует, 
что достигнутый инженерно-геологическим бурением слой грунта 
однороден и своей мощностью уходит за  пределы зоны взаимодей
ствия сооружения с грунтом;

если глубинность сейсмоакустики ограничивается наличием 
акустически непроницаемого слоя*

3 .12 . При проведении инженерно-геологических изыс
каний на неизученных разведочным бурением площадях долж
но быть прозеяено изучение инженерно-геологического раз
реза на предполагаемую глубину установки башмака кондук
тора или другой колонны, на которой устанавливается 
противовыбросовое оборудование, геофизическими методами 
(сейсмоакустикой) с выделением газонасыщенных прослоев
и интерпретацией характера переслаивания рыхлых (водо
проницаемых) и связных (водоупорных) грунтов.

3 ,1 2 .1 . В таб л .10 для полупогружных плавучих буровых ус
тановок предусмотрено бурение инженерно-геологических скважин 
глубиной 40-50 м. Однако опыт эксплуатации ШШУ на Каспийском 
море показал, что на недостаточно изученных разведочным буре
нием площадях может потребоваться более глубокое бурение ин
женерно-геологических скважин, а  именно на глубину, на 
30-40 м превышающую глубину спуска колонны диаметром 762 мм 
поисково-разведочной скважины, т .е .  на глубину .примерно 
150 м для плотных песков и твердых пылевато-глннис^ых грунтов 
с показателем текучести более 0 ,2 5 . Задачей инженерно-геоло
гического бурения является в данном случае выявление газона
сыщенных слоев для предотвращения при глубоком бурении выбро
сов г а за , способных в результате аэрации морской вода привес
ти к гибели ГЗПЕУ или БС.

Сейсмоакустическое профилирование и инженерно
геологическое опробование

3 .1 3 . Выделение таксономических единиц при ин
женерно-геологической съемке должно производиться в 
соответствии с ГОСТ 25100-82:

при составлении карт в масштабах 1:50 000 -  1 :25 000 
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! выделяются тип и вид грунта;
при составлении карт в масштабах 1;Ю  0С0 -  1 :2000  -  

разновидность*
Примечание. При выполнении крупномасштабных съемок 

1 :10  000 и крупнее, если известны типи конструкция 
сооружения, необходимо выделять инженерно-геологические 
элементы.

3 .1 4 . Инженерно-геологическое опробование при выпол
нении съемки должно производиться для определения харак
теристик физико-механических свойств грунтов и выявле
ния основных закономерностей их пространственной измен
чивости, а также для определения степени минерализации 
и химического состава поровах растворов грунтов и подзем
ных вод.

3 . I 3 . I .  При выполнении инженерно-геологической съемки 
масштабов 1 :50  000 и I :  25 000 решаются запачи, приведенные 
в п .3 .7 .  Для этого достаточно выделить тип и вид грунта. При 
этом границы грунтов устанавливаются, как правило, с помощью 
геофизических методов и уточняются бурением, иногда морским 
донным пробоотбором. Физические свойства определяются комп
лексно: по данным лабораторных определений отобранных образ
цов грунта, а  также по данным геофизических определений с по
мощью многоканальной цифровой сейсмоакустики.

Определение физических свойств грунтов (скорости про
дольных волн, пористости, плотности сложения) возможно с ис
пользованием многоканальной сейсмоакустики. Пористость, 
плотность сложения и некоторые другие характеристики опреде
ляются по экспериментальным или теоретическим зависимостям 
от скорости продольных волн с использованием: 

метода корреляции;
теоретико-экспериментального метода. 
Теоретико-экспериментальный метод распространяется на 

песчаные грунты, пылевато-глинистые пластичной и текучей 
консистенции и илы. Для определения грунтовых характеристик 
согласно данному методу кроме скорости продольных волн долж
ны быть определены (или известны):



генезис (подгруппа, группа по ГОСТ 2 5 1 0 0 -8 2 ); 
для песчаных грунтов -  тип грун та; 
для пылевато-глинистых грунтов -* тип грун та, а  также 

п оказател ь  текучести ;
для илов -  тип и вид грун та.

Для лабораторных исследований грунтов допускается приме
нять в основном экспрессные методы, в т«ч,  радиоизотопные,

Данные по грунтам, полученные с помощью многоканальной 
сейсмоакустики, используются в первую очередь для получения 
характеристик пространственной изменчивости показателей  со
с т а в а , состояния и свойств грунтов в пределах выделенных ге о 
логических т е л . Для оценки классификационных показателей  они 
могут использоваться только в тех  случаях, если их рассеяние 
или разброс со о тветству ет  нормируемым, а  также если соп остав
лениями с лабораторными испытаниями доказана достоверность 
м етода.

Часть вопросов по сейсмоакустическому профилированию ос
вещена в п .З .Ю ,

Для проверки однородности выделенных геологических тел 
при инженерно-геологических съемках, т . е .  таксономических 
единиц картирования, оценки режи.ма пространственной изменчи
вости показателей  свой ств и его количественной характеристики 
рекомендуется исп ользовать "Методическое руководство ? о инже
нерно-геологической съемке масштаба 1 :2 0 0  000° Недра, 
1978).

Количество точек отбора образцов грун та для последующего 
лабораторного определения физических сво й ств , определения 
свой ств грунта полевыми и геофизическими 'методами, а  также 
их местоположение обосновы вается проектом (программой) изыс
каний. Для ориентировки можно руководствоваться рекомендация
ми т а б л .8 (2 )  и соображениями, изложенными в п .3 .8 .

По данным частных определений п оказателей свой ств грун^ 
т о в  с учетом вышеизложенного находят обобщенные значения 
п оказател ей , представляющие собой средние арифметические зн а
чения, вычисленные с учетом заданной точности и надежности 
по совокупности определений п о к азател я , характеризующих одно
родное геологическое тело* ттс



3 ,1 3 .2 . При выполнении инженерно-геологической съемки 
масштабов 1:10 000; 1:5000 и 1:2000 на относительно ограничен
ных площадях (площадках строительства стационарных платформ 
или постановки СПБ/) практически решаются задачи детальных 
инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологической 
разведки). Соответственно меняются и метода опробования и вы
деления таксонов.

Задачей геофизических исследований становятся не только 
определение границ геологических тел в пределах площадки, но 
и оценка изменчивости их механических характеристик для того* 
чтобы дать ответ , а  каком направлении рациональнее передви
гать  сооружение при необходимости такого перемещения*

Выделение геологических тел (инженерно-геологических 
слоев в пределах площадки, инженернс-геологических элементов 
в зоне взаимодействия сооружения с грунтом) производится сог
ласно требованиям ГОСТ 20522-75.

При наличии закономерности в изменении характеристик 
грунта по площади (в  плане) или глубине инженерно-геологичес
кого элемента (слоя) дальнейшее расчленение его не проводят, 
если коэффициент вариации закономерно изменяющейся характери
стики не превышает следующих величин:

для коэффициента пористости и влажности -  0 ,1 5 ; 
для модуля деформации, сопротивления срезу и временного 

сопротивления одноосному сжатию -  0 ,3 0 .
В пределах зоны выделения инженерно-геологических эле

ментов полевые методы определения физико-механических харак
теристик грунтов переходят в разряд обязательных в качестве 
сопоставительных определений прочностных характеристик грун
тов. Более подробно о полевых методах с м .т а .3 *20 , 3 .25  и 3 .2 5 .

З Л З . Вопросы определения минерализации и химического 
состава норовых растворов грунтов и грунтовых вод освещены 
в я . 3*19.

3.15а. Состав и объем исследований грунтов при вы
полнении съемки в масштабе 1 :10 OGO и крупнее должны 
назначаться таким образом, чтобы обеспечить классифика
цию грунтов, а также получение таких данных о грунтах, 
которые позволяют проектной организации выбрать опти- 
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маяьные типы фундаментов по методам, рекомендуемым в 
действующих нормах проектирования, а  изыскательской ор
ганизации спланировать проведение при разведке оптималь
ного комплекса исследований грунтов,

3.15 Л  о Классификационные характеристики грунтов опре
деляются согласно требованиям ГОСТ 25100-82 с учетом изложен
ного в п п .ЗЛ З , З Л 4  и З .П .

3 .1 5 .2 . Состав прочностных и деформационных характерис
тик, необходимых для расчета фундаментов и выбора оптималь
ных конструкций и размеров, определен в п п .ЗЛ ? и 3 .2 6 , Ука
занный состав призван обеспечить потребность проектирования 
при выполнении расчетов согласно действующим нормам проекти
рования. При выполнении расчетов по опытно-экспериментальным 
методикам , если при этом требуются грунтовые показатели, не 
регламентированные действующими отечественными стандартами 
и нормами, указанные показатели определяются при наличии тех
нических и методических возможностей. Их определение подле
жит предварительному согласованию с изыскательской организа
цией,

С другой стороны, определение физико-механических ха
рактеристик при инженерно-геологических изысканиях с зарубеж
ными приборами и по методике, отличающейся от отечественной 
и не введенной в число действующих в Миннефтепроме# подлежит 
предварительному согласованию с проектной организацией.

, З Л 6 . Отбор проб морских грунтов при бурении ин
женерно-геологических скважин, как правило, следует 
производить в соответствии с табл .4,

Таблица 11(4)

Интервал глубин бурения 
от дна моря, м

Шаг опробования, м

до 30 непрерывно
31-50 0 ,5 -1 ,0
51-70 1,0-1 ,5
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Продолжение таб л Л 1(4)

Интервал глубин бурения Шаг опробованияа м
от дна моря, м

71 и более 2 ,0 - 3 ,0

Примечания: Ь  Опробование выполняется для каж
дого слоя. 2 . В слоях мощностью 5 и и более должно
быть не менее 2 образцов» 3, При непрерывном опробо
вании максимальные интервалы между соседними образца- 

I ми составляют 0 ,3  ы«

З Л 6 Л . При простых инженерно-геологических условиях, а  
также в хороню изученных районах отбор проб морских грунтов 
допускается производить согласно рекомендациям таблЛ 2.

Таблица 12

Интервал глубин бурения от 
дна моря, м

Шаг опробования, м

ДО 10 непрерывно
11-20 1 ,5
21-50 3 ,0
51 и бохее 5 ,0

Вне зависимости от интервала глубин бурения и рекомен
дуемого шага опробования подлежат опробованию выявленные 
статическим зондированием, гамма-каротажем или иным способом 
слои:

текучих и текучеплаетичкых связных грунтов; 
рыхлых песков;
сильно переслаивающихся грунтов.
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3 .1 6 .2 . Отбор монолитов проб морских грунтов осуществля
ется в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-84 "Грунты. От
бор» упаковка* транспортирование и хранение образцов". При 
упаковке монолитов морских грунтов в грунтоотборных гильзах* 
транспортировке и подготовке их к лабораторным испытаниям 
следует также руководствоваться рекомендациями приложения 18*

Лабораторные исследования

С .17* Состав основных лабораторных определений по
казателей свойств грунтов» необходимых для классификации 
грунтов предварительных расчетов фундаментов сооружений,, 
приведен в табл,

При необходимости в дополнитеяыадс видах лаборатор
ных определений характеристик грунтов следует руководст
воваться:

для мерзлых грунтов -  требованиями СНиП П-18-76 и 
РСН 31-83/Госстрой РСФСР "Нормы производства инженерно
геологических изысканий для строительства на вечномерз
лых грунтах";

для грунтов -  сснований гидротехнических сооруже
ний (искусственных островов» гравитационных нефтегазо
промысловых сооружений и др„) -  требованиями 
СНиП П-16-76;

при выполнении инженерно-геологических изысканий 
на неизученных площадях для стратиграфс-генетического 
расчленения разреза -  табл • 6 настоящих норм*
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Таблица 13(5)

№
пп.

Вид лабораторных 
определений грун
тов

Вид грунта

крупно- 
обломоч
ный {для 
заполни
теля)

песча
ный
грунт

пылева
то-гли
нистый
грунт,
илы

скаль
ный,
полу-
скаль-
ный

I 2 3 L j _ J 5 6

1с Гранулометрический 4- + с О

2.
состав
Природная влажность 4- 4- + да

3, Удельный вес частиц 
грунта, плотность 
частиц грунта + 4* с

4f Удельный вес грунта 
плотность грунта

*• + 4* 4*
5. Влажность на грани

цах по текучести и 
раскатыванию (плас
тичности) 4-

б . Деформационные харак
теристики с 4-

V. Прочностные характе 
ристики

—
с 4- да

8. Временное сопротив
ление одноосному 
сжатию 4*

9„ Содержание органи
ческих веществ — + 4* +

О а Химический состав 
перовых подземшгх 
вод + + 4-

Примечание о Знак «  определение выполняется;
-  определение выполняется по специальному заданию;
- определение не выполняется вообще или его выпол

нение возможно только полевыми методами*
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Таблица 14(6)

* "
пп. Вид лабораторных 

определении
Вия грунта

крупно-
обломоч
ный
(для за 
полните
ля)

песча
ный.

глини
стый

скаль
ный

2 3 4 _ 5 б

I . Палинологический
анализ с с

2. Микрофаунистичес- 
кий анализ с с „

3. Петрографический
состав С — с

4. Минералогический
состав с с

5. Валовый химический - с с с
6 . Емкость поглощения 

и состав обменных 
катионов в поглоща
ющем комплексе с

V. Газонасыщение - - с -

3 .1 7 Л .  Пользователю ВСН 51.2-84 следует иметь в виду* 
что СНиП П-18-76 "Основания гидротехнических сооружений" от
менен* Взамен его действует СНиП 2 .02 .02-85.

3 .17 *2 . Кроме перечисленных в табл. 13(5) определений 
желательно также определение:

для всех грунтов -  скорости продольных волн в природном 
состоянии;

для песчаных грунтов -  плотности сложения и угла внут
реннего трения в предельно рыхлом и плотном сложении; степе
ни окатаннооти, угла естественного откоса; коэффициента филь
трации;

для связных грунтов -  липкости* коэффициента фильтра
ции.

3 .1 7 .3 . Гранулометрический состав морских грунтов сле
дует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 12536-79
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"Грунты. Метод лабораторного определения гранулометрического 
(зернового) и михроагрегатного состава".

3 .1 ? о4. Определение природной влажности, влажности на 
границах текучести и раскатывания, плотности грунта, плотнос
ти сухого грунта и плотности частиц грунта следует производить 
в соответствии с требованиями ГОСТ 5180-84 "Грунты, Методы 
лабораторного определения физических характеристик". При этом 
рекомендуется вводить поправки, связанные с минерализацией 
норовой жидкости в соответствии с выражениями:

W _  W U  + N ) (18)
4 -  W - N

t
D„ II (19)
J s 4-* W ' N

f d
2 _____

4 + W ‘
(20)

где W  -  влажность грунта, определенная термовесовым 
методом, в соответствии с ГОСТ 5180-84; W  * -  откорректитю- 
ванное значение влажности с учетом минерализации соровой жид
кости; f\j -  минерализация поровой жидкости, равная отноше
нию массы солевого остатка к массе порСвой жидкости; -
соответственно, значение плотности частиц грунта, определенное 
в  соответствии с ГОСТ 5180-84,и откорректированное значение 
о учетом минерализации поровой жидкости; р  -  плотность 
грунта; р ^  -  плотность грунта в сухом состоянии.

При отсутствии данных по минерализации поровой жидкости 
допускается приравнивать ее значение значению солености 
придонных слоев морской воды*

3 .1 7 .5 . Определение прочностных и деформационных харак
теристик донных грунтов следует производить в соответствии с 
требованиями РД 5IU)I-03-84 "Методика определения физико-ме
ханических характеристик донных грунтов в лабораторных усло
виях"*

При выборе и обосновании схемы испытаний образцов грун
та в  приборах трехосного сжатия следует стремиться к то
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чтобы принятая схема наиболее точно отражала процессы, проис
ходящие в грунте под воздействием на него сооружения. При 
этом схема при соответствующем обосновании может отличаться 
от указанных в РД 51-01-03-84.

3 .1 7 .6 . Определение деформационных характеристик должно 
производиться в приборе трехосного сжатия или гидрокомпрес- 
оионном приборе.

При соответствующем обосновании допускается определение? 
деформационных свойств в компрессионном приборе согласно 
ГОСТ 23908-79.

3 .1 7 .7 . Для определения прочностных характеристик следу
ет руководствоваться требованиями ГОСТ 26518-85 "Грунты. Ме
тод лабораторного определения прочности и деформируемости 
при трехосном сжатии", а  также разработанными на основе ука
занного стандарта методическими указаниями, учитывающими 
специфические особенности морских грунтов и /и л и  кспользуе- 
ш х  конструкций приборов.

Прх необходимости определения прочностных характеристик 
на орезных приборах следует руководствоваться требованиями 
ГОСТ 12248-78* "Грунты. Метод лабораторного определения со
противления сдвигу".

3 .1 7 .8 . Для предварительной оценки прочностных свойств 
связных грунтов на борту судна допускается проведение ис

пытаний на одноосное сжатие при неограниченном боковом рас
ширении в соответствии с требованиями РОСТ 26447-86 "Породы 
горные. Метод определения механических свойств глинистых по
род при одноосном сжатии".

3 .1 7 .9 . Специальные лабораторные определения, указан
ные в табл .14 (6 ), выполняются обычно для стратиграфо-гене- 
тических комплексов, однако необходимость в некоторых из них 
может возникнуть и в других случаях. Например, целесообразно 
выполнение минералогического анализа для песчаных грунтов, 
если намечается их исследование методом статического зонди
рования и есть подозрение, что пески не могут быть относены 
к кварцево-полевошпатовым. Для глин с высоким числом пластич
ности требуется проверка на содержание монтмориллонита.

3 .17 .Ю . Техническое задание на проведение лабораторных 
исследований грунтов, а  также результаты исследований реко-
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мендуется оформлять в табличном виде (см.приложения 19, 20,
21, 22).

3*18 . Определение природной влажности образца грун
та  следует производить сразу же после его подъема на 
борт судна* Определение других характеристик грунтов 
производится в зависимости от технических возможностей 
на судне или в стационарных грунтовых лабораториях.
При этом требования к транспортировке и хранению образ
цов должны соответствовать ГОСТ 12071-72.

3 .1 8 *1 . ГОСТ 12071-72 заменен на ГОСТ 12071-84.
3 *1 8 .2 . Хотя новейшие инженерно-геологические суда имеют 

хорошо оснащенные грунтовые лаборатории, способные принять на 
себя почти асе виды физико-механических определений грунтов, 
все же еще многие суда таких возможностей лишены. Тем не ме
нее, с целью качественного анализа керна на месте (для оценки 
необходимости повторного бурения и отбора образцов), а  также 
оценки влияния продолжительности хранения образцов, транспор
тировки и условий хранения на борту судна рекомендуется про
вести минимальный объем исследований (кроме визуального ос
мотра и описания цвета, включений, прослоек и т . п * ) ,  приведен
ный в табл .15.

Таблица 15

Виды лабораторных Подгруппа грунта
определении крупно-

обломоч
ные
грунты

песчаные
грунты

пылеватые л
глинистые
грунты

Гранулометрический
состав + + Ск.прим.1
Природная влажность + + +
Плотность грунта - + +
Удельное сопротивление 
пенетрации — - +
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Продолжение табл.15

Вида лабораторных 
определений

Подгруппа грунта
крупно- песчаные пылеватые
обломочные грунты и глинистые
грунты грунты

Сопротивление грунта 
срезу (испытание ла
бораторной крыльчат
кой) +

Примечания: I .  Согласно ГОСТ 25100-82 необходимо опре
делить содержание частиц крупнее 2 мм.

2* Природная влажность крупнообломочных грунтов опреде
ляется для заполнителя.

3 .1 8 .3 . При подготовке монолитов грунта для последующих 
лабораторных определений на берегу рекомендуется проводить 
рентгенографический или другие способы контроля отбираемых 
образцов. Опыт рентгенографического контроля показывает* что 
на рентгенограммах отчетливо выделяются отдельные включения 
различной природа (ракуша, отдельные камушки, остатки орга
нического материала), пустоты и трещины различного происхож
дения, связанные с разрушением грунта в процессе пробоотбора 
или газовыделением в грунте.

3 .1 9 . Состав лабораторных химических анализов 
проб подземных вод для определения степени агрессивного 
воздействия и коррозионной активности воды-среда по от
ношению к бетону и металлам необходимо устанавливать в 
соответствии с требованиями ГОСТ 9 .015-74 и главы СНиП 
П -28-73*.

Для оценки химического состава следует, как прави
ло, проводить полевой (стандартный) анализ. Полный ана
лиз химического состава вода допускается для общей гид
рохимической характеристики водоносного горизонта или 
водоема. Необходимость выполнения полного анализа обос
новывается в программе изысканий.
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Количество проб подземных вод для химического 
анализа должно быть не менее трех из каждого водоносно
го горизонта.

При отборе, хранении и транспортировке проб воды 
следует руководствоваться требованиями ГОСТ 4979-49.

3 .1 9 .1. СНиП П-28-73* отменен, вместо него действует 
СНиП 2 .Q 3 .II-85 ,

3 .1 9 .2 . Полевой (стандартный) анализ подземных вод вклю
чает в себя определение физических свойств, показателя pH

со Ре2+
3+ Са2* Н25 ’ * + - , 

к> , Mg , временной жесткости,
Cl", SO ♦ NO3" ,  HC03 

а  также вычисление Na+ 
суммы минеральных веществ.

3 .1 3 .3 . В соответствии со СНиП 2 .0 3 .II-8 5  "Защита строи
тельных конструкций от коррозии” агрессивность воды-среды по 
отношению к бетону (бикярбонатная, магнезиальная, сульфатная, 
углекислая, общекислотная, карбонатная) определяют по содер
жанию едких щелочей и по водородному показателю в зависимости 
от содержания соответствующего иона.

Полевые методы испытаний грунтов

3 .2 0 . Состав и объемы работ с применением полевых 
я геофизических методов при инженерно-геологической 
съемке устанавливаются, исхода из конкретных задач ис
следований, в зависимости от предполагаемых типов мор
ских нефтегазопромысловых сооружений и сложности инже
нерно-геологических условий, а  также от технических 
возможностей применяемых средств.

Количество зондировочных и пенетрациснно-каротеж- 
ных точек следует принимать в пределах 5-15 % от коли
чества станций пробоотбора морскими пробоотборниками 
в- зависимости от категории сложности инженерно-геологи
ческих условий.

3 .2 0 .1 .  Геофизические сейсмоакустические методы являют
ся неотъемлемой частью комплекса работ при выполнении инже
нерно -гео логических съемок практически всего масштабного ш*-
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да, однако, если при средне- и мелкомасштабных работах в 
первую очередь используются профильные сейсмоакустические ис
следования, то при детальных изысканиях приоритет име^* сква
жинные и зондироночные исследования.

Полевые определения в условиях естественного залегания 
позволяют получить чрезвычайно ценную информацию о механичес
ких свойствах грунтов в массиве, поскольку известно, что при 
грунтовом пробоотборе в той или иной степени происходит нару
шение естественной структуры, особенно для слабых грунтов, 
а  также грунтов, содержащих повышенное содержание газов  в 
свободном или растворенном в воде состоянии. Практически 
только полевые методы дают возможность получить физико-меха
нические характеристики песков.

Следует учитывать, что при инженерных изысканиях для 
сооружений I класса необходимы сопоставительные определения 
прочностных характеристик грунта лабораторными и полевыми ме
тодами.

В таблЛ б приведена сводка задач, решаемых полевым 
методами при выполнении инженерных изысканий на континенталь
ном шельфе.

Наибольшее применение в инженерных изысканиях на конти
нентальном шельфе Советского Союза находят следующие полевые 
методы:

статическое зондирование;
прессисметрия;
вращательный срез.
Кроме вышеперечисленных полевых методов в морских инже

нерных изысканиях могут найти применение и другие метода, ис
пользуемые в других странах, например, динамическое зондиро
вание и стандартные пенетрационные испытания (СИТ).

3 .2 0 .2 . Применение статического зондирования позволяют 
выполнить:

выделение инженерно-геологических элементов (слоев и 
линз до 10-20 см. границ распространения грунтов различного 
состава и состояния);

определение удельного сопротивления грунта под конусом 
и на муфте трения зонда;



определение плотности сложения песчаных грунтов; 
приближенную количественную оценку физико-механических 

характеристик грунтов (показателя текучести, сопротивления 
недренированному сдвигу, угла внутреннего трения, удельного 
сцепления, модуля деформации)*

Глубинность исследований обосновывается в проекте (прог
рамме) изысканий* При этом учитывается следующее:

статическим зондированием должны быть исследованы все 
слои песчаных грунтов, несущие слои грунта ниже прогнозируе
мой отметки подошвы сооружения* а  также участки переслаива
ния грунтов.

Вопросы количества определений и размещение точек стати
ческого зондирования приведены в п .3 .2 5 .

3 .2 0 .3 . Метод прессиометрии в первую очередь использует
ся для определения модуля деформации грунтов, однако теорети
ческие исследования и практический опыт свидетельствуют о це
лесообразности использования метода для приближенной опенки 
прочностных характеристик:

предельного давления; 
сопротивления не дренированному сдвигу; 
угла внутреннего трения; 
удельного сцепления»
Вопросы размещения точек пресскометрических определений 

и назначение их количества см .п .3 .25 *
3 .2 0 .4 . Метод вращательного среза применяется для испы

тания глинистых грунтов от мягкопластичной до текучей консис
тенции и позволяет определять величину недренированного со
противления сдвигу.

3 .2 0 .5 . В практике строительства ШГС и установки СПБ/ 
может возникнуть неожиданная ситуация, при которой создает
ся угроза безопасности для сооружения. Примерами такой ситуа
ции могут быть:

интенсивный размыв донных (чаще песчаных) грунтов у 
опорных колонн, а  также движение песчаных волн и мегарябь; 

выходы га за  или напорных вод в районе установки СПБ/; 
разжижение рыхлых песчаных или тиксотропных связных 

грунтов в результате динамических воздействий сооружения на 
грунт;
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просадка опорных кодонн в результате "протыкание" несу
щего слоя и попадания башмака в нижележащий слабый слой грун
т а .

Возможность любой из перечисленных ситуаций должна быть 
выявлена на стадии инженерных изыоканий. Для этого могут по
требоваться специальные методы исследований. Например, если 
есть подозрение, что в основании залегают тиксотропные грунты 
лабораторные испытания следует проводить с учетом этого об
стоятельства (определение динамических характеристик грунта 
и д р .) .  Вопросы необходимости специальных исследований должны 
быть рассмотрены в проекте (программе) инженерных изысканий.

Определение минимального количества 
проб для лабораторных исследований

3 .2 1 . Минимальное количество проб грунтов для лабо
раторных исследований должно составлять для каждого так
сона (см. п .3 .1 3  настоящих норм):

не менее10 при определении состава и состояния; 
не менее 6 при определении прочностных и не менее 

3 при определении деформационных свойотв.
При выделении инженерно-геологических элементов 

количество лабораторных определений должно соответство
вать требованиям ГОСТ 20522-75.

3 .2 1 Л . Регламентации пункта 3,21 в ооновном относятся 
к выделенным инженерно-геологическим элементам и в меньшей 
степени к инженерно-геологическим съемкам площадок и площа
дей, когда выделяются не инженерно-геологические элементы 
(ИГЭ), а  инженерно-геологические слои и комплексы. (Как уже 
отмечалось, инженерно-геологические элементы выделяются 
только в воне взаимодействия сооружения с грунтом, т .е .  при 
выделении ИГО должны быть и звестш  конструкция сооружения к 
относительно точно его предполагаемое местопояожею1е).

3 .2 1 .2 . При выполнении инженерно-геологических съемок 
определяются обобщенные значения показателей, характеризую
щих, как правило, состав, состояние и свойства грунтов, я в-
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Таблица 16

Метод исследования Задачи полевых исследований грунтов | Кзз?чеемые грунта
Расчле
нение
геоло-
гиче-
окого
разре
за

Определение Оцен
ка
прост
ранст
вен».
измен
чиво
сти

Оцен
ка
воа-
1ЮЖ«ь
нести
ПОГ- :
руте
ния
овай
в
грунт

Круп-
НО“
обло
моч
ные

Пес
ча
ные

Пыле
ва
тые
и
гли
ни
стые

физи
ческих
харак
терис
тик

1__

дефор
маци
онных
харак
терис
тик

проч
ност
ных
харак
терис
тик

пока
за т е 
лей
для
рас
чета
свай

Стандарт
норма

»

Статическое зон
дирование 4 +) + j +) 4* + + 4 +

ГОСТ 20069-81 
СНиП 1.02.07-87  
Рекомендации

Динамическое
зондирование +) +) +) - 4* -  - + 4- ГОСТ I99I2-8I
Испытания прее- 
сиометрамк - - + * ) - 4* - 4* + ГОСТ 20276-85 

СЗП 5 1 .0 1 .13.08-87
Вращательный
срез - - - 4 - 4* -  - - 4- ГОСТ 21719-60

Ояозначекиа: *+ * -  иссдодованид выполняются; ”+ ) *  -  исследования дывт приблкженнуо оценку характе
ристик донных грунтов; исследования не выполняются.

к) Е.И.Окунцов, С .II. З д о р о в . Рекомендации по методике интерпретации результатов статического 
зондирования на континентальном шельфе*. -  Рига: БНИИморгво, 1 9 6 8 .-  74  с .



лящиеся классификационными (см.также пп.ЗЛ З и 3 . i 4 ) e
Ирм крупномасштабных съемках относительно небольших 

площадей (до 1 ,0  км^) района размещения сооружения, выделение 
геологических тел и вычисление обобщенных характеристик можно 
производить согласно требованиям ГОСТ 20522-75.

При среднемасштабных съемках для определения необходимо
го числа испытаний рекомендуется использовать простейшие мо
дификации метода доверительных пределов, последовательного 
анализа или другие упрощенные методы (см* *1йетодическое руко
водство по инженерно-геологической съемке масштаба 1:200 000Г 
М., Недра, 1978).

ИНКЁНЕЙЮ-ШЛОГИЧЕОСАЯ РАЗВЕЛА 

Состав работ и глубинность исследований

3 .2 2 . Инженерно-геологическая разведав выполняется 
в целях комплексного изучения и оценки инженерно-геоло
гических условий з  зоне взаимодействия сооружений с гео
логической средой, т .е ,  для инженерно-геологического 
обоснования рабочего проекта иди рабочей документации.
При двухстадийном проектировании для обоснования проекта 
выполняется инженерно-геологическая съемка. При необходи
мости допускается совмещать инженерно-геологическую 
съемку и инженерно-геологическую разведку.

3 .2 2 ,1 . Главная задача инженерно-геологической разведки 
заключается в комплексном изучении и оценке инженерно-геоло
гических условий зоны взаимодействия сооружения с геологи
ческой средой. Специфика морских нефтегазопромысловых соору
жений и условия их постановки на заданную точку позволяют, а  
подчас и требуют включать в состав инженерно-геологической 
разведки также и изыскания на площади,

Последнюю фразу п .3 .2 2 , в которой говорится о возмож
ности совмещения инженерно-геологической съемки и разведай, 
следует понимать так, что под инженерно-геологической съем-
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кой имеется в виду среднемасштабная съемка структуры или ее 
части» а  не площадки размещения сооружения»

3.22.2с Результаты инженерно-геологической разведки в 
зависимости от типа сооружения должны обеспечивать получение 
необходимых данных для решения ряда проектных задач» например: 

расчеты несущей способности грунта для опорных плит при 
бурении поисково-разведочных скважин на нефть и га з  с полу по
гружных буровых установок и буровых судов;

расчеты устойчивости самоподъемных буровых установок» 
включая определение глубины вдавливания опорных колонн в 
грунт;

расчеты и проектирование оснований погружных плавучих 
буровых установок (моноподов и д р .) и стационарных гравита
ционных нефгегазопромьгсловых платформ;

расчеты и проектирование искусстведаых (каменных» грун
товых» ледовых) сооружений (островов» дамб);

расчет и проектирование свайных оснований стационарных 
нефтегазопромысловых морских эстакад и платформ;

проектирование инженерных коммуникаций (нефте-,газо~ и 
других трубопроводов» кабелей к т .п . ) ;

расчеты держащей силы обычных и специальных якорей и 
определение необходимой длины якорных цепей или тросов.

1
3 .23 . При определении состава работ инженерно-гео
логической разведки и границ ее проведения в плане а  по 
! глубине следует руководствоваться требованиями 

I С11иП П-9-78» СНиП Д-Г7-7? и СН 225-79.

3 .23 .1» Состав работ при инженерно-геологической р аз
ведке не отличается от составе работ при инженерно-геологи
ческой съемке (см. п ,3 .7 ) .  Изменяется назначение каждого 
вида работ и требования к детальности к точности работ.
Взамен отмененных СНиП П-9-78 и СН 225-79 следует руководст
воваться СНиП 1.02 .07-8?» взамен СНиП П-17-77 следует руко
водствоваться СНиП 2 .02 .03-85 .

3 .2 3 .2 . Инженерно-геологическое бурение является основ
ным методом инженерно-геологической разведки.
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При инженерно-геологической разведке масштабов 1 :10  ООО, 
1:5000, 1 :2000 , как правило, тип и конструкция сооружения уже 
известны, поэтому максимальная глубина инженерно-геологичес
кого бурения назначается более точно, исходя из типа 
сооружения, ожидаемых нагрузок, а  также инженерно-геологичес
ких условий*

Глубина бурения инженерно-геологических скважин;
1 )  , Дня свайных сооружений -  ожидаемая глубина свай плюс

Ю м;
Для стационарных гравитационных платформ: в плотных пе

сках, полутвердых и твердых связных грунтах примерно 1 ,5  Д 
(Л -  наибольший размер платформы в плане), но не менее 
50-70 м;

в грунтах с низкой степень» консолидации (рыхлые пески, 
пластичные связные грунты, кроме полутвердых), а  также при 
переслаивании песчаных и глинистых 1руктов -  примерно 2 Д, 
но не менее -  I 20-150 м;

2 )  . Для СЙШ.
инженерно-геологическое бурение следует выполнять на 

глубину активного взаимодействия опорных колонн (после их 
вдавливания) с грунтом* При этом необходимо также руководст
воваться соображениями, вытекающими из конкретных инженерно
геологических условий ( см .п *3 .8 .5 ) *

В качестве нижней границы глубины активного взаимсдей
ствия спорных колонн с грунтом можно принять нижнюю границу 
сжимаемой толщи основания. Соответственно, глубина бурения 
инженерно-геологической скважины:

н
н .

смь f + н .' ПО о ( 21)

где f 'смь -  необходимая глубина инженерно-геологической 
скважины; t np -  предельно допустимая глубина вдавливания 
спорной колонны в грунт; Н с -  толщина линейно деформи
руемого слоя.

&1жняя граница сжимаемой толщи основания определяется 
в соответствии с требованиями СНиП 2 .0 2 .0 1 -6 3 .

3 ) .  Для Ш Э :
1 скважина глубиной 40-50 м в месте размещения опорной 

ппитк (см.также л .3 .1 1 ) ;



яо 1-3 вспомогательных скважин глубиной до 15 м в м е с т а х  
укладки якорей и + 200 м по направлению разноса якорей.

4 } . .Для прокладки трубопроводов:
глубина скважины определяется диаметром трубопроводов и 

т е х н о  легкой их укладки (на поверхности дна моря или в траншее), 
но нэ должна быть менее 3 м; при наличии илистых отложений 
глубина скважины увеличивается на тсяцину слоя ила.

3 *2 3 .3 . Отбор образцов донных грунтов морскими пробоот
борниками на стадии инженерно-геологической разведки позволя
ет в дополнение к инженерно-геологическому бурению и профиль
ным сейсмоакустическим исследованиям реветь следусщие задачи: 

отобрать керн верхних первых метров доидах грунтов, 
что при инженерно-геологическом бурении, как правело, не уда
ется ;

уточнить, при необходимости, границы залегания самых 
верхних слоев донных грунтов в плане и р азрезе ;

оценить пространственную изменчивость характеристик са
мых верхних слоев донных грунтов на глубину 3-4 м, а  в слу
чае мощных гидре вибрациадмых устройств до 8-10 м;

подучить материал для литодмштчесхих исследований рай
она размещения сооружения и прогнозирования возможности р аз- 
ш в а  после установки сооружения;

уменьамть объем дорогого инженерно-геологичесюгс буре
ния при изысканиях для якорных систем в случаях, когда тре
буемая глубинность исследований не превышает 5 и.

Глубинность метода ограничивается возможностями морских 
пробоотборников, (ругано это верхние 3-4  м, а  в случае мощных 
гидровжбрецжошшх устройств -  6 -8  к .

3 .2 3 *4 * Если при инженерно-геологических съемках поле
вые определения $жзико-механичгскях характеристик могут про
водиться, но не являются обязательными, то при m*e:<ept*>- 
геояегжческой разведке поладое испытания должны прсводкться, 
как правило, для всех видов сооружений. Глубинность иссле
дований статического зондирования:

а )  ддя свайных сооружений на глубину стай плюс 10 м;
б) для СПЭТ .сна должна равняться глубине с х в а т к а  кяи 

ггргнь^ равной ГЪСа {примерно 20-33 м );



iUc ^  °п р  1 ^  (22}
где к ся  -  глубинность статического зондирования; I пр - 
предельно допустимая глубина вдавливания опорной колонны в 
грунт (для большинства СПЕУ о развитой опорной частью 
£ »  7 е5 м); £> -  расчетная вшрина башмака опорной колонны
(при развитой опорной части обычно 12-15 м);

в) для гравитационных платформ и погружных ПЕУ (монопо- 
дов) на глубину мелких скважин (20-50 м в зависимости от 
типа грунтов).

Глубинность пресснометрнческих исследований:
а) для свайных сооружений на глубину воздействия гори

зонтальных усилийр т ве . примерно 20-25 м;
б) для СПБУс гравитационных платформ и погружных плат

форм аналогично изложенному для статического зондирования* 
Краткая характеристика наиболее распространению при морс
ких инженерно-геологических изысканиях полевых методов при
ведена в П'3,20« Вопросы размещения точек полевых определе
ний и их необходимого количества освещены в п .3 025»

3*23,5» При выборе геофизических методов следует руко
водствоваться рекомендациями приложения 4(4)» В указанной 
таблице высокоточное эхолотированнеf специальные модифика
ции магштометрзш и электрометрииг подводное телевидение 
решают главным образом задачи инженерно-геодезическо го 
обеспечения и в настоящем разделе не рассматриваютсяо

Глубинность сейсмоакустическогс профилирования в общем 
случае должна быть взаимоувязана с глубиной инженерно-гео
логических скважин (смо п .ЗЛ С Ь

Глубинность скважинного ража-каротажа принимается рав
ной глубине охзажиныс

3*24о В зоне прибрежного мелководья (от уреза 
вода до глубины проявления активных литодинамических 
процессов) в месте береговых примыканий инженерных 
коммуникаций ширина полосы инженерно-геологической раз
ведки и глубина инженерно-геологических выработок наз
начаются с учетом прогнозных данных литодинамических
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исследований. Ширина полосы (считая вдоль берега) не 
долина быть менее ширины коридора коммуникаций плюс 
200 м в обе отороны от границ коридора.

Размещение инженерно-геологических выработок 
и точек полевых испытаний грунтов

I 3 .25 . Размещение инженерно-геологических скважк.
точек зондирования и пенетрационного каротажа должно 
производиться по основным осям или по контуру проекти
руемых сооружений (на расстоянии не более 5 м от кон
туров), при этом одну из скважин следует предусматри
вать в центре проектируемого сооружения.

При определении количества скважин, точек зонди
рования и пенетрационного каротажа оледует руководст
воваться требованиями СН 225-79. При атом в пределах 
каждого сооружения должно быть, как правило, инженер
но-геологических скважин не менее 3 , а  точек зондиро
вания и пенетрационного каротажа не менее б.

3 .2 5 .1 . Размещение и количество инженерно-геологических 
скважин, точек донных определений полевым! методами и про- 
боотбора зависят от типа сооружения и его размеров.

3 .2 5 .2 . Размеры площадок изысканий для ВС и ПГБУ опре- 
ляютоя, главным образом, системой удержания на точка (якор
ной или динамической).

При динамической системе стабилизации наибольшее 
значение имеет знание донного рельефа, инженерно-геологичес
кие же изыскания могут быть ограничены площадкой 1x1 ям. 
Требования к инженерно-геологическим изменениям соответству
ют требованиям к инженерно-геологической съемке масштабов 
1:10 000 (1:5000 при особо сложных инженерно-гэологических 
условиях), изложенным в п .3 .8 , при этом может потребоваться, 
чтобы по крайней мере одна инженерно-геологическая скважина 
глубиной 40-50 и располагалась в месте размещения опорной 
плиты поисково-разведочной скважины (с м .п .З .П .1 ) .
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При якорной оиотоме стабилизации площадка инженерно-гео
логических иаыоканкй определяется характеристикой якорной 
системы (разносом якорных цепей или тросов) и глубиной моря. 
Учитывал, что .шиша якорной цепи может соотаалять 3-7 глубин 
моря (для тросов 6-14 глубин), рекомендуемые размеры площадки 
составят, км: при глубинах,к

2x3 до т00 - для якорных nsnci»;
3x3 цо 100 - для якорных тропов;
3x3 ’ОС-^ОС - для якорных иеной;
5x6 T0G-2C0 - для якорных трспов.

Требования к инженерно-геологическим изыскания» по сос
таву работ, объемом и точности соответствует требованхкм к 
инженерно-геологической съемке масотабов 1:10 000 и 1:5000.

Яры необходимости получение прочностных характеристик 
для расчета держащей силы заглубленных тюрей РВУ вместо бу
рения скважин в точках постановки якорей может быть выполне
но статическое еондерованме с пэмощыо донкой установки на 
глубину 10-15 м.

3.25.3. При инженерно-геологических взысканиях для СШУ 
вы п о л н я етс я :

круакшвечтэбная инеенерно-геояогичесчас съемка района 
размещения СПЕУ (площадка 3x3 км);

изыскания в зоне взаимодействия опорных колонн СШ2Г с 
грунтом.

Инженерно -геекдгяческус сьемку ашюякяот:
в маситьбе 1:10 000 для простых инженерно-геологических 

услоздП;
в масштабе 1:5000 для сложных яижсньрно-гс-олосичесхих 

условий.
Изыскания в зоне взаимодействия СЯ(У с грунтом зднолна- 

ются на площади в контуре опорных колош; нринэдвме размеры 
площади с учетом величины ередыекв&прдтичезкой погрешосл! 
определения местополокенжя установки составят:

0,15 х 0,15 км для работ 14 1:5000;
0,20 х 0,20 км для работ б i .,г0 000.
Рекомендации со глубинности исследований изложены и 

п. 3.23.
Количестве инженерно-геологических схватив ебосчовняа-



етсв в проекте (программ) изысканий э зависимости от слож
ности инженерно-геологических условий и колеблется от 2 до Ь. 
При числе скважин более 2-х третья и од ••■ дующая могут быть ь*.-!-; 
в>ей глубины по сравнении с передан. Волк число окведан 5 , то 
их обычно располагают "конвертом" на расстоянии примерно 
50 м друг от друга. При мекьпем количестве их располагай»:

вдоль продольной оси ОШ (рекомендация Главморнефтега- 
с-а) или

а направлении наибольшей изменчивости свойств грунтов 
основания.

При изысканиях для СШ5У крайне желательны сопоставитель
ные определения прочностных характеристик лабораторными и 
полевыми методами (см. п .3 .2 0 ). Предпочтительнее испытания 
статическим зондированием, поскольку они позволяют исследо
вать весь разрез и уточнить мощность слоев грунта.

При выборе количества и местоположения точек полевых оп 
ределений рекомендуется руководствоваться следующими соображе 
нилми:

е с т  статическое зондирование выполняется донными уста
новками, то точки зондирования размещаются не далее 10-15 м 
от скважин; количество зондирований определяется сложностью 
и изменчивостью инженерно-гослогического разреза;

е с т  статическое зондирование проводится поинтзрв&льно 
в скважинах (при однородных сдоях большой мощности), то до
полнительных скважин сверх количества, определенного в зави
симости от сложности инженерно-геологических условий, может 
и не потребоваться;

Глубинность статического зондирования принимается по 
п. 3 .2 3 .4 .

Нрессяометрическке испытания, как правило, проводятся 
обычно в скважинах в предполагаемом несущем слое грунта, а  
также в слое, лежащем под ним; рекомендуемое количество 
опытов при определении расчетных прочностях характеристик 
должно быть не менее 6  в каждом слое.

3 .2 5 .4 . При инженерно-геологических изысканиях для гра- 
«твцчоюйпс платформ и погружных плавучих буровых установок 
Смояоподов) выполняются;
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крупномасштабная инженерно-геологическая съемка площад
ки размером не менее 1x1 км для простых инженерно-геологичес
ких условий и не менее 3x3 хм при особо сложных условиях;

изыскания в зоне взаимодействия сооружения о грунтом 
(0,20x0,20 хм для работ в масштабе 1:5000 и 0,30x0,30 для 
работ в масштабе 1:10 000).

Рекомендации по глубинности изысканий изложены в 
п .3 .23 ; глубинность может быть уменьшена при простых инженер- 
н.-гео логических условиях и малых глубинах моря до 20-30 м. 

Лрм этом по крайней мере 1-2 инженерно-геологические скважи
ны должны быть пройдены на полную глубину, рекомендуемую 
таблЛО.

Рекомендуемое минимальное количество инженерно-геологи
ческих скважин:

1- 2 скважины глубиной 1 ,5-2 максимального размера плат
формы в плаке, а также

2- 5 скважин глубиной 0 ,9 -1 ,3  максимального размера плат
формы.

Рекомендуемый минимальный объем полевых испытаний стати
ческим зондированием:

одно зондирование по разрезу на полную глубину скважины 
максимальной глубины плюс 5-7 испытаний на глубину более 
мелких скважин.

Рекомендуем^ минимальный объем полевых испытаний о по
мощью ареесиометра или крыльчатки:

не менее 6 определений в каждое из и с п ы т у е м ы х  инженерно- 
геологических элементов.

3 .2 5 .5 . Оря инженерно-геологических испытаниях для свай
ных стецкоиарних платформ крупномасштабная съемка и детальные 
изыскания з  зоне взаимодействия платформ с грунтом выполня
ются аналоги («о  изложенному для гравитал «гонгах платформ.

Некоторые отличия:
глубина 2 глубоких скважин определяется ожидаемой глу

биной свай плес 10-15 м, при этом, как правило, на всю глуби
ну прозодится статическое зондирование;

глубина 2-5 мелких скважин составляет 0 ,7 -0 ,8  от ожидае
мой длины свай.
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3 .2 5 .6 . При инженерно-ген логических изысканиях для тру
бопроводов по выбранной трассе следует различать:

относительно глубоководные участки (гдубтад более поло
вины длины максимальной волны); 

мелководные участки.
На глубоководном участке можно ограничиться следующим 

составом и объемами работ:
1*3  параллельных сейшоакустических профиля на расстоя

нии 0 *15-0 ,20  км друг от друга с разрешающей способностью 
около 1 м и  глубинностью до 20 щ

отбор проб грунта по каждому профилю не реже чем через 
0 ,5 -1 *0  км на глубину 1-2 м ниже проектируемой глубины уклад
ки трубопровода для плотных песков ы глинистых грунтов с по
казателем текучести 0 ,75  и менее и 2-3 м для пылеватых и гли
нистых грунтов с показателем текучести более 0 ,7 5 с

Отбор проб возможен любыми типами морских пробоотборни
ков»

Для песков необходимы испытания статическю* зондирова
нием или радиоизотопными методами.

На мелководных участках состав и объемы работ определя
ются данш ш  яктодкнадшческкх исследований. Как правило, 
глубинность последований намного вш е  на мелко во двдх участках 
и может достигать Ю м и более. Кроме того* на мелководье 
трубопровода подлежат укладке в траншеи, поэтому в состав 
исследований включают кроме физических и механические характе
ристики грунтов. Механические характеристики, главным образом 
поверхностного слоя, необходимы для проверки несущей способ
ности поверхностных донных грунтов на способность выдерживать 
передвижение трассокопателя*

3 .26 . Для обеспечения достоверности получаемых 
материалов статическое и динамическое зондирование, пе- 
нетрационно-каротйжные работы и геофизические исследо
вания должны проводиться в комплексе с буровыми работа
ми и лабораторными исследованиями физико-механических 
свойств грунтов.

3 .2 6 .1 . Лабораторные исследования при выполнении инже
нерно-геологических изысканий при инженерно-геологической
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разведав (стадия проектирования: проект и рабочий проект) 
осуществляется о цэльс определения нормативных и расчетных 
значений физике-механических характеристик грунтов, выделе
ния инженерно-геологических элементов и выявления основных 
закономерностей пространственной изменчивости показателей 
свойств грунтов в комплексе с другими видами работ. Определе
ния показателей механических характеристик долит проводить
ся на образцах ненарушенного сложения и по схемам, соответст- 
вущим условиям работы грунта при установке ПЕУ и строитель
ства ЫНГС.

3 .% .? . Лабораторные исследования проверятся в комплек
се с полемик и геофизическими исследованиями, при этом 
схема размещения течек опробования должна обеспечивать воз
можность установления корреляционных зависимостей между ре
зультатами испытаний грунтов различными методами.

3 .2 6 .3 . Рекомендации по отбору проб грунта приведет в 
приложении 24.

3 .27 . Выбор методов выполнения геофизических ис
следований следует производить в соответствии с пригоже- 
яием 4.

3 .28 . Количество образцов грунтов следует устанав
ливать в програте изысканий для каждого предполагаемого 
инженерно-геологического элемента в зависимости от сте
пени неоднородности характеристик грунтов о учетом тре
бований ГССТ 20522-75, а  также видов лабораторных опре- 
делений (см. п .3 .17  настоящих норм).

Нормативные и расчетные характеристики следует ус
танавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-75.

3.28-1. С выходом нового ОКиП 2.02.02-85 "Основания 
гидротехнических сооружений" нормативные и расчетные харак
теристики прочности грунтов z С допускается определять 
согласно требованиям указанного нормативного документа, по
скольку асе морские нефтегазопромысловые сооружения является 
гидреIэпическими„ При этом рекомендуется для грунтов несу
щего слоя паопростраккть требования ГОСТ 20522-75, а  требо
вания СНчП 2.02.02-85 распространять гласным образом на 
маломощные слои или на слои граничной части зоны взаиыедей-
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ствия сооружения с грунтом,
В приложении 25 дан пример расчета нормативных и расчет

ных значений характеристик прочности Ф  и С по результата?* 
испытаний методом трехосного сжатия согласно СНиП 2 .02 ,02-85

Обработка материалов изысканий; структура 
инженерно-геологической части отчета

3 .29 , При окончательной обработке инженерно-геологи 
ческих изысканий * осуществляемой после завершения полевых 
работ* в зависимости от состава выполненных работ должно 
лрсиэводиться:

построение схем расположения геофизических профилей» 
точек пробоотбсра* полевых исследований и скважин;

корреляция отражающих границ, увязка их по площади 
и интерпретация признаков аномальных явлений на временных 
разрезах ;

построение карт изохрон» изоглубин» изопахит и д о .;
построение сейсмогеологических разрезов по характер

ным профилям;
обработка и анализ результатов лабораториях и поле

вых исследований образцов грунта;
корректировка полевых описаний грунтов по данным 

лабораторных исследований;
составление и выпуск технического отчета (заключения) 

с графическими приложениями ( инженерно-геологические кар
ты или планы» разрезы» колонки скважин и д р .К

3 ,2 9 .1 . После проведения камеральной обработки результа
тов лабораторных исследований в техническом отчете долга* 
быть приведены:

обоснование выбранных методов определений характеристик 
грунтов;

обоснование методик и режимов проведенных специальных 
испытаний грунтов;
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характер и оценка пространственной изменчивости состава» 
состояния и свойств грунтов;

оценка степени корреляции (или сходимости) между резуль
татам! лабораторных» полевых и геофизических методов, опреде
лений характеристик грунтов; при необходимости следует приво
дить уравнения регрессии и оценку возможности их использова
ния;

нормативные и расчетные значения показателей физике—ме
ханических свойств грунтов для каждого выделенного инженерно
геологического элемента при заданной доверительной вероятнос
ти;

сводные таблицы результатов лабораторных определений 
показателей свойств грунтов.

• 3 .30 . Структура и состав инженерно-геологической
части технического отчета приведены в приложения 3 (1 ).

В отдельных случаях по согласованию с заказчиком 
на изуч&евдх акваториях допускается вместо технических 
отчетов составлять инженерно-геологические заключения 
по схеме: введение, геологическое строение (при необхо
димости) , инженерно-геологические условия с характери
стикой физико-механических свойств грунтов, выводы и 
рекомендации. К заключению следует прилагать инженерно-  
геологические карты, разрезы, таблицы нормативных и 
расчетных характеристик грунтов, результаты лабораторных 
определений и другие материалы.

3 .3 0 .1 . Структуру отчета (количество и наименование 
разделов и подразделов) допускается изменять в зависимости 
от задач изысканий и инженерно-геологических условий изучае
мого района.

3 .3 0 .2 . Если широко применяются нестандартизированиые 
и ненормированные методы, включая работы с импортными уст
ройствами и аппаратурой, то выделяется подраздел "Методы 
ребот".

3 .31. К первичным материалам, не подлежащим 
включению в технический отчет, в соответствии с 
п .1 .18  настоящих норм относятся:
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Приложение I

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ 
Глашый инженер

(натенованне организации) 

(подлись,инициалы и фамилия) 

(дата)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАЖЕ »
на производство морских инженерных изысканий для

(проектирования и отр-ва МНГС, установки ПЕУ на 
точку бурения)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ____________________________________

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (см, чертеж» Г
Административная

принадлежность, границы района изысканий, сооружений, пло

щадок размещения ПБУ, начальные и конечные пункты трасс 

и их координат)
3. ЗАКАЗЧИК_______________________________________________

(полное наименование, ведомственная принадлеж

ность, адрес, фамилия, инициалы и телефоны руководителя
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организации, главного инженера проекта (для МНГС} и руково

дителя подразделения (для ПВУ)

4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫМЧИ ЗАДАНИЯ_____ ___________ _______
(наименование и номер докумен

та, на основании которого выдано задание, обеспеченность и

исто «тик финансирования, наименование Стройбанка и его ад

рес)

5. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ (для МНГС) и ТЕХНИЧЕСКИЕ (для ПБУ) 
ЗАДАЧИ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫ МАТЕРИАЛЫ ИЗЫСКАНИИ

6 . СТАДИЯ (этап) ПРОЕКТИРОВАНИЯ (для МНГС)

7 , НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХЮТВСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАМЕЧЕШЫХ СООРУЖЕ- 
№Й, ТРАСС ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ( включая варианты),
ИЛИ ПБУ (см. приложения: форма I или форма 2)

8. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ МАТЕРИАЛОВ РАНЕЕ ВШОЛНЕННЫХ ИЗЫСКАНИИ

(организация, наименование отчета, авторы, год выполнения*

9. НЕОБХОД1МЫЕ ДАННЫЕ НО СЪЕМОЧНЫМ РАБОТАМ
(система координат, масштаб, сечение рельефа)



10. ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОПРЕ
ДЕЛЯЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ____  ___  _  _____  ____

II . СРОНИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

12. ОСНОВНЫЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 1C ПРОИЗВОДСТВУ 
ИЗЫСКАНИЙ ИЛИ ОТЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ......... ....................

ПРИЛОЖЕНИЯ: I. Форма I
2. Форма 2
3 .  ______

4 .  _____

5 .  ______

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
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Фср&а 2
Техническая1 характеристика ПБУ

Характеристика Тип ПБУ

S5

<33ода ор сх

Предполагаемая глубина уста
новки башмака кондуктора или 
другой колонны, на которой м
устанавливается Противоаыбро» 
совое оборудование

Система стабилизации 
При якорной системе:

количество якорей шт
разнос якорей м

 ̂ габарит м
плита возможный диапа

зон нагрузок ВДа

предельная относит* 
тельная разность град 
осадок

гжщмахс количество колонн «т
спорной ---------------------- ------------
колоны диаметр башмака ы

нагрузки (давление) Ша

предельное загяуб- 
ленив в грунт и

Ру ко постель по дразделения

подпись
( дата)



Приложение 2

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ (ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МНГС И ПОСТАНОВКИ ЛБУ)

I. Инженерно-методическая часть

I . I .  Общие сведения

1 .1 .Ь  Цели и задачи работ

Наименование и местоположение объектов; район моря, ад
министративная принадлежность района, наименование структуры.

Наименование и изложение документа, на основании которо
го выполняются инженерные изыскания. Полное наименование ор
ганизации, от которой получено техническое задание на инже
нерные изыскания.

Стадия проектирования.

1 Л .2 . Краткая характеристика сооружений

Характеристика может быть ограничена сведениями, содер
жащимися в техническом задании на инженерные изыскания (см. 
приложение I к настоящему Пособию).

1 Л .З . Краткая географо-экономическая характеристика 
района строительства

Климат (тип климата, среднемесячные температуры воздуха, 
главны.- факторы, определяющие климат, направление господст
вующих ветров).

Число благоприятных по гидрометеорологическим факторам 
дней (в  месяц) для каждого вида планируемых работ инженерных 
изгсканий с учетом предполагаемых к использованию типов ис
следовательских и буровых судов. Указывается обосновывающий 
документ.

Характеристика рельефа дна структуры или района иссле
дований (тип рельефа* наличие характерных форм, углы накло
на) .
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Самые общие сведения об инженерно-геологических условиях 
(тип грунта, залегающего с поверхности дна* мощность осадочно
го чехла, наличие геологических процессов). Более подробная 
характеристика приводится в разд.1.3.

Характеристика колебаний уровня моря (общая характеристи
ка приливов* нагонов и т . п . ) ,  наличие и характер течений (об
щая схема* максимальные величины).

Характеристика ледовых условий (даты устойчивого льдооб
разования и полного очищения от льда, возможность появления 
плавающих льдов в  летний период времени).

Другие неблагоприятные природные процессы и явления* 
влияющие на организацию и проведение изысканий* а  также на 
определение состава и объема работ (газонасыщенные или веодо- 
мерзлые грунты, наличие в районе изысканий особых районов или 
зон и т .п .) „

Судоходство, рыбохозяйственное значение участка проведе
ния работ.

Сведения о ближайших населенных пунктах* путях сообщения 
и средствах связи , условия снабжения топливом* ближайшие 
пункты слива льяльнмх вод.

Наличие и расположение мест временных якорных стоянок и 
укрытий для экспедиционных судов* а  также мест для береговых 
баз изыскательских партий.

1 Л .4 .  Обзор* анализ и оценка ранее проведенных изыска
ний в заданном районе размещения сооружений* включая район 
трасс трубопроводов. При этом обязательному рассмотрению 
подлежат:

топографические карты и планы шельфа, выполненные ГУГК;
морские навигационные карты;
топографические карты и планы побережья;
технические отчеты и заключения по инженерно-геологичес

ким* инженерно-гэофизическим* инженерно-гидрометеорологичес
ким изысканиям;

инженерно-геологические карты;
карты гидрогеологических съемок.
В проекте приводятся:
полное наименование технических отчетов, а также кайме-
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кование организаций, проводящих изыскания или исследования, 
и место хранения отчетов (в  фондах или архиве какой организа
ции);

краткий аналитический обзор ранее выполненных работ;
возможность использования материалов с учетом давности 

выполнения работ дня решения всех или частя задач технического 
задания без дополнительного производства и зы скать.

1 .2 . Инженерно-гидрографические и инженерно- 
геодезические изыскания

1 .2 .I . Обоснование вибрантх способов плановой привязки 
съемочных и других работ, исходя из заданных масштабов и место
положения района работ.

Краткая характеристика разворачиваемой радиогеодезической 
или другой системы для определения местоположения съемочных 
судов, включая:

способы и точность определения координат оснований мачт 
станций РГС относительно пунктов государственно* геодезической
сети;

пункты размещения отащнй РГС с краткой характеристикой 
условий размещения;

результаты предварительного вычисления средеаквадраткче- 
ских погрешностей определения места судна, определение рабо
чих зон действия РГС. (Все вычисления, шполняемю для состав
ления проекта (прогреми) работ, прилагаются).

Бели выбору мест размещения станций РГС предшествовала 
рекогносцировка, Излагаются результаты рекогносцировки:

сохранность геодезических знаков и центров пунктов тряан- 
гуяяцих и полигонометрии в береговой зоне и возможность их 
использования для привязки станций РГС и для определения места 
судна в мере;

наличие мест для установки станций РГС и береговых теодо
литных постов;

расположение ближайших уровенных постов, ведущих система
тические наблюдения за колебаниями моря; места и условия уста



новки временных (дополнительных) постов;
Система координат, в которой выполняются съемочные работы.
Меры по обеспечению привязки инженерно-геологических 

скважин с заданной точностью.

1 .2 .2 .  Высотное обоснование работ и уровенные наблюдения

Результаты определения зон действия существующих уровен
ных постов и дополнительных, если участок съемки не попадает 
в зону действия существующих.

Краткая характеристике дополнительно устанавливаемых уро
ненных постов -  береговых и уровенных постов открытого моря 
^состав и сроки наблюдений, устанавливаемая аппаратура), спо
соб передачи государственной системы высот. Методы передачи 
отметок уровенным постам открытого моря.

1 .2 .3 .  Съемка рельефа морского дна (промер глубин)

Обоснование подробности (расстояние между съемочными 
профилями и точками измерения глубин при дискретных измерени
ях) и тоодости промера* а  также высоты сечения рельефа» исходя 
из масштаба отчетных материалов и характера рельефа морского 
дна. Обоснования подробности к тонкости даются отдельно для 
каждого из применяемых методов (эхолотов» гидрографических 
эхотралов, гидролокаторов бокового обзора и д р .) .

Обоснование способа отображения рельефа (горизонталями 
или изобатами)» а  также способа рисовки (ручной или машинной). 
При использовании ЭВМ необходима ссылка на применяемую прог
рамму (название* кем разработана и утверждена).

Организация контрольного промера.
Определение поправок: методами тарирования или частных 

поправок, В последнем случае указывается аппаратура и приборы 
по определению солености воды и температуры, а  также порядок 
(место и количество) их определения.

Примечание. Для съемки рельефа дна прибрежной акватории 
обоснование подробности и точности рассматривается отдельно. 
Указывается метод определения очертаний береговых линий (аэро
фотосъемка, инструментальная съемка).
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1 .2 .4 . Топографическая съемка суши и островов

При выполнении инженерно-геодезических изысканий на оушз 
з а  пределами зоны взаимодействия берега и моря необходимо ру
ководствоваться нормативными документами ГС ГК для суши.

1 .2 .5 . Съемка локальных подводных объектов и коммуника
ций

Обоснование границ съемки, исходя из условий технического 
задания (предварительный генплан размещения сооружений и трасс 
трубопроводов) и выбранных методов съемки.

Обоснование выбранных методов или комплексов методов (маг
нитометрическая, электрометрическая съемка, гидрографическое 
траление, гидролокация бокового обзора, водолазные обследова
ния).

Обоснование точности и подробности; особенности определе
ния планового местоположения обнаруженных объектов.

1 .2 .6 . Съемка донных грунтов и растительности

Обоснование границ съемки.

Обоснование выбранных методов или комплексов методов. 
Вопросы интерпретации при использовании геофизических методов.

Л ртечание. Вопросы съемки донных грунтов и растительнос
ти рассматриваются в увязке с инженерно-геологической съемкой, 
если ока предусматривается в комплексе морских инженерных 
изысканий данного объекта.

1 .2 .7 . Прочие гидрографические работы

Перечень элементов гидрологии, наносимых (течения, выхот 
да ключей, участки с отличительным цветом вода и др#) на от
четные гидрографические карты. Методы съемки или определения 
указанных гидрологических элементов.

Примечание. Вопросы показа на гидрографических картах 
элементов гидрологии рассматриваются в увязке с морскими ин
женерно-гидрометеорологическими изысканиями, если о ш  вхо
дят в комплекс морских инженерных изысканий данного объекта,
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1 .2 .8 ,  Техническая характеристика оборудования* техю«- 
ческих средств и средств измерения

Виды оборудования и технических средств, используемые в 
инженерно-гидрогра£ических и инженерно-геодезических изыска
ниях с указанием полного наименования и марки» а  также основ
ных паспортных данных, определяющих область применения и сте
пень влияния на окружающую среду.

Средства измерения (СИ), используемые отдельно и встроен
ные в оборудование или технические средства. При атом указыва
ются:

полное наименование и тип СИ;
вид измерения (электро-, радио-, м асса- и ц р .) ;
диапазон измерений;
полное наименование и адрес метрологического подразделе

ния, проводиапего поверку СИ.
В перечне СИ указывается дата последней поверки каждого 

СИ и дата последующей поверки и/или периодиадость поверок.
При импортных СИ указываются отступления их от отечест

венных аналогов, если отступления имеют м есто, дата  и номер 
протокола согласования с заказчиком применения юяюртных СИ. 
Протокол согласования приводится я текстовых приложениях,

1 .2 .9 .  Камеральные работы

С остав, содержание и основные объемы работ по обработке 
результатов изысканий:

методы интерпретации;
методики и пособия по обработке материалов;
перечень подлежащих составлению и включению в отчет пас

портов, схем, планов, карт, расчетов;
предаю латаемая структура отчета, если она будет отличать

ся от типовой, рекомендуемой действующими нормами и пособиями.
При использовании ЭВМ обосновывается количество мамки

ного времени, необходимого для обработки пслеш х материалов.
Устанавливается, какие предварительные материалы, отража

ющие полученные результаты, составляются до выдачи окончатель
ного отчета и передаются заказдоку.



По особо важным объектам, по которым в соответствии с 
техническим заданием изыскания выполняются в несколько стадий 
к/ики этапов, а  проектирование отдельных сооружений или комму
никаций ведется параллельно с производством изысканий9 состав 
промежуточных отчетов (промежуточных материалов^, отражающих 
результаты работ на этапе) согласовывается с заказчиком 
(проектной организацией)протоколом, который приводится в текс
товых приложениях,,

Ь 3* Инженерно-геологические изыскания

Х .З Л * Геологическое строение

Краткая характеристика стратиграфо-генетических комплек
сов в пределах изучаемой площади структуры ш заданной глубин
ности исследованийо

ХоЗо2„ Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика здоер грунта (мощ
ность и ее изменчивость по площади, физические характеристики 
грунта и их изменчивость) в пределах ^дубины и площади изыска
ний с Фактические данные о физических свойствах 9 которые влия
ют ш  выбор того ил» иного метода или кюдаяекса методов геофи
зических исследований.

Ожидаемое количество ннженерно-геологических элементов 
( разновидностей) в районе

Наличие (или возможность встречи) специфически* и слабых
грунтов (з&торфованных, засоленных, рухдых песчаных, текучих 
и текучепластичных пылеватых к глинистых*, илов).

Минерализация и химический состав грунтовых вод.
Геокриологические условия (для щельфа арктических морей).
Имеющиеся данные по сейсмиэдости района с  указанием ис

точника информации.
Наличие современных геологических процессов, их характер 

и распространение на площади изысканий.
Обоснование категории сложности инженерно-геологических 

условий в районе размещения МНГС,



1.3 .3 . Инженерно-геологическая съемка
Обоснование площади, масштаба, состава и последователь

ности работ.
Обоснование принятых методов, объемов работ и задач, ре

шаемое каждым методом, с указанием:
глубинности профильных геофизических исследований, разре

шающей способности, расстояния между профилями, расстояния 
между точками исследований;

глубины бурения инженерно-геологических скважин, их коли
чества и местоположения (с учетом инженерно-геологической раз
ведки);

полевых определений свойств грунтов в скважинах; 
количества точек наблюдений, в т .ч . точек опробования 

грунта о помощью подводных станций пенетрацнонного каротажа, 
морских пробоотборников, донных установок статического зонди
рования и т .п . ;

количества отбираемое образцов грунта, мест и способов их 
отбора в скважинах, видов и методов лабораторных исследований, 

Дня районов арктического шельфа обосновываются метода из
мерения темгературн грунтов.

1.3.4. Инженерно-геологическая разведка (изыскания непос
редственно под сооружения)

Зона взаимодействия каждого сооружения с геологической 
средой.

Состав инженерно-геологических работ (бурение инженерно- 
геологических скважин о отбором образцов грунта, полевые, гео
физические, лабораторные исследования свойств грунтов и хими- 
чеокого состава грунтовых вод, специальные вида инженерно-гео
логических исследований, камеральная обработка материалов); их 
последовательность.

Местоположение кнженерно-геологических скважин по отноше
нию к проектируемым сооружениям, количество скважин :

способ бурения, конструкция скважины и обеспечиваемая 
точность разреза;

глуби»» бурения; 59



места отбора образцов грунта (отдельно монолитов) и спо
собы отбора с обоснованием необходимого количества образцов.

Обоснование выбранных методов полевых исследований грун
тов, исходя из ожидаемого инженерно-геологического состава и 
состояния грунтов.

Обоснование местоположения точек исследований в скважи
нах (глубины, слой грунта) и в массиве и их количества по 
каждому методу отдельно.

Обоснование выбраншх методов для геофизических исследо
ваний с указанием решаемых задач (расчленение разреза и уста
новление литологических границ, изучение физико-механических 
свойств грунтов, изучение геологических процессов). Обоснова
ние местоположения профилей и точек геофизических исследова
ний. Оценка точности получаемых результатов.

Лабораторные исследования физико-механических характе
ристик грунтов.

Перечень отдельных физических характеристик, необходимых 
для классификации грунтов и выделения инженерно-геологических 
элементов, а также для оценки пространственной изменчивости 
показателей свойств грунтов.

Обоснование методов, схем и режимов, соответствующих ус
ловиям работы грунта при строительстве и эксплуатации соору
жений, для определения механических характеристик грунтов 
(нормативных и расчетных) грунтов.

В случае применения нестандартных методик (на которые 
отсутствуют утвержденные или согласованные Госстроем СССР 
стандарты) приводится обоснование необходимости применения 
новых методов исследований, ссылка на методическую или спра
вочную литературу, где они рекомендованы (опыт работы других 
организаций), подробное изложение отступлений от рекоменда
ций, если они есть, и данные по результатам подобных исследо
ваний на других объектах.

Исследования хими<1еекого состава грунтовых (лоровых) вод. 
Данные о местях отбора проб грунта на гидрохимические иссле
дования.

Специальные виды инженерно-геологических исследований и 
изысканий, к которым относятся исследования и изыскания:



вечномерзлых грунтов;
заторфованных грунтов;
мощных толц илов или текучих пылеватых и глинистых грун

тов;
мощных толщ рахуа к ракушечного песка;
оползневых склонов и др.
В случае привлечения для выполнения специальных исследо

ваний и изысканий сторонних организаций следует указывать 
полное наименование этих организаций и их адресt а также 
объем и ооотав выполняемых исследований.

Примечание. Сейсмическое районирование и микрорайонирова
ние выполняется организациями Госстроя СССР, АН СССР к других 
ведомств, хоторым в установленном порядке предоставлено право 
проведения этих работ.

1 .3 .5 . Техническая характеристика оборудования, техничес
ких средств и средств измерения (аналогично изложенному в
п Л . 2.6) о

1 .3 .6 . Камеральные работы

Состав, содержание и ооновные объем* работ по обработке 
результатов изысканий, по всему составу работ инжегерно-геоло
гической разведки (см. также п .1 .2 .9 ) .

1 .4 . Инженерно-гидрометеорологические изыскания

I .4 . I .  Результаты рекогносцировки в районе работ или 
сбора исходных данных:

характеристика существующих уровенных постов и гидроме -  
теорологических станций в районе изысканий, необходимость их 
технического дооенащения, оценка репрезентативности;

характеристика мест установки новых (дополнительных) 
гидрометеорологических постов, включая условия проведения на 
них наблюдений, а также снабжения и связи с ними;

результаты выполненных кратковременное измерений элемен
тов гидрометеорологического режима и сопоставления с долговре
менными наблюдениями существующих постов и станций.
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1 .4 .2 .  Характеристика инженерно-гидрометеорологических 
условий нефтегазоносной структуры с выделением района разме
щения сооружения на основании данных обзора ранее выполненных 
изысканий, рекогносцировки и литературных источник Если 
предусматриваются изыскания для конкретной площадки размещения 
сооружения, то характеристика основывается на результатах ра
бот, начатых в состаю  инженерно-геологической подготовки 
морских площадей под глубокое поисково-разведочное бурение на 
нефть к га з .

1 .4 .3 , Обоснование состава и последовательности работ, 
принятых методов и объемов работ в соответствии с требования
ми v. рекомендациями, изложенным» в части 2 настоящего Пособия.

Характеристика оборудования, технических средств и 
средств измерения (аналогично изложенному в п .Х .2 .8 ).

2, Производственно-техническая часть

2 .1 о Общие сведения

2 Л Л . Выбор и обоснование мест расположения баз экспе- 
дации* баз (портов) снабжения, складов, мастерских, лаборато
рий. Краткая характеристика и расстояние от мест проведения 
изысканий,

2Л.2о Сведения о форме организации связи с полевым! 
подразделениями (судаж , базами, станциями РРС), способы за
мена персонала (при необходимости)*

2Л . 2. Условия снабжения персонала подразделений продо
вольствием, медицинским обслуживанием.

2Л . 4. Проекты и условия получения экспедадсоннымя суда- 
ми топлива, сброса дьяльных и других отработанных вод.

2 Л .5 . Дфективные данные для определения сметой стои
мости изысканий:

проценту начисления дополнительной заработной платы, 
накладных расходов и плановых накоплений;

коэффициент т{)анспортно-заготовительных расходов;
pafloiwe коэффициенты к заработной плате и др.
Примечание. Указанные директивные даю*ые могут приводить

ся ъ расчетной части сметы на изыскание.
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2.2. Организация инженерных изысканий
2.2Л * Состав и основные объемы работ с разбивкой, при 

необходимости, по судам, сезонам и т.п .
2.2,2* Обеспечение изысканий судами (буровыми, геофизичес

кими, вспомогательными) и другими тр&нзяортяыми средствами, 
их краткая характеристика.

2 .2 .3 . Последовательность выполнения работ с учетом 
комплекокровения методов и планкруеиш: об ьемов (по сезонам, 
структурам, судам и т,п *)«

2*2.4, Обеспечение изысканий радиоге^дезичесхими станцк/г- 
ми, уровенными наблюдениями (сроки развертывания в периоды 
работы и др ,).

2*2.5* Расчет длительности работ с учетом гидрометеороло
гических факторов и календарный график изысканий»

2*2*6* Количество партий и отрядов, их со ста*, жаты.
2 .2 .7 , Организация и проведение контроля за  качеством 

работ. Характеристика контроля по видам (входной, инспекцион
ной, операционный, приемочный), исполнители контроля»

2 .2 .8 . Расчет необходимого снаряжения, инструментов, 
оборудования, материалов. Указываются мероприятия по максималь
но возможному извлечению обсадных труб.

2.3, Мероприятия по охране окружающей среды

2 .3 Д , Соответствие пуименяешх оборудования, технических 
средств и аппаратуры требованиям охраны окружающей среды.

2 ,3 ,2 . Условия сброса и утилизации отходов мнженерно-гео- 
яогяческого бурения (бурового шлама, буровых сточных вод), а 
также других отходов (хозяйственно-лекальных и хозяйственно- 
бытовых сточных вод, мусора, битовых, пищевых и производст
венных отходов и отбросов).

2*3 .3 . Джодлительные мероприятия (при необходимости). 
обеспечивающие исключение всякого вида загрязнения морской 
срецы и побережья »  вредного влияния проводимых работ на живые 
ресурсы моря* Объем» работ по дополнительным мероприятиям и 
стоимости*, включенной в сметно-договорную документация.
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2.4. Охрана труда и техника безопасности
2.4 .1 . Перечень нормативных документов, обязательных при 

выполнении морских инженерных изысканий, применительно к наме
ченному в проектах (программе) составу работ. Степень обеспе
ченности требований указанных норм.

2 .4 .2 . Дополнительные требования к охране труда и техни
ке безопасности, аытекавцие из специфики конкретных изысканий, 
и способы обеспечения етих требований.

2 .4 .3 . П»дрометеорелогические факторы (их количественные 
характеристики), при которых ведение работ замедляется или 
прекращается,

2 .4 .4 . Мероприятия, предусматриваеаде при угрозе окльногс 
шторма, надвигании ледовых полей и т.п . (выбранные порты-убе
жища, обеспечение аварийным транспортом для эвакуации персона
ла и т .п .) .

3. Приложения

3 .1 . Перечень обязательных текстовых приложения к проекту 
(программе):

копия технического задания на изыскания;
график сроков выполнения изысканий м представления заказ

чику отчетных материалов.
3 .2 . Перечень обязательных графических приложений к 

проекту (программе);
обзорная карта о указанием района ж границ намоканий, 

местоположения баз, портов-убежищ, станций РТС, действующих к 
дополнительных уровенных постов я т .п .;

харш инженерно-геодезической, инженерно-геологической и 
инженерно-гидрометеорологической изученности,.

карты расположения проектных профилей, буровых охаатю, 
мест опытных работ.
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Приложение 3(1)

СТРУКТУРА И СОДЕНШИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ изысканиям на юнтинешльном шельм 

(СТАЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ПРОЕКТ, РАБОЧИЙ ПРОЕКТ)

Текстовая часть 

Введение

Задачи инженерных изысканий и обоснование постановки
работ.

Географическое и административное положение района, его 
хозяйственная характеристика.

Краткие сведения о климате, рельефе дна ы сути, гидрогра
фия береговой полосы, гидрологическая характеристика, фиэихо- 
гэзлогические процессы и явления, рыбохозяйственное использо
вание изучаемого района акватории.

Краткая характеристика проектируемых сооружений и комму
никаций.

Вицы, объем и стоимость выполняемых инженерных изысканий, 
сроки выполнения полевых и камеральных работ, наименования 
подразделений и состав полевых., лабораторных и камеральных ра
бот и фаашлии составителей отчета.

Часть L  йнженерш-гидрографические и инженерно- 
геодезические изыскания

I . Общие сведения по выполненным работам: 
целевое назначение работ] 
принятие систем координат и высот$ 
перечень нормативных документов, учтенных при произвол - 

стве изысканий, а такие при составлении топографических карт;
сведения об организации и выполнении полевых н камераль

ных работ (когда я какими подразделениями).
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2. Топографо-геодезичеохая изученность;
данные по существующим опорным геодезическим сетям (.наи

менования организаций-, время наполнения работ, качественная 
характеристика работ, типы центров и наружных знаков), 

сведение по ранее выполненным топографическим съемке» 
(организация, время, масштаб, сечение рельефа);

сведения об использовании материалов прошлых лет-о
3. Опорные геодезические сети:
сведения по развитие, реконструкции или построение' опор

ных сетей;
необходимая плотность пунктов; 
построение опорных сетей,

4. Съемочное обоснование:
метод построения; 
плотность и равномерность; 
закрепление точек.
5. Топографические и батиметрические съемки:

характеристика выполнения съемок, в т .ч . сведения об 
инструментах и приборах, методах съемочных работ и их о ,.-*епно- 
отях»

6. Общее зек точение о качестве выполненных полевых работ 
(на основании актов контроля я приемки работ).

Часть II. 'лькечерно-геояогичвекие изыскания

1. Общие сведения: 
цели выполненных работ;
расхождения о проектам (програьаюй), их объяснение; 
краткое описание и обоснование методики и техняхк буровых 

работ, опробования, полевых и лабораторных исследований;
типы и параметре примененных оборудования м аппаратуры.

2. Инженерно-геологическая изученность:
назначение м границы участков, районов ранее выполненных 

работ;
ТОО



наименования организаций,, выполнявших инженерно-геологи
ческие изыскания;

время выполнения последований и изысканий, места хранения 
материалов;

основные результаты работ, имещие значение для оценки 
кяжвнерио-геологических уолевый изучаемого районе;

сведения о состоянии существующих сооружений, о наличии 
и возможных причинах их деформаций;

результаты систематизации и щенка достоверности материа
лов изысканий прошлых лет.

3. Геологическое строение и гидрогеологические условия:

последовательность напластования грунтов (сверху ш и з); 
стратиграфическое положение;
гекезио и литолого-нетрографический со отав гр ато в , их 

распространение и условия залегания;
характеристика водоносных горизонтов.
4. Физико-иеханхчеокие свойства грунтов:

овита» я физико-механические свойства грунтов для каждого 
•ю выделенных имженорно-гео логи чес ккх элементов, полученные 
по результатам лабораторных и подовых исследований;

итоговые значения нормативных и расчетных характеристик 
грунтов;

специфические особенности свойств грунтов; 
характеристика пространственной изменчивости свойств 

грунтов;
агресоивте и коррозионные г.войотва веды и грунтов.
5. Инженерно-геологические условия:
общая оценка инженерно-геологических условий района 

(участка) строительства;
характеристика инженерно-геотсгичеоких условий каждого 

сооружения (твяссы);
описание выявленных физико-геологических процессов и яв

лений в районе работ и непосредственно на участке сооружений;
оценка возможности активизации процессов под влиянием 

строительстве;
степень коррозионной активности грунтов;
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рекомендуемые инженерные мероприятия по предохранению 
грунтов основания от возможных изменений их свойств з процессе 
строительства и эксплуатации сооружений,

б . Выводы:

основные вывода и рекомендации, необходимые для принятия 
строительных решений, выбора оптимального варианта размещения 
сооружений и трасс.

Примечание. При описании методики изысканий для стандар
тизированных методов дается ссылка на действующий нормативный 
документ, для нестандартных методов должно приводиться подроб
ное описание метода и его обоснование.

Часть Ш, Инженерно-гидрометеорологические изыскания

1, Задачи исследований,
2, Сведения о гидрометеорологической изученности*
3, Данные о составе, объеме и методах зыпояиенч&г изыс

каний о обоснованием допущенных отступлений от задания на 
изыскания и программа работ,

4, Результаты гидрометеорологических к литодинамических 
наблюдений и их анализ,

5, Методика и результаты расчета характеристик режима 
редкой повторяемости.

6, Расчетные параметры основных элементов гидрометеороло
гического режима е оценкой соответствия их нормативным требо
ваниям,

7, Оценка гидрометеорологических условий изучаемой площа
ди и рекомендации пс их учету при проектировании,

8, Вывода:
основные вывода, рекомендации и расчетные характеристики* 

необходимые для разработки технических и экономических реше
ний;

вопросы, требующие допо дайте льне го изучения, и метода, 
рекомендуемые при этом изучении,
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Текстовые приложения

Б состав текстовых приложений к техническом* отчету 
знлюча?7гся:

копии технических заданий заказчика на производство инже
нерных изысканий с копиями писем об их изменении, а  также ко
пии разрешений и согласований ив. проведение инженерных изыска
ний;

копки актов технического контроля в процессе производства 
полевых работ, приемки законченных материалов и полевых работ; 

перечень произведенных контрольных измерений; 
каталоги координат;
таблицы результатов лабораторных определений свойств 

грунтов, содержащие частные значения характеристик грунтов, 
заверенные заведующим лабораторией;

паспорта определения прочностных и деформационных свойств 
грунтов с расчетами, подписанные исполнителями;

сводные таблицы результатов химических анализов воды» вод
ных и соляно-кислых вытяжек грунтов, подписанные исполнителями;

таблица результатов определения коррозионной активности 
грунтов;

сводные таблицы результатов минералогических и других 
специальных анализов;

сводные таблицы •результате в измерений и интерпретаций 
характеристик грунтов по инженерно-геофизическим исследовани
ям;

сводные таблицы результатов полевых исследований грунтов; 
таблицы ш графики температурного режима воздуха; 
таблицы и графики повторяемости направлений и скоростей 

ветра;
хронологические графики хода ыетеоэлементов; 
таблицы расчетных и наблюденных значений волнения различ

ной обеспеченности и повторяемости; 
кривая режимной функции волнения;
таблица и графики распределения скоростей и направления 

течений;
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таблицы и графики расчетных данных приливных течений 
различной повторяемости;

таблиц* и графики максимальных значений скоростей суммар
ны? течений;

графики обеспеченности сушарнсго уровня и его составляю
щих;

таблицы физико-механических свойств льда.

Графические приложения

В оостав графических приложений к техническому отчету 
включаются:

обзорная карта района изысканий; 
схема плановых onopwx геодезических сетей; 
схема высотных опорных геодезических сетей; 
кроки и чертежи знаков спорных геодезических сетей; 
схема планового съемочного обоснования; 
карта локальных магнитное аномалий; 
топографические карты аюльфа; 
батиметрические карты и схем*, 
карты фактического материала по инженерной геологии 

площадки и трасс;
карты инженерно-геологического районирования и условий 

площадки и трасс, вспомогательные карты;
инженерно-геологические разрезы по территории площадки 

и основным направлениям трасе;
инженерно-геологические или геолого-литологические ко

лонки (описания) горных выработок;
листы результатов обработки полевых опытных работ, а  

также лабораторных определений характеристик грунтов я вод; 
геолого-геофизические карты к разрезЫ; 
схематическая карта района е указанием постов наблюдений, 

геологических разрезов, важных физико-географических объектив 
к мзгтплсяожения сооружения трасс и коммуникаций;

карты пространственной изменчивости основных характери
стик льда;



общая схема течений на различных горизонтах для района 
работ»

Примечание, Перечень глаз текстовой части, набор тексто
вых к графических приложений к отчету могут изменяться в зави
симости от конкретных задач инженерных изысканий и полноты по
лученных материалов.
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Приложение 4 (4)

ГДЖ13ИЧВСКИЕ МЕГОДа ПРИ ШШЕШШ ИЗУСКАНИйХ НА ШНГИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

г
Задам и виды исследований Кошяекс основных методов исследований

- -
I __

т.„ Выявление локальных объектов естест
венного и иокусственно1о происхожде
ния на дне моря к з  придонной пасти 
разреза* осложняющих процесс развед
ки и освоения месторождений нефти и 
газа

Непрерывное оейсмоакуегическое профилирование 
(НСЯ), локация бокового обзора* высокоточное 
эхедотирование« подводное телевидение» специальные 
модификации магнитометрии и электрометрии

2- Изучение отроения массива грунтов дна 
(расчленение разреза, определение 
рельефа коренных пород* установление 
зон тектонических нарушений и палэо- 
ярезов и т ,п Л

3* Определение физико-механических
ееой'ть грунтов,, их пространственной 
изменчивости

Непрерывкое сейсмоакуэтическое профилирование* 
корреляционный метод преломленных волн, электро- 
профилирование по сазличным схемам; съемка есте
ственного гамма-поля

Сейсмическая разведка с регистрацией волн различ
ного типа с донными и придонными установками, 
обеспечивающая изучение характера распределения 
в плене и в разрезе скоростей распространения 
продольных и поперечных*волн; акустический и ульт
развуковой каротаж; ядерно «физи чес кие методы 
1гамма-гамма-каротаж9 нейтронно-гСтройный карс
там и др*К  термокаротаж, электрометрические ис
следования



Продолжение прил.4 (4)

| Задай» и ища исследований Комплекс основных методов исследований

! ~  J _ _ _________ _______ ____ 2
4. Специальные деды исследований

4Л . Сейсмическое мккрорайонкроавние 
акваторий

4.2- Определение коррозионной актив- 
г -и грунтов

4-3, Изучение лито динамических процес
сов в придонной части разреза

4.4. Изучение последствий деятельности 
человека на морском дне

4.5. Контроль за состоянием к устой
чивостью подводных сооружений

4.6. Определение мест разгрузки под
земных вод

Сейсмическая разведка о регистрацией волк различ
ного типа с донными и придонными установками, 
обеспечивающими изучение характера распределения 
в плане и в разрезе скоростей распространения 
продольных и поперечных волн, НСП, ядерко-физк- 
ческие методы; сейсмогеологические методы
Различные виды электропрофилирования, метод есте
ственного электрического поля; вертикальное 
электрическое зондирование (ЮЗ); вертикальное 
электрическое зондирование по методу вызванной 
поляризации (ЮЗ-ВШ

НСП, ядерно-физические методы, локация бокового 
обзора, специальные виды электрометрии

НСП, ядерно-физическне методы, различные виды 
электропрофилирования, локация бокового обзора
Специальные виды акустических исследований, под
водное телевидение, электрометрические исследо
вания

Метод естественного электрического поля, верти
кальные электрические зондирования, термометрия



Приложение б

НОРМАТИВНО-ГЕХЙЙЧ0СКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ НА КОИИНЕИТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

I . Стандарты

1. ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Те.-ми- 
ни и определения.

2. ГОСТ 17Л .3.02-77. Правила охраны вод от загрязнения 
при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ.

3. ГОСТ 17.I . 1.02-77. Охрана природы. Гидросфера, Класси
фикация водных объектов.

4. ГОСТ 22268-76. Геодезия. Термины и определения.
5. ГОСТ 21667-76. Картография. Тёркины и определения.
6. ГОСТ 18632-78. Сиетеш радиогеодезические ближней на

вигации/ Стройиэдат. Изд.2. Испр. и доп.
7. ГОСТ 22547-81. Средства гидроакустические. Термины я 

определения.
8. ГОСТ 23634-83 (СТ СЭВ 3849-82?. Морская навигация и 

морская гидрография.
9. ГОСТ 25100-82, Груыаы. Классификация.

10. ГОСТ 5180-84. Рруывы. Метозд лабораторного определе
ния физических характеристик.

11. ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортиро
вание и хранение образцов.

12. ГОСТ 12248-78.* Грунты. Метод дабойоа*Орного определе
ния сопротивления срезу.

13. ГОСТ 12536-79. Грунты. Метод лабораторного оарадеяенчя 
гранулометрического (зернового) и микроагрегатноге состава.

14. ГОСТ 17245-79. Грунты. Метод лабораторного определения 
предела прочности (временного сопротваивиия.) при одноосном 
сжатии.

15. ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод лабораторного определе
ния максимальной плотности.
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16. ГОСТ 23740-79. Грунты. Метод лабораторного определе
ния содержания органических веществ.

17. ГОСТ 23908-79*. Грунты. Метод лабораторного определе
ния сжимаемости.

18. ГОСТ 12288-66. Горные породы. Метод определения меха
нических свойств вдавливанием пуансона.

19. ГОСТ 20522-76. Грунты. Метод статистической обработки 
результатов определения характеристик.

20. ГОСТ 21153.0-75 - ГОСТ 2II53 .7-75 . Породы горные. 
Метода физических испытаний.

21. ГОСТ 25584-83. Грунты. Метод лабораторного определе
ния коэффициента фильтрации.

22. ГОСТ 26518-85. Грунты. Метод лабораторного определе
ния характеристик прочности и деформируемости при трехосном 
сжатии.

23. ГОСТ 22609-77. Геофизические исследования в скважинах. 
Термины, определения и буквенные обозначения.

24. ГОСТ 23061-78. Грунты. Метода радиоизотопного опре
деления объемного веса.

25. ГОСТ 24181-80. Грунты. Нейтронный метод измерения 
влажности.

26. ГОСТ 24586-81. Грунты. Метода лабораторного определе
ния характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов.

27. ГОСТ 11305-63. Торф. Метода определения влаги.
28. ГОСТ 11306-83. Торф. Метода определения зольности.
29. ГОСТ 10650-72. Торф. Метод определения степени разло

жения.
30. ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания дина

мическим зондированием.
31. ГОСТ 20069-81. Грунты. Метод полевого испытания ста

тическим зондированием.
32. ГОСТ 20276-85. Грунты. Метод долевого определения 

характеристик деформируемости.
33. ГОСТ 21719-80. Грунты. Метода доловят испытаний на 

срез в скважинах и в массиве.
34. ГОСТ 25260-82. Порода горные. Метод толевого испыта

ния пенетрационным яеротежем.
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35. ГОСТ 4979-49. Вода хозяйственно-питьевого и проаыв- 
ленного водоснабжения. Метода химического анализа. Отбор, хра
нение и транспортирование проб. Переиздание в сборнике 
ГОСТов 2674-82, Издательство стандартов, 1984.

36. ГОСТ 9.0(5-74*. Бойкая система защиты от коррозии я 
старения. Подземные сооружения. Общие технические требования.

37. ГОСТ 18458-84. Приборы, оборудование и плавсредства 
наблюдений в морях и океанах. Термины и определения.

38. ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статисти
ческие параметры климатических факторов для технических целей.

39. ОСТ 51.89-82. Морские нефтегазопромысловые сооруже
ния и внешне воздействия на них. Термины и определения.

40. ОСТ 5.5056-81. Систем! корабельные. Расчетные пара
метры воздуха и расчетная температура забортной вода.

41. ГОСТ (.25-76. Государственная система стандартизации. 
Метрологическое обеспечение. Основные положения.

42. ГОСТ 8,002-86. Государствен»!# надзор и ведомствен
ный контроль за  средствами измерений.

43. ГОСТ 6 .5 (3 -6 4 .* Цоеерка средств измерений. Организа
ция и порядок проведения.

44. ОСТ 51.01-07-86. Система стандартов безопасности тру
да. Работы геофизические морские. Требования безопасности.

45. ОСТ 51.01-09.86. Система стандартов безопасности тру
да, Работы инженерно-геологические морсике. Лробоотбор. Требо
вания безопасности.

46. ОСТ 6( ,01-10-86, Система стандартов безопасности 
труда. Работы инжвмерно-геологические «юрские. Общие требова
ния безопасности.

47. СЗД 51,0 ( , (3.98-87, Методические указания по опреде
лению модуля деформации грунтов морского дна пресе«сметром 
типа 11Ш-1. Риге: бЭДИморрею, (987.

48. СШ Ь ( .0 ( , 13 ,(6-88 , Уедовпме обозначения грунтов
континечтальяиго гаеяьфе м* инженерно -геологических картах й 
разрезах. Ри,га;: 'pil'^i^opreo, (988.
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2. Строительные нормы к правила и другие нормативные 
документы по строительству Гоострон СССР

L  СНкП I.OJ.Oi.82. Система нормативных документов в 
строительстве. Основные пояснения. - М.: Стройиздат, 1983.

2. СНиП 2.06.04.82, Нагрузки и воздействия на гидротехни
ческие сооружения (волновые, ледовые и от судов) /Госстрой 
СССР - М.: Стройиздат, 1983.

3. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. - М.: Строй- 
кэдат, 1987.

4. СНиГ1 2.01.01-82. Строительная климатология и геофи
зика/ Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1983.

5. СНяП П-7-81. Строительство в сейсмических районах. -  
М.: Стрсйкэдат, 1982.

6. СНиП 1.02.07-87. Инженерше изыскания для строительст
ва/ Госстрой СССР, ГУ ГК СССР. -  Ы.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987.

7. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. -  II.: 
Стройиздат, 1984.

8. СНиП 2.02,02-85. Основания гидротехнических сооруже
ний. -  II.: Стройиздат, 1986.

9. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. -  И.: Стройиздат,
1986.

Ю. QMI П-18-76. Основания и фундаменты на вечномерзлых 
грунтах. -  I?.: Стройиздат, 1976.

11. СНиП 2.03.П -85. Защита строительных конотрущий от 
коррозии /  Госстрой СССР. -  Н., 1986.

12. СНиП 2.05-06-85. Магистральные трубопровода. -  М.: 
Стройиздат, 1985.

ТО. СНиП 2.06,01-86. Гидротехнические сооружения. Ооновнче 
положения проектирования. •• М.: Стройиздат, 1987.

14. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, 
эдакий ч сооружений. СН 2C2-8I *  Госстрой СССР -  М: Стройиздат, 
1982.

15. Положения о главном инженере, главном архитекторе 
проекта. - М.: Стройиздат, 1970.
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16. Сборник цен на изыскательские работы для капительного 
строительства. Госстрой СССР. -  М.: Стройиздат, 1962.

IV. СН 528-80. Единицы физических величин, применяемых 
в строительстве.-М.: Стройиздат, 1980.

3. Ведомственные строительные и другие нормы

1. ВСН 51.3-85. Проектирование морских стационарных плат
форм. - !л . ,  1965.

2. ?Д Ы -01-05-84. Фундаменты свайные. Методика расчете, 
свай большой длины.-Баку: Гипроморнефтэгаз, 1 9 8 4 .

3 . РД 5 I-0 I-II-8 5 . Экологические исследования при инже
нерных изысканиях на континентальном шельфе. Требования к ме
тодам и результатам. -  М.: ВНИПИморнзфтепаз, 1986.

4. РД 51.36-81. Опорные колонны самоподъемной плавучей 
буровой установки. Методика расчета глубины вдавливания в 
грунт.-Баку:Гипроморнефтегаз, 1962.

5. РД 51-01-03-84. Методика определения физико-механи
ческих характеристик донных грунтов в лабораторных условиях.-  
Баку: Гипроморнефтегаз, 1984.

6 . СТО 16-3-81. Колонны опорол самоподъемных плавучих 
буровых установок типа "Бекы", "60 лет Октября" и "Хазар". -  
Баку:Гипроморнефтегаз, 1981.

7. Регистр СССР. Правила классификации и постройки пла
вучих буровых установок.—Л .: Транспорт, 1983.

8. Ш4Ш-Ц -152-35. Инструкция по созданию топографи
ческих карт шельфа и внутренних водоемов.-М.: ЦНИИГАиК, 1985, 
Иэд. 2-е, испр. и доп. (Геодезические, картографические инст
рукции, нормы и правила).

9 . ГНИНП-П-157-82, Руководство по топографической 
съемке шельфа и внутренних водоемов.-М.: ЦНИИГАиК, 1982, 
(Геодезические, картографические инструкции, нормы и пра
вила),

10. Положение о Государственном геодезическом надзоре 
СССР. -  I !.: 1УП(, 1973.

11. Инструкция по нивелированию I ,  I I ,  Ш и (У классов.-  
М.: ГУГК, 1974.
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12. БСН 4-67/МЬФ. Временные указания не составу и объе
му инженерных взысканий для строительства сооружений морского 
транспорта. -  М.: Минморфлот. 1968.

13. ВСН 12-6Э/ММФ. Методические указания по обобщение 
архивных и литературных материалов и составлению сводного от
чета по инженерно-геологическим изысканиям. -  М.: Минморфлст, 
1970.

14. ВСН 13-69/ММФ. Временные указания по полевой докумен
тации буровых скважин при производстве инженерно-геологичес
ких изысканий для сооружений морского транспорта. -  М .: Мин- 
морфлот, 1970,

15. РСН 31-63 /  Госстрой РСФСР. Пород производства инже
нерно-геологических изысканий для строительства на вечномерз
лых грунтах. - М.: Стройизыскания РСФСР, 1983,

4* Пособия, методические рекомендации, справочники

1. Дзияна И.Л.. Ульст В .Г . Методические рекомендации по 
инженерно -гес логическому изучению нефтегазоперспективных рай
онов шельфа. -  Рига: ВНИИморгео, 1963.

2 . руководство по инженерным изысканиям для строительст
ва /ПШИИС ГЪсстред СОСУ. -  М.: Стройизд&т, 1982.

3* Пособие по проектированию оснований зданий и сооруже
ний (к СВий 2 .02 .01-83) /НИИОШ им. Гере аванс ва . -  М.: Строй- 
издат, 1986.

4. П 13-83. Проектирование оснований гидротехнических 
сооружений: Пособие к СНиП II-I6 -7 6 . -  Л .: ВНИИГ им.Ве
денеева, 1934.

5. Руководство по методам биологического анализа морской 
асцы и донных отложений. -  Л .: Гидрометеоиздат, 1980.

6 . Руководство по инженерно-геологическим изысканиям в 
оползневых районах. -  М.: Стройисдат, 1966.

7 . Методические рекомендации пс применению пенетрзцион- 
ного каротажа, обработке и интерпретации результатев/Под 
род, Т. А.Грязнова. -  М., Г980.

8. Окунцов Е И., Федоров С.П. Рекомендации по методике 
интерпретации результатов статического зондирования на кон
тинентальном, шельфе, -.-Рига: ВНИИморгео, 1988.
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9. Методические рекомендации п о  обработке результатов ис
следований грунтов* П-702-79 Г и я р о п р о ек т,-с (979,

10. Рекомендации по определение липкости грунтов я стацио
нарных лабораториях и полевых условиях /  ПИКИИС Госстр я 
СССР.- М.: Стройиздат, 1983.

11. Рекомендации по лабораторному изучению строения мерзлых 
грунтов /  ПНИИЯС Госстроя СССР, -  М.: Стройиоддт, 1984.

12. Руководство по изучение глинистых грунтов при инженер
ных изысканиях для целей сейсмического микрорайонирования /  
ЛНИИИС. -  Мс: Стройиздат„ 1984.

13. Инженерные изыскания в строительстве. (Справочник 
строителя)® 2-е мзд„, перораб® и доп ,/ С.А.Абромов» Н.В.Залес- 
ский» Т.Л.Ларина и др® Под ред, С,ILАбрамова. -  М.: Стройиз- 
дат» 1982.

14. Солодухин Н.А.» Архангельский И.В. Справочник техника- 
геолога по инженерно-геологическим работам. -  М. г Недра»
1982с

15. Наставление гидрометеорологическим станциям t гостам, 
Вьп. 1/П. -  Дв: 1^дрометесиздат» 1972.

1бс Руководство по гидрометеорологическому обеспечению 
морских отраслей народного хозяйства. -  Л.: Гидрометео**?дат» 
1972,

17. Руководство по гидрологическим исследованиям в при
брежной зоне морей и в устьях рек при инженерных изысканиях,- 
Ы.: Гидрометеоиздат4 1972,

18. Руководство по гидрологическим работам в океанах и 
морях. -  Л.: Гидрометеоиздат» 1977 е

19. Руководство по расчету элементов гидрологического 
режима в прибрежной зоне мерой и в устьях рек при инженерных 
изысканиях. -  М.: Гидрометеоиздат5 1975с

20. Руководство по методам исследований и расчетов пере
мещения наносов и динамики берегов при инженерных изысканиях.-  
М,: Гидрометеоиздат, 1975,

21. Руководство по морским гидрохимическим исследованиям.-
ГИдрсчетеоиэдат, 1969,
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Приложение 6

РАСЧЕТ прадаюв действия 
УРОНЕННЫХ ПОСТОВ НА ПРИЛИВНЫХ МОРЯХ ПО СПОСОБУ 

Н.Д. КОЛСМИЙЧУКА

Предельный радиус действия уровонкого поста определяется 
по формуле ( I ) :

П ,6 гd. = 5
ГД К m a x )n .

( I )

где ( i  -  предельный радиуо действия, км; 5  -  расстояние 
между постом В, для которого определяет предел (радиус) дейст
вия, и смежным постом А, км; ^  -  доля расстояния мечпу пос
тами, если принять S *  I ;  (5\ -  допустимая разность зыоот 
мгновенного уровня в пределах действия поота, см (см. п .2 .6 .2  
ВСН 51 .2-64); (  д  h -m ax)n  "  максимальная разность высот мгно
венного уровня на посту В и в  точке, находящейся на удалении 

f l  от него (см ), определяется по формуле:

( д К Г110т)|г г  Fft \ / i + К  - 2 К cos П о С ,  (г)
где Г ь -  амплитуда приливной волны на посту В;

Д -  Ь. -  отновение амплитуд приливной волны постов 
F& А я В;

К »  Л +  r t  [)\ - I ) (3)

ск. -  приращение фазы приливной волны на участке между поста
ми Б и А.

Амплитуды F  [_ получает, суммируя гармонические постоян
ные основных волн:

F*t =  (  H m +  н К +  H0 i ) (4)

Приращение фазы «счисляется по формулам
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ск *  (( для полусуточных 
приливов (5)

} KJ b
для суточных 
приливов (6)

При смешанных приливах» когда в период работ наблюдается 
одна полная и одна малая вода* вычислять следует ло 
формулам суточных приливов, а  во всех остальных случаях -  по 
формулам полусуточных приливов*

При отсутствии гармонических постоянных ориентировочный 
расчет пределов действия постов может быть осуществляй путем 
получения амплитуд как половины максимальной разности высот 
полной и смежной малой воды, а  приращение феэ (в  радианах) по 
разности времени наступления полных (малых) вод Д*Ь на постах

oL -  2 $  (7)

где Т  -  период волны*
Для полусуточных приливов ( Т

с С -  А * .

12,4)

для суточных приливов ( Т
420
24,8)

л  -  Д 1 _  
^  2W

(8)

(9)
где A t  -  в минутах.

В связи с тем* что максимальная разность мгновенных уров~ 
ней на посту В и на участке между постами А -  В изменяется не 
по линейному закону, расчет А  К  глох производится для последо
вательного ряда точек* Положение этих точек определяется долей 
расстояния между постами, обозначенными И *

Задавая ряд точек для П = 0 ,0 1 , 0 ,02 * 0 ,1 ;
0 ,2 ,  ■ »» 1 ,0 ,по формуле (2) можно рассчитать значение 
Л К гп аг  в лгбой из них*

Ках только ( л К т а х ) а  окажется большим^ чем , 
расчет по формуле (2) прекращают, а  последние значения fi к 
( А ^ т а х ) г ъ  используют для расчета предела действия поста по 
формуле I I ) »  IbZ



Пример:
Определить пределы действия уровенных постов, расположен

ные в пунктах В и А.
Исходные данные:
Расстояние между постами равно 365 км.

5z = 20 см.
Периодические постоянные основных вслн:

т
Периодиче Пункт В ____I Пункт А
ские посто
янные Ь а . 1  ^ A L ° 4

м , 1 Ч Т к 7 0 ,

К ем 122 45 52 35 50 25 42 38
п ° 226 288 229 192 23 108 42 346

Рэоонна

X. Определяются амплитуды прилива на постах В, А, их 
отношение /\ и пркращенио фазы

К  « 254; Fa » I56 ;

А» - ^  ■».««.' V  §£ ч . м и

л  *<■ Ч ч >6 '- isА *  2661 -  108 ‘ :а>0
2. По формуле (2) производим расчет (Д k  тйХ)а «ля 

последовательного ряда точек П. » 0,01; 0,02, 1,0 до
тех пор, пока величина п  не окажется перекрытой окачениями
С Д к т а х ) г г  •

Результаты расчета целесообразно поместить в таблице.

Пост В: F *  *  25 *; /) в 0 ,6142; (H j, - I )  = -0 ,3858 ; cL

а  гЦ/ H j j ^  гг cL COS (г " | ( д к m a x ) »

0,01 0,9951* 1 ,8 ° 0,9995 в ,1
0 .02  0,9928 3 ,6 ° 0,9980 16, г
0 ,0 3  0,9684 5 ,4 ° 0 ,9956 24,0
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3. Рассчитываем предел действия поста в , подставляя в 
формулу ( I ) :

величину (Д  V  = 24» ° CJ|i
значение гь «  0 ,03 , при которой она получена;
другие исходные данные ( S -  365 км, 0t =2O и»)

оС •= 365 Qt.03- --3 ° = 9,1 хм
24,0

4. Аналогично вычисляем предел действия поста А:

Пост А: Рд *  156; Дд *’ 1,6282; ( А л  - I ) - 0,6282 Ы- -  160°

(г |К“ 4 + п (Л Н ) rioL c o s  а л | (Л |г  т а я .  > гь ,см

0,01 1,0068 1,8° 0,9995 М
0,03 1,0188 5,4° 0,9956 1 5 ,Т
0,05 1,0314 9,0° 0,9077 25 ,6

____ 0*05 ‘ 20 = 14,4 кы
<*- "  365 25,6
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Приложение 7

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПОЖЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЯ#

(И305АТ)

Величину средней погрешности положения горизонталей ((У ) 
или изобат при точности и подробности съемки, близхих к нор
мальный, рекомендуется оценивать по формулам (I)  и (2 ) . Нор
мальной точностью считается точность определения места судна 
не хуке l /б  величины миждугалоовых расстояний. Нормальной под
робностью съемки считаются мекдугалоовые расстояния близкие 
к I он в масштабе съемки.

Формула ( ! )  рекомендуется для мелководий о глубинами до
ЭО и:

'й =  0 , 8 n/ 0 , 0 9 + ( 0 , 6 ? M 2+  0.;O 5 2 L a j t | ^ ,  (I)

где -  средняя погрешность положения горизонталей (изо
бат) по выооте (погрешность значения горизонталей (изобат), м 
to г  -  максимальный дочинируяций уклон дна; М -  средняя 
квадратическая погрешность измерения глубины, м; [_, -  среднее 
мекдуг&яоовое расстояние, м .

При глубинах бодее ЭО м принимаются большее из значений, 
вычисленных по формулам

= ддУо, 75rrif  + (0,67М24- Q,032lf ) t  f  \
^  = 0,8\/ т |  +  0,3 Ма t  ^  f (2)

где m a -  средняя квадратическая погрешность определения 
м е с т  судна, м; остальные обозначения те же, что и в формуле 
(I).

Определение максимального доминирующего угла наклона дна 
выполняется олодующим образом:

по навигационным морским, топографическим или другим 
картам наиболее крупного масштаба последних изданий на район 
съемки снимается на менее !0С значений мансиие.лъных уклонов
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дна в точках, примерно равномерно распределенных на исследу
емом участке дна;

но полученным значениям максимальных уклонов дна состав
ляется ряд распределения их значений по величине.

Максимальному доминирующему уклону соответствует значение 
в ряду на границе, отсекающей ТО % наибольших уклонов для 
районов с расчлененной поверхностью морского дна и 5 % -  для 
районов с нерасчяекенней и олабонаклонной поверхностью мор
ского дна.



Приложение S

краткая характеристика
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТИПОВ РАДОГЮДЕЗИЧЕСЖХ 
(РГС), РАДОНАВИГАЦИОННЫХ (ИЮ) И ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ

А. Радаогеодезические (РГС) и радионавигационные (РНС) 
системы

В табл.8-1 приведены основные характеристики РГС и РЯС, 
находящие применение при выполнении инженерных изысканий на 
континентальном шельфе.

Базовая радионавигационная автоматизированная система 
(ЕРЮ  отличается помехоустойчивостью и дает возможность без 
предварительной геодезической привязки однозначно определять 
координаты места судна в любое время суток в зоне действия 
систзвд. При помехах система может переключаться на другие 
каналы. Береговые станции могут быть смонтированы на автомоби
ле. Энергопитание станций обеспечивается собственным* агрега
та»» . Возможно подключение к электросети 220 В 50 П;.

Радиогеодезическая система "Поиск” разработана институ
том ВНИИгеофизика в 1958 г . ,  модернизирована в 1963 и 1972 гг . 
(систе»ы "Поиск-Т” , ЦПоиск-М", "Роиок-Д"). В комплект систомы 
"Поиск" входят 4 береговые передающие радиостанции я подыгк- 
ныэ приемные станции -  фазовые зонда, ко- срыв устанавливается 
на судах. Питание береговых станций от бензодвигателя, сла- 
рэккоро с генератором и буферной аккумуляторной батареей. Фа
зовый зонд питается постоянным током напряжением 27 В от 
бортсети судка.

Радиогеодезическая система рТоран" разработана фирмой 
“Серсель* (Франция) в 1950/54 г г . специально для геодезичес
кого обеспечения морских геофизических съемок на нефть и г а з .
В 1971 г .  разработана модификация "Тораь О". РГС "Торам" яв
ляется системой одночастотней, фазовой, гиперболической, 
среднезолновой. Точность определения места в значительной мэ
ре зависит от геометрических свойств фезсаогс гедя на участке



работ. Излучаяцие станции системы комплектуются передатчиками 
мощностью 5-300 Вт и вертикальными антеннами-мачтами высотой 
7-30 м. Потребляемая береговыми станциями мощность порядка 
80 Вт от источника постоянного тока 22-32 В. Отличительной 
особенностью РГС "Тораи" является возможность варьирования ап
паратурным составом береговых и подвижных станций.

Радиогеодзэическая система "Сияедас" может работать в кру
го в о е  гиперболическом и комбинированном режимах. Точность оп
ределения места зависит от расстояния. Радиус действия зави
сит от высоты антенны над уровнем моря» мощности передачи и 
погодных условий в районе работ. Количество пользователей при 
дальномерном режиме до 4; при гиперболическом или пассивном 
дальномерном режиме -  не ограничено.

Рвдиогеодевическая система "Репер" разрабатывается НПО 
"Союзморинжгеочогия". Но гласным параметрам она близка к РНС 
"Силедис",

Для улучшения точности определения местоположения судив» 
а  также для сбора и обработки гидроrpatfo-геодез ичес кой инфорка- 
ции в реальном масштабе времени применяется набортный комплекс 
"Масштаб", разработанный НПО "Союзморинжгеология".

Б. Гидроакустике кие систеад

Гидроакустические системы предусматривают определение 
места судна по одной, двум или трем гидроакустическим станци
ям. установившим на дне. Определение места производится в 
соответствии с дсйствулцимк инструкциями по использование 
данной гидроакустической системы.

Гидроакустические системы в зависимости от базовой линии 
(частотного диапазона) подразделяются на:

низкочастотные (8-16 x l\i) , имеют максимальный диапазон 
дальности порядка 10 км, точность измерения дальности 3-5 м 
к точность пеленга 2 °-3 ° ;

средаечагтотные транспондеры (24-36 кПд) имеют максималь
ную дальность 1-3 км; применяются для управления (определения 
местоположения) изыскательским судком или подзорным аппаратом;

высокочастотные (50-100 кГц) транспондзоы имеют мекск- 
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Таблица 8-1

Система Страт Вид
иглучения

Метод
измерении

Тип Диапазон
волн

Дальность
действия,

км
Макси
мально до
стижимая
точность,

м
КРАС СССР И и-ф г СВ

80-130 кП\
до 300 ю

"Поиск" СССР и ф Г сз
1,5-3 МП*

до 400 ю

"Торан" Франция и ф Г СВ
1,6-3,8 МГЪ

до 400 ю

"Силедио" Франция и » Г, к д а до 200 5
"Ропер" СССР и в Г, к д а до 250 5

Принятые обозначения; н -  непрерывный, и - импульсный, ф - фазовый, в - временной* ф-в -  фа- 
оо-временной, г -  гиперболическая, к - круговая, г, к - гкперболичсск&я или круговая.



мальнуи дальность 0 ,7 *1 ,0  км, точность определения дальности 
30-50 см и пеленга 0 , 5 ° ,  используются для управления подвод
ным аппаратом или слежения з а  буксируемым фишем, а  также для 
динамической стабилизации судна.

При использовании гидроакустических систем следует иметь 
в вицу, что и з-за  разности температур (плотности) водь? по глу
бине возможно отклонение сигнала. Дня учета возникающих эффек
тов "рефракции" необходимы подробные гидрологические данные 
участка работы.

Причиной искажения сигнала может быть также шум, создава
емый, например, двигателями и гребными винтами.



Приложение 9

ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ СУММАРНОЙ 
ПОПРАВКИ ЭХОЛОТА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТАРИРОВАНИЕМ

Суммарная поправка эхолота a Z 3определяется по формуле:

Д Z- a Z q , (I)
где a Z  т~ поправка за  тарирование; д 2 а -  иоправка за  
отклонение числа оборотов электродвигателя эхолота во время 
промера; a Z 0~ поправка за  проседание су,дна ка мелководье во 
время движения.

Поправка a Z  j

Исходные данные для расчета выбирают из эхограмм промера 
по записям результатов тарирования эхолота. Снятые с эхограммы 
глубины и отсчеты глубин по линии тарирующего устройства выпи
сывает в табл. 9-1. Ниже приведен пример для расчета поправки 
A Z T Ha случай, если тарирование выполнено с помощью конт
рольного дизка.

I . Вычисляют суммарные поправки a Z  г  для глубин, измерен
ных на каждом из горизонтов тарирования по формуле

Д  Т Д  A  ZL з  , (1)
где Z  л -  оточет глубины по маркам линя, м; 2[э - глубина, 
снятая о эхограмш, м.

Таблица 9-1

Дата, время, 
место тариро
вания, Ш план
шета, Р эхоло
та

Напря
жение
судо
вой
сети,В

Число обо
ротов 
электро
двигателя

Глубины
ПО ЛИНЮ
Z/)» *

1

Отсчет 
глубин 
3  эхо-

я *

Суммарная
поправка
эхолота 

г* *

06.07.86 г . 24 30 вспышек 2 1.7 + 0,3
07.10-07.30 6 0 , 2  с 3 2 , 8 + 0 . 2

Бухта Тихая 
Пл. * I0-E6-2

T9I

4
Б

3,3 + 0,2 
+ 0 , 1



Продолжение тайл.9-I

Дата, время, 
место тариро
вания, 9  план
шета, 9 эхоло
та

Напря
жение
судо
вой
сети,В

Число обо
ротов 
электро
двигателя

Глубины 
по линю
Z „ * M

Отсчет 
глубин 
с эхо- 
грамм,
Z ^ m

Суммар
ная поп
равка 
эхолота, 
a Z t .m

ПЭЛ-3 »  23 7 6 ,9 ♦  0 , 1

Г О Г О 0 , 0

15 15,2 -  0 , 2

2 0 20,3 -  0 ,3
30 вопыаэк 30 30,5 -  0 , 6

24 В 60,4 с 40 40.6 -  0 , 6

2. По получении* & Z t  строя* график тарирования: 
по горизонтальной оси откладывает значение глубин 2  з  

в масштабе б ы в  1 - 2  сы;
по вертикальной оои -  величины сумиарных поправок & Z  г 

з  масштабе, обеспечивающем скяпю поправок с точностью 0 , 1  и 
(0,1 и в I  см).

График тариров«?ия эхолота

На рисунке дан пример графика суммарных поправок Д £ т ,  
полученных из одного тарирования. Пунктирной линией соединена 
точки, нанесенные по данным табл.9-1. Сплошной линией прове
дана осредненнлл кривая так, чтобы все точки отстояли от кео
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не более чем на 0 ,4  м в масштабе графика*
Если продолжительность работы эхолота превышала в-8  ч, 

а также в случаях перемещения промерного судна на участки* 
где предполагается изменение гидрологического режима (устьевые 
участки рек, смена соленых и пресных вод в зависимости от фазы 
прилива и T . n J ,  выполняется повторное тарирование, В этих 
случаях на графиках суммарных поправок по данным двух последо
вательных за  один день тарирований проводится осредкенная кри
вая с соблюдением условия, чтобы максимальные расхождения меж
ду осредиенными кривыми и фактическими не превышали допусков 
0 ,3  м на глубинах до 30 м и 0 ,5  м на глубинах 30-50 м.

3, Составляют таблицу поправок A Z r .  На каждую поправку 
снимают пределы диапазона глубин, в котором значение A  Z  т  
остается постоянным, кратным 0 ,1  м.

Таблица 9-2

Дата промера 6 .0 7 .8 6  г . Эхолот № 23

>
 

1 н м + 0 ,3 + 0 ,2 + 0 ,1 0 ,0 -  0 ,1
Z  з » м 2 ,с - 2 ,5 2 ,6 -5 ,0 5 ,1 -8 ,0 8 ,1 -Н .О 11 ,2 -14 ,0

a Z t , м -  0 ,2 -  0 ,3 -  0 ,4 -  0 ,5 -  0 ,6
м 14 ,2-18 ,0 1 8 ,2 -22 ,0 22 ,5 -2 8 ,0 2 8 ,5 -3 5 ,0 3 5 ,5 -41 ,0

Поправка A Z  (г

Поправку ^ 2 ^ з а  отклонение числа оборотов электродвига
теля эхолота во время промера от значения, которое наблюда
лось при тарировании, определяют по формуле:

A 2 a = ( - t i ^ - t x _ ) z  (Я

и м  a Z ^ - K Z  ;

где A  Z  rL -  поправка з а  обороты для данной глубины; ~tn -  
вре-мя номинального числа вспышек (ЭО, 60 или 90 вспышек конт
рольной лампочки в зависимости от типа эхолота) при тарирова
нии; t  и -  время того же числа вспышек при промере;
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-  коэффициент вычисляется по данным контроля-  ьп, t  Т
“t  г

оборотов через 1-2 ч работы эхолота; Z  -  глубина моря, м .

Поправка Л ^ ^ н е  учитывается, если отклонение оборотов 
от первоначального значения при тарировании не превышает 
±  0 ,5  %.

Результата расчета сводятся в таблицу (см ,таб л .9-3) или 
строится график.

Таблица 9-3

Поправки A i i a  при t i  - 6 0 ,3  на глубине 2Г м

tnT-U K ^ I 4 ’ 5 7 ю 11 15 20 25 30 35 40
1

0,4 0,01 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
1,0 0,02 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 ,6 0,7 0 ,8
1,6 0,03 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2
2,2 0,04 0,2 0,2 0,3 0 ,4 0,6 0,8 1,0 1.2 1,4 1,6

Поправка Д  Z 0

Величина Д А q определяется для данного судна обычно один 
раз путем проведения натурных испытаний, которые заключаются в 
многократном измерении глубин эхолотом с неподвижного и движу
щегося судна у выставленных на мелководье вех:

Д Ze~ 2 trip ~ Z- icvfi
где Z  -  глубина измерения эхолотом у вехи при проседа
нии движущегося катера с установленной для аромэра скоростью; 
Z l c m -  глубина, измеренная эхолотом на стопе катера у той 
же вехио

Чем больше скорость судна и меньше запас вода под его 
даишем, тем больше проседание, особенно судов с малым отноше
нием длины к ширине корпуса.

Необходимость учета 0 обычно возникает при промере 
мелководных фарватеров, бухт и гаваней с глубинами менее IQ м 
при скорости хода более 4 уэл. Например, для малого гидрогра
фического катера с осадкой 0 ,7  м при скорости движения 5 уэл. 
величина просевания на глубине 2 ,5  м равна 0,21 м, а на глу-
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бике 7 м уменьшается до О,ГО м.
При промере в мелковоцных районах, имеющих важное нави

гационное значение, скорость промерных катеров уменьшают до
3 -4  узл„ и таким образом исключают проседание0 следовательно, 
необходимость учета поправки отпадает ( Л А 0 *  0 ) ,



Приложение Ю

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СУММАРНОЙ ПОПРАВКИ ЭХОЛОТА, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ МЕТОДОМ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ ПОПРАВОК

Суммарная поправка эхолота Д г£ э . определяется по формуле

A - Z 3 =^A Z v + A Z fl- i - A Z !b+ A 2 6 +  b Z t + b Z Q'rb Z fi  ( I )  

где A 2 i V“  поправка з а  отклонение действительной средней вер
тикальной скорости звука в воде от расчетной, m; a Z ^  -  поп
равка з а  отклонение действительной частоты вращения электро
двигателя эхолота от номинальной, м; д 2  -  поправка за  уг
лубление вибраторов эхолота, и; a Z 6 -  поправка за  базу между 
вибраторами эхолота, и; д 2  -  поправка за  место нуля эхо
лота, м; A zL q -  поправка з а  проседание (изменение осадки) 
судна при движении на мелководье, м; д  Zvv -  поправка з а  нак
лон дна, м. ®

Поправка Д  Z v

Поправка д 2 у за  отклонение действительной вертикальной 
скорости звука от номинальной для данного эхолота определяется 
по результатам измерений во время съемки температуры Т  и со
лености S воды на гидрологических станциях или по результа
там непосредственных измерений скорости звука приборами 1ШС-Х 
по формуле ,

2 э(
( 2 )

где f t  I -  значение фактической средней скорости распростра
нения звука в слое воды от поверхности до горизонта измеряемых 
глубин, м /с ; -  значение скорости звука, принятое при рас
чете шкалы донного эхолота, м /с; Z э  ~ измеренная эхолотом 
глубина, м.

Для получения поправки A Z V могут быть использованы 
табпицы готовых поправок за отклонение скорости звука в воде
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либо карты распределения средней вертикальной скорости звука 
в воде в районе съемкио Возможность использования таблиц и 
карт проверяется контрольными измерениями скорости звука в 
2-3 характерных точках района съемки на стандартных горизонтах. 
Табличные поправки a Z v могут быть использованы, если расхож
дении действительных и табличных значений средней вертикальной 
скорости звука -0  ̂ будут не более 7 ,5  м /с .

Поправку следует учитывать, если расхождение фактической 
вертикальной скорости распространения звука в воде отличается 
от номинальной для данного эхолота более чем на 7 ,5  м /с .

В табл Л  0-1 приведен образец табличной формы расчета поп
равки a Z v. В указанной таблице:

Графа I -  горизонт наблюдений.
Графа 2 -  исправленная температура морской воды на гори

зонте наблюдений.
Графа 3 -  соленость морской воды на горизонте наблюдений.
Графа 4 -  расстояние между смежными горизонтами ( П т ) .
Графа 5 -  средняя температура в слое (Т г п  ) ,
Графа б -  произведение значений расстояния между смежны

ми горизонтами { £ т  ) и средней температуры в слое ( Т г а ) .
Графа 7 -  средняя температура для слоя воды от поверх

ности до заданного горизонта.
Графа 8 -  средняя соленость в слое.
Графа 9 -  значения вертикальной скорости звука в вода, 

соответствующие средней температуре и солености по специаль
ным таблицам (cM.i например, "Руководство по топографической 
съемке шельфа и внутренних водоемов". ГКИНП-П-157-82.М.: ,  
ЩИПЧяК,1902).

Графа 10 -  поправка з а  давление (определяется по 
табл Л  0 -2 ) ,

Графа I I  -  алгебраическая сума г. значений скорости звука 
и поправки за  давление.

Графа 12 -  поправочный коэффициент.
Графа 13 -  значение поправки A  ,Z V<

уоп
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Таблица Ю-2

Глубина, и О IOC 200 300 400

Поправка A lJp  , м/с О I 2 3 4

Поправка а 2 п,

Поправка з а  отклонение действительной частоты вращения 
электродвигателя эхолота от номинальной определястоя в про* 
цессз съемки через каждые 1 *2  ч работы эхолота, а  также во 
время тарирования и в случаях резкого колебания напряжения с е *  
ти. Ока вычисляется для эхолотов, имеющих стабилизацию часто
ты вращения 0 ,5  % и хуже по одной из формул:

где П 0 *  номинальная частота вращения электродвигателя 
эхолота, об/мин; П  »  действительная частота вращения элек
тродвигателя эхолота, об/мин; *t0 *  номинальный интервал 
времени установленного числа вспышек контрольной лампочки 
( соответствующий номинальной частоту вращения электродвигате
ля эхолота), с ; ^  -  действительный интервал времени уста
новленного числа вспышек контрольной лампочки, с ;  -  глуби
на, измеренная эхолотом, м.

Номинальные значения указанных параметров выбираются из 
описаний приборов для измерения глубин; действительные (из
меренные) выписываются с эхограмм.

3 эхолотах с электронной разверткой благодаря высокой 
стабильности частоты генератора тактовых импульсов погреш
ность А 2апрактически отсутствует. Контроль осуществляется 
по цифровому указателю глубины з  соответствия с инструкцией 
по эксплуатации.

( 3)

(4)
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Поправка A Z g

Поправку за  углубление вибраторов эхолота необходимо 
определять в начале и конце рабочего дня с точностью до 5 см. 
Она вычисляется по формуле:

A Z & = o l d ”  d g “  d  ( 5 )
где d d -  расстояние по вертикали от киля до палубы (или 
фальшборта) в районе вибраторов* выбирают из формуляра судна* 
м; d L -  расстояние от действующей ватерлинии дг палубы
(или фальшборта)* измеряют ежедневно* к; dL -  расстояние по 
вертикали от киля до излучающей поверхности вибратора, ьи

Поправка A  Z 5

Поправка за  базу между вибраторами эхолота всегда отри
цательна; она учитывается только на малых глубинах и вычисля
ется по формуле : _____________ ,

л  £ 6 - V ^ - ( f f - Z  (6 ,

где -  измеренная эхолотом глубина, м; Б -  база между
вибраторами эхолота, м.

В таблЛО-3 приведены пеличины Д Z  5  , рассчитанные для 
различных глубин.

Таблица 10-3

Показания эхолота* и База между вибраторами, к  ___
0,5  1,0 2,0

0 ,5 -  0,06
1 , 0 -  0,03 -0,13
2 , 0 -  0,01 -  0,06 -  0,27
3,0 -  0,04 -  0,17
4,0 - 0,13
5,0 -  0 , 1 0

8 , 0 - 0,06
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Поправка Д  Z  м 0

Поправка з а  место нуля эхолота Д  определяется перед 
съемкой и по окончании ее на глубинах в промежутке 5-30 м с 
помощью тарирующего устройства сравнением показаний эхолота, 
исправленных поправками Д  Z &, Д  Z  Б , д  Z  а  , и Д  Z  v » с 
отсчетом глубины по маркам линя до тарировочного диска;

д Z  Z. л ( а 2 б^ д _̂£ * д Z v y  (?)
где 2  г, -  глубина до тарировочного устройства, измеренная 
по маркам* линя.

Боли величина A  Z ^ qпревышает I мм в масштабе эхограммы 
для диапазона сличения, необходимо определить источники пог
решностей, устранить их и произвести повторное определение 
поправки A  Z ми.

Поправка Л  zL0
Поправка за  проседание (изменение осадки) судна при дви

жении на мелководье определяется, как правило, один раз в по
левой сезон путем проведения испытаний на глубинах до 2 0  и.
%  мелководье, при ровном дне многократно измеряет глубину в 
одном и том же месте у выставленной вехи на стопе и на ходу 
су,она при различных скоростях, на прямом курсе протяженность» 
600 ?< до и после вехи:

* Z a- Z x - Z  с  «)
ГД5  2 - х 1 2 С"  глубины, измеренные в одной точке на ходу 
и на стопе судна, соответственно.

При съемке подводного рельефа на мелководье рекомендует
ся уменьшать скорость съемочных судов до 3-4 узя« я таким об
разом исключить проседание судна.

Поправка учитывается, если она превысит величину 0 , 1  м.

Поправка Д  Z | N

Поправка за наклон дна определяется при съемке резко- 
расчлененного рельефа на больших глубинах в том случае, если
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это предусмотрено техническим проектом, в котором должен быть 
обоснован способ определения углов наклона дна с погрешностью 
ГП £« 1 ° .  Ориентировочно можно судить о необходимости учета 
поправки за  наклон дна в тех случаях, если значение fU y больше, 
чем средняя квадратическая погрешность ее определения, т .е .  
при

'ft =  5 , 7 3  '/гПгэ , (9)
где И1 7 э ~ средняя квадратическая погрешность измерения глу
бин в процентах от глубины 2  , учитывает (априорно) инстру
ментальную погрешность данного типа эхолота и частные погреш
ности.
Например, при относительной погрешности измерений глубины 
1 0 0  м т - э  - I % поправку д  Z y4 следует учитывать только 
при углах наклона свыше 6 ° .

Поправка Д  вычисляется по формуле

Z 3 ( 5 e c f - * )  (Ю)
где ^  -  угол наклона дна; Z 3  -  измеренная эхолотом 
глубина, м.

Угол наклона дна определяется по формуле

с о м е  К. d jjjf' (П)
где К = о г *  коэффициент, раЕныЙ отношению знаменате
лей горизонтального и вертикального масштабов записи на эхо
грамме; £  -  угол наклона отрезка линии дна, снимаемый с
эхограммы транспортиром..
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Приложение I I

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА 
В ВОДЕ ПО ДАННЫМ ШДРОЛОШЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Скорость звука в воде на акватории съемочных работ может 
определяться:

методом прямых измерений;
методом косвенных измерений гидрологических параметров* 

Метод прямых измерений

Метод прямых измерений скорости звука основан на опреде
лении времени прохождения акустическим сигналом определенного 
расстояния (базы)* Базовое расстояние в погружаемом зонде яв
ляется постоянным коэффициентом и скорость звука определяется 
однозначно по формуле.

С = 2cLFc ( I)

где Fc -  частота следования импульсов, d, -  база.
Непосредственные измерения скорости звука з  воде произво

дятся на следующих стандартных горизонтах: 0 # 10, 15, 20, 30,
40 , 50, 60, 00, 100, 150, 200 м и в  придонном слое (расстояние 
от дна должно быть достаточным, чтобы ив повредить приборы, 
но не более 5 % от глубины). Дополнительно необходимо произво
дить наблюдения в зоне экстремальных тем: ератур слоя темпера
турного скачка и на верхней и нижней границе его*

Измерение скорости звука производят на всей площади 
съемки; количество точек измерения и их размещение зависит ог 
характера изменчивости гидрологического режима. Работы должны 

прово,диться по возможности наиболее синхронно. Б открытом море 
количество точек меньюе, чем в прибрежных областях, зонах гид
рологических фронтов и т .п .

Метод косвенных измерений

Метод косвенных измерений основан на определении скорости 
звука по данным измеренных гидрологических параметров (темпе-
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ратура вода и соленость) с помощью специальных таблиц или 
го формуле:

*= 1448,6 + 4 ,6 1 8 1 -  0 ,0 5 2 3 Т 2+ 0,00023 Т +
+ 1,25 ( S -3 5 )  -  0 ,0 Ц  ( 5  - 3 5 )Т  . . . .  (2)

где •'U -  скорость звука в воде , м /с ; Т -  температура 
воды, °С ; S -  соленость воды, %о .

Температуру воды измеряют с помощью глубоководных термо
метров или батитермографов*

Соленость определяют аргенометрическим методом (определе
ние солености проб воды по хлору с помощью раствора азотнсхис- 
логс серебра), электромагнитным (с помощью электросолемера) 
и др.

Гидрологические параметры определяются на стандартных 
горизонтах (см.выше) и равномерно до площади съемки.

Повторяемость наблюдений в контрольных точках не должна 
превышать 3 сут в слабоизученных районах и 3 *5  в остальных.
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Приложение 12

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУШН

I .  В общем случае точность измерения глубины 2  , ис
правленной общей поправкой А  2  характеризуется средней квад
ратической (далее -  с р .к в .}  погрешностью 1П  г (м ):

m *  -  r , ^ TC + m * z  , (1 )
где т отс-  ср .кв . погрешность отсчета глубины по индикатор
ному устройству прибора (эхограмма, цифровое табло, телеграф
ная .лента, перфолента и д р .) ;  ПХд 2  -  ср .к в . погрешность опре
деления общей поправки к измеренной глубине, включающая ср .к в . 
погрешности определения поправок эхолота (или другого прибора 
для измерения глубин) и ср.кв.погрешности определения поправ
ки за  уровень.

2. При использовании эхолота точность измеренных и исп
равленных общей поправкой глубин может быть оценена по форму
ле:

т * =  " С е  + + ( 2)m _ + m ..,,A2j_
где инструментальная ср .к в . погрешность эхолота
(определяется при проверочных испытаниях эхолота в соответст
вии с инструкцией по эксплуатации); СР-КВ* погрешность
определения суммарной поправки эхолота; m&zi~ ср .к в . погреш
ность определения поправки за  уровень дл. приведения к нулю 
Балтийской системы высот.

3. Значение КП при использовании эхолота с самописцем„ OTt с
определяется по формуле:

" V c= 0 , 3 5 ^ - ,  (3)

где ^  q -  максимальная глубина диапазона измерения, м; 
fj -  ширина рабочей части эхограммы, мм.

При цифровой регистрации глубин (перфолента, телеграфная 
лента, цифровой указатель глубин) ШСтс принимается равной 
0,1 м.

При измерении глубин механическим или ручным лог см Щас



принимается равной: 0 , 1  к -  на глубинах от 0  до Ю м; 0 , 2  х« -  
на глубинах от 1 0  до 2 0  м.

4, При использовании эхолота с самописцем инструменталь
ная с р .к в . погрешность включает в себя погрешность определе
ния места нуля эхолота и определяется методом тарирования,

В спокойную погоду тарировочный диск (доска) опускается 
под вибраторы эхолота на глубину 5-10 м. На эхограмме должна 
быть получена запись глубины длиной 12-15 см на всех диапазо
нах измерения глубин, используеш х при съемке.

Полученную запись делят на r t  равных отрезков (9-12) 
и на каждом из них, в месте наиболее четкой (б ез помех) харак
терной записи, с помощью измерителя и масштабной линейки сни
мают измеренную эхолотом глубину и вычисляют поправку Д  Z  по 
Формуле:

Л zz -e  Z y|- ( Z 3 'I' A Z & + A  Z b ) , (4 )

где Z j ,  -  отсчет глубины по маркам линя; Z  , -  глубина,
снятая с эхограммы; д Л р > - поправка з а  углубление вибраторов 
эхолота; Д  Z  поправка з а  базу  между вибраторами эхолота.

Определение поправок A Z fc и a Z  £ производится в соответ
ствии с приложением 1 0 .

Значение m  А определяется по формуле:

(5)

При использовании эхолота ПЭЛ-4 с цифровой регистрацией 
глубин т э определяется по формуле:

* К Г 3 + 0,1 '6)

В формуле ( 6 ) учитывается т о т с (0 ,1  м>
5. Расчет m  л в случае определения сулвиарной поправ

ки эхолота методом тарирования производится по формуле:

|ид2э" [ид 2 т +',ПЛ 2 ^ + Пгад2о (7)
где И1 д Z f— ^Р*кв. пэгрепность определения суммарной псправки 
тарирования; “  о р .к в . погрешность определения поправки
з а  отклонение частоты вращения электродвигателя г > лота при 
измерении глубин на съемочных галсах от частоты вг-еенил, з а -
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фиксированной при тарировании; m ^ z 0  -  СР-КВ* погрешность 
определения поправки з а  проседание судна на мелководье.

Значение m ^ z T на глубинах до 20 м не пр -‘ышает 0 , 1  и, 
а  для глубин 20-50 м -  0 ,2  м.

Для эхолотов со стабильностью частоты вращения электро
двигателя 0,3-0,5 % значение ГПд 7V l можно принять равны-; 
0,005Z, со стабильностью 0,05-0,1 %  ГПдЛ'п - 0,001 Z  * & 
при электронной развертке времени n iA Z p ^ O .

Величина может приниматься равной 0 ,1  м,
6 . Расчет m в случае определения суммарной поправ

ки эхолота методом вычисления частных поправок производится 
по формуле:

mW m“ 2jr(8)
где iTl^ z  >/ -  ср .к в . погрешность определения поправки з а  от
клонение фактической вертикальной скорости звука в воде от но
минальной для эхолота; ГГ1 д ~ ср .к в . погрешность определения 
поправки з а  отклонение частоты вращения электродвигателя эхо
лота от номинального значени я;т.Л7 &?И1 д 2 ь,*Т1д Н0 1 *Пдzjphb.z'fi- 
-р.хв.погрешности определения поправох за  углубление к базу  ̂
•ибраторов, з а  месте нуля, за  проседание на мелководье и з а  

наклон дна, соответственно.
При определении скорости вертикального распространения 

звука в в о д е т л7 ^ можно принять в пределах 0 ,3 - 0 ,5  % от из
меренной глубины. Использование приборов для непосредственного 
измерения скорости звука позволяет уменьшить погрешность 
до 0 ,0 5 -0 ,1 0  % от измеренной глубины.

Значения ffl^z  принимаются аналогично рекомендациям 
п .5  для ги д 2 |г  .

Величины пгд 2 в,ГЯд 2  ,ШД 7  ,пг Д 2  нв превышают 0 , 1  ы 
каждая. Б _ м 0  0

Необходимость учета т А/ .  возникает при ^  >  6 °  н если 
возможно определение угла ^  “с погрешностью гп 1 ° .  Для 
эхолотов ПЭЛ-4 и ЭРА- 1  значение ср .к в . погрешности спрэдел^шя 
поправки за  наклон дна (м) для углов ^  ^  30° может быть 
получено по формуле:
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^ A Z ^ .  •  0,£  Z t j p  ? ( 9 )
где Z L  -  измеренная глубина, км; -  угол наклона дна,
грвц.

7 . Ср*кв. погрешность определения поправки за  уровень 
может быть получена по формуле:

Ш  Д 2 ^  =  +  т АБ +  т  f (10)
где ГПА -  ср .к в . погрешность определения положения ну,л 
Балтийской системы высот на постоянных или дополнительных 
постах; ГПА&-  ср .к в . погрешность передачи нуля Балтийской 
система высот на временные посты; rnjt- ср .кв . погрешность вы
числения поправки з а  разность высот нуля Балтийской системы и 
мгновенного уровня в точке измерения глубин.

Значения ГПд и *ИАб в общем случае принимаются ранными 
0 ,1  м каждая. Погрешность вычисления поправки |Т }д£| в преде
лах действия берегового уровенного поста для глубин до 50 и 
принимается равной 0 , 1 - 0 , 2 , а  для уроненных постов открытого 
моря -  от 0 , 2  до 0 ,5  м.

8 . Приближенная (априорная) оценка ожидаемой точности 
измерения глубин и исправления их частными поправками эхолота 
и з а  уровень может быть получена с учетом основных источников 
псгредаостей, вносимых инструментальными погрешностями и внеш
ними факторами, характерными для района съемки, и вычислена
по формуле: / _ -----------------------------------------------------------------------------

m'z = V m207c-»- гпэ + miza+ М д zf (П>
Погрешности практического значе

ния в современных эхолотах не имеют, т .к .  приемы определения 
соответствующих поправок обеспечивают высокую точность (менее 
0 , 1  м ). Значения гП д^дИ  Учитывах>тся в частных слу
чаях. «

Ориентировочные значения указанных в формуле ( I I )  ср .к в . 
погрешностей приведены выше в пп.З, 4, 5 , 6  и 7 . Применитель
но к типу эхолота частные погрешности выбираются из действую
щих инструкций по эксплуатации промерных эхолотов с учетом 
указаний настоящего Пособия. В табл. 12-Г привезены алриер-
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иые значения зр .кв. п о г р е ш н о с т е й » рассчитанные для эхоло
те в типа ПЭЛ-3, ПЭЛ-4 и ЭРА- 1  по формуле ( Ш „

Таблица I2-I

Номер Обозначения Глубина моряо и
пунк
та № _1 ао 40 !! so  i! ТОО 1 2 0 0

СР'КВ» погреаиостьр и

I
Для самописцев

t^orc
т э

9,1 0 , 1 0 , 1 0,35 0 ,35 0 ,35
г 0 , 1 0,15 0 ,15 0 ,3 0 ,5 1 . 0

3 m az^  °« 4  % 0 , 0 о ,ое 0 , 1 6 0 , 2 0 ,4 0 . 8

4 Ш аг* ° » 4  * 0 ,04 0 ,08 0 , 1 6 0 , 2 0 ,4 0 , 8

5 m A2 f 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 ,5 0 ,5
е ПТ^в^к Z 1 , 6 1.5 0 ,9 1 , 2 1 , 0 0 , 8

7

(по im .I, 2 , 3 ,
4, 5) 1

Для цифрою» реп

tn 3

истрьци

0 , 1 1

и

0 , 1 2 0,14 0 ,15 0 , 2 0 ,3

в m^Zif с’’ :  *  2
0 , 0 ] 0 , 0 2 0 ,04 0 ,05 0 , 1 0 , 2

9 m z e ^ K £ 1.5 1 , 2 0,7 0 , 6 0 ,7 0 ,5
(по п .4 , 5, 7 , 

8 ) 1
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Приложение 13

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПРАВКИ 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

Расчет поправок э& уровень в пределах действия уровенного 
поста выполняется по каждому посту для каждой даты, соответст
вующей датам съемочных работ по формуле

А  2 ^  ~  ^
где Н0  -  отметка нуля водомеркой рейки э Балтийской системе 
высот9 щ |  -  отсчет по водомерной рейке мгновенного уровня 
в момент измерения глубины* м*

Если район измеренных глубин лежит вне зоны действия уро
венного поста* расчет поправок /^^осущ ествляется с помощью 
линейной интерполяции между двумя соседними постами по формуле

Au~f l /1 £)"it 'н[̂ о1+^огК)^т’]» (2)
где Н0| « Hog, ”  отметки нулей водомерных реек в постах I 
и 2 в Балтийской системе высот, м,° J  -  отсчеты уровня 
воды по водомерным рейкам в постах I и 2 в момент измерения 
глубины, м; L -  номер зоны; I  = О, I ,  2, 3 . . .  к , (в нуле
вой зоне находится пост I ) ;  К, -  количество зон, рассчитывае
мое по формулам (3) и (4)„

для глубин от 0 до 50 м К  = 20 а  К, п1ах (3)
для глубин более 50 м К  = Ю д  h mcLX (4)

где д  i l r n a x ”  максимальная разность превышений мгновенного 
уровня между сметами постами, ы.

На морях с приливами количество зон рекомендуется рассчи
тывать по формуле: _K*C(t4- t ?) А , (5)
где f, > ts -  время наступлений полной или малой воды на 
уровзнных постах 1 я 2; Д  -  среднее из отстояний каидазшего 
теоретического (НЭРУ) от среднего уровня моря на постах I и 2;

Q -  коэффициент, заявсящий от вида прилива и глубины коря.
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(Для полусуточного прилива: при глубинах от 0  до 50 м С “  
О,Г?; при глубинах более 50 м С *  0 ,085, Для оутодаэго 
прилива: при глубинах от 0  до 50 u С *  0 ,085; при глубинах 
более 50 м С *  0 ,042),

При смешанном приливе, если между уревенным: постами I 
и 2  в момент измерения глубин наблюдается одна полная и одна 
малая вода, расчет гон производится по формуле (5 ) , в других 
случаях -  по формулам (3) и (4 ).

При расчете количества зон можно иоподьзовать и непосред
ственные наблюдения. Рекомендуется в районах съемки, где раз - 
несть фаз прилива на уроненных постах I и 2 не превышает 7 0 °-  
80 °, рассчитывать число зон по формулам (3) и (4 ) ,  используя 
непосредственные наблюдения для вычисления А к т а х .

Вычисленные по формулам (I )  и (2) поправки д 2 j  могут 
быть представлены в виде таблицы ежечасных поправок либо гра
фиков поправок.

Поправки A Z |  снимают через промежутки времени, соот
ветствующе изменению Л  Z j. на 0 , 1  или 0 , 2  м в зависимости от 
диапазона измеряемых глубин и записываются на эхограммы, в 
журналы съемки или в таблицу поправок (форма последней приве
дена в табл.13-1).

Таблица 13—I

Поправки

, м

Еоеия начала действия поправки

дата время

0 ,5 17.0*3.79 8.05
0 ,5 17.06.79 1 0 . 2 0

0,7 17.06.79 15.25

2 Т!



Приложение 14
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВ,

применяемых дня сънш локальных объектов

Тип устройства Краткая х&рактерчс- 
тика объекта поиске

Необходимое при
ближение к объекту 
для регистрации, 

м

Инструментальная
погрешность}

м

Подводный металло
искатель

Трубопровода диамет
ром 2 0 0  мм п более 0-3

Трассоискатель 
подводный

Кабель вдоль трассы
Трубопровод в грунте 
на глубине до 3 м

вдоль трассы

Магнитометр Нецвэтные металлы 
масса I кг 0 - 2

масса I t 0 - 2 0



Приложение 15

МЕГОдеЧВСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
НО ВИШНЯМ) ШДРОЛОКАЦИОННОЙ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

съемки подводого РЕЛЬЕФА

Гндролокационная топографическая съемка подводного релье
фа о помощью гидролокатора бокового обзора может выполняться 
одновременно с зхолотным промером кли независимо по самостоя
тельным маршрутам в дополнение к галсам промера,

Меадугалсовыэ расстояния вычисляются с учетом перекрытия 
зон гидролокационного обзора соседних параллельных галсов по 
формуле

с ( - & 0( 2 -  0.04П ) 4500 ’ (1-'
где X  -  ыеждугалсовое расстояние, ы; (™| -  процент пере
крытия зон гндролокационного обзора (устанавливается в зависи
мости от целей и условий съемки от 30 до 1 0 0  %); Q, 0  - рабочая 
ширина зоны ебзора, м; $  -  сроднее значение скорости звука в 
воде на период съемки, м /с .

Рабочая ширина зоны обзора зависит от диапазона работы 
гидролокатора и наибольшей глубины участка и определяется по 
формуле

где В  п - наибольшая дальность действия гидролокатора, м; 
наибольшая глубина на участке, м.

В табя .15-1  для гримера приводятся некоторые данные пс 
обзорно-поисковому гидролокатору ЦНИИГАиК с типом регистратора 
ФА К П "И ней\

Таблица I5 -I

Технические характеристики L f f QMgE, ЛИ ^ а з ,о ^ а х ^ 2РД?.^аТ?П§
_______________________________ I___i ___ ! 2  i 3  I 4

Наибольшая дальность,Q m ,м 375 250 187,5 93 ,75



Продолжение таблЛ 5-1

1
Технические характеристики Номер диапазона гидролокатора

I ! *  ! 3 i 4_ _
Число оборотов спирали са
мописца и. 5 об/мин 60 90 1 2 0 >40
Приближенное значение мас
штабного коэффициента 
вдоль строки см/мм 1 , 6 1 , 1 0 , 8 0 ,4

ч

Вычисленное по формуле ( I )  межцугалсовое расстояние реко
мендуется округлять до величины? кратной 50 м9 и принимать 
постоянным для участка съемки, где глубины варьируя# 1 ъ пределах, 
установленных табл-16-Ь

При техническом проектировании съемки в гидрологически 
активном районе с глубинами до 50 м и градиентом скорости звука 
в воде более 0 . 2 с ^  должна быть определена максимальная даль
ность гидролокации по формуле: ___________________ (

D „  =  \ / ё г Л ^ а г о +т v
< Г a z ° ) (Л)

где -  скорость звука э поверхностном слое эода> м /с ;
Z q -  наименьшая глубина участка съемки, м; -  среднее зна
чение градиента вертикальной скорости звука в воде? т *е .  изме
нение значения вертикальной скорости на I ы глубины»

Величины и Q устанавливаются по материалам гидро
логической изученности.

Г\«дролокационное обследование выполняется при благоприят
ных погодных условиях, Определение места судна в среднем произ
водится через I см э масштабе рабочего планшета.

Наличие на гидролокационном снимке частого чередования 
поднятий н акустических течений свидетельствует о сложность- 
рельефа п требует дополнительного обследования участка.

Дешифрирование гидролокационных снимков должно учитывать 
характерные особенности получаемых изображений рельефа дна.

2 !' \



Гидролокациокные снимки фиксируй неоднородности отраже
ния поверхностного дна гидооакустических сигналов. Такие неод
нородности возникают:

на розном дне, вследствие различной отражающей способнос
ти денных грунтов ;т объектов;

на неровном дне, вследствие различной отражающей способ
ности донных грунтов и объектов;

на неродном дне, вследствие различной отражающей способ
ности склонов разной экспозиции, объектов, возвышающихся над 
дном, и наличия зон отсутствия акустической видимости (акусти
ческие тени);

вследствие сочетания перечисленных выше факторов.
Длина акустической тени характеризует высоту объекта над 

общей поверхностью дна.
Признаками дешифрирования отдельных характерных форм 

рельефа (а  также отдельных объектов, коммуникаций, грунтов)
являются:

тон (яркость)
рисунок (текстура) изображения, 
наличие зоны акустической тени;
Неровности дна (формы рельефа), р&амеры которых соизмери

мы с разрешающей способностью гидролокатора (протяженностью 
до нескольких метров), изображаются на гидролокационных сним
ках в виде скопления ярких точек или пятен. Размеры пятен оп
ределяются размерами самих неровностей и масштабом записи. Не
ровности дне протяженностью до нескольких десятков метров 
изображаются на гидрояокационных снимках в виде контуров, имею
щих характерный тон и рисунок, обусловленный формой элементов 
рельефа дна средних размеров, ракурсом обзора и отражающими 
свойствами поверхностного слоя грунта* Неровности дна протяжен
ностью до нескольких сотен метров изображаются на гидролока- 
цьонпых снимках в виде обширных полей, яркость и текстура кото
рых определяется отражающими свойствами и взаимным расположе
нием деталей рельефа малых и средних размеров, а  также ракур
сом, обзора. Рисунок ксупких форм рельефэ формируется з  виде 
мозаики из пятен и контуров более мелких неровностей,



Основным способом дешифрирования изображений гидролока
ционных снимков явл яется  способ визуального ан ал и за, км ети й  
две разновидности:

ан али з, основанный на отыскании известных признаков ис
комой формы рельефа (границы грунта или коммуникации) на эхо
грамме;

ан али з, основанный на сравнении изображения обнаруженной 
формы рельефа дна (грун та или искомого подводного объекта} о 
типовыми записями аналогичной формы.

В случае отсутстви я уверенности в правильности дешифриро
вания изображений гидролокационных снимков производится допол
нительное обследование уч астка другими способами (водолазное 
обследование, использование подводного ап п арата , подводное т е 
левидение и т .п . ) =

Контуры характерных форм рельефа дна, установленные по 
результатам  дешифрирования гидролскационных снимков с одного 
или двух соседних га л с о в , наносятся на планшет относительно 
центра гидроакустической антенны по линии, перпендикулярной 
пути судна, ш по расстоянию d  , вычисленному по значению из
меренной наклонной дальности , снятой с гндролокзционного сним
к а :

(4 }
где 5  ~ измеренная наклонная дальн ость, м; -  высота 
антенны гидролокатора над поверхностью дна* м»



Приложение 1 6

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ГНДРОЖЖАЦИОННОЙ СЪЕМКИ

Определение, основных параметров г идролокационной съемки

Таблица I 6 - I

Предел изменения глубины ка участке с постоянным 
мекцугаясошм расстоянием

Номео
диапа

1 Предел изменения глубины, м
1 [зона

гидро
локатора

| участок Ii
!

I участок 2 участок 3 участок 4

I 0-135 136-1Э0 191-225 226-255
2 0 - 1  ю I I I —150 151-180 1 6 1 - 2 0 0

Ч 0-95 96-125 126-150 151-165
л 0-65 56-80 81-90 *

Таблица 16-2

Значения коэффициента Qj-

Скорость 
судка9 

узлы

Номер 
диапазо
на гид
ролока
тора

Ср.кВс по: 
КОС}

грешность определения 
дцкнат судна, м

I |

_____ L

3 7 ! 15 !
1

______L

SC I

__ L
50

I 14,5 15,0 16 ,5 22 ,5 37 ,5 59 ,5
2 9 ,5 Ю ,0 12,5 2 0 , 0 36,0 58,5

1-5 3 7 ,5 8 , 0 1 1 , 0 19,0 3 5 ,5 5 8 ,0
4 4 ,0 5 ,0 9,0 17,5 3 5 ,С 58,0

5-10
I 16,5 17,0 18,5 24,0 38,5 60 ,0
2 1 1 , 0 11,5

тп
13,5 20 ,5 38 ,5 59 ,0



Продолжение табл.16~г

Скорость
с у д а ,
VQ Чи

Номер 
диапазо
на гидро
локатора

Ср-кв. погрешность определения 
координат судна, м

i I j  J 7._J J 30 J 50 ~
5-10 3 8 ,5  * " 9 ,0 ' 11 ,5  19 ,0 З а ,5 о8 ,Ь

4 4 ,5  5 ,5 9 ,0  18,0 35,0 58,0

Таблица 16-3
Погрешность графических построений т % 

при определении координат цели 
полярной засечки, м

Номер
диапа
зона
гидро
лока
тора

Масштаб планшета
1

1 : 1 0 0 0

1

1 : 2 0 0 0

|

1 i 
| J.-5000 !

! !

1 : 1 0  0 0 0
[

1 :25  000

iл  ̂ --- J

1 :5 0  0 0 0

тX 1 ,5 2 ,5 6 ,5 13 ,0 32 ,0 6 4 ,0
2 1 * 0 2 , 0 5 ,0 9 ,5 24 .0 4 8 ,4
3 1 . 0 1 ,5 4 ,С 8 , 0 2С,5 41,0
4 0 ,5 1 ,5 ч а 6 ,Ь 16,5 33.. 0

Таблица 16-4

Погрешность определения горизонтальной 
дальности дс цели , м

Номер Наибольшая глубина, м
диапазо —  — ---------------- — Г I --- —--"
на гидро
локатора 40 80 ! 1 2 0  ! 1 6 0 | 2 0 0

I 0~ " Т . Т 7 л  1Л
2 0 , 6 0 ,7 0 ,8  0 ,9 М
3 0 ,5 0 , 6 0 ,7 -
4 0 ,3 0 ,4 - -

2Тс



Таблица 1 б-о

Значения коэффициен,«'а

Ско- !Номер 
сесть !диапа- 
cynjia,:зона 
узлы 1т-ицро- 

1локато-
jpa

Ср.кв* погрешность определения координат 
судна, м

I 3
1

7 j 15 30 |
I
I

50

I 4,5 5,5 8 ,5 16,5 32,0

1-3 2 3,0 4,5 8 , 0 1 6 , 0 31,5 52,5
3 2,5 4,0 7 ,5 1 6 , 0 31,5

Г 7 ,0 " 7 ,5 ~ ~ 1 М ~ 17,5 32,5
2 5 ,0 5 ,5 9 ,0 16,5 32.0

4-5 з 3,5 4 ,5 8 , 0 16,0 32,0 52,5

4 2 , 0 3,5 7 ,5 1 6 , 0 31,5

I 1 0 , 0 ТО,5 12,5

юСОьн 33 ,С
2 6 ,5 ? ,5 1 0 , 0 17,0 32,5

6-7 3 5 ,0 6 , 0 9,0 16,5 31,5 52,5

4 2 ,5 4,0 8 , 0 1 6 , 0 31,5

I 14,0 14,5 1 6 , G 2 1 , 0 34,5
2 9,5 1 0 , 0 1 2 , 0 13,5 33,0

8_Ю 3 7 ,0 7 ,5 1 0 , 0 17,5 32,5 53.0

4 3 ,5 4 ,5 8 , 0 1 и , 0 32,0

219



Таблица 15-6

Значение угла разворота излучателя 
гидроакустической антенны гидролокатора, град.

пняя глубина, 
м

! Номер диапазона гидролокаторе
1 I 2  !. ___  1

3 | 4

25 35 85 а5 75
50 80 90 75 60
75 80 75 *5 35

1 0 0 75 65 60 -

125 7G 60 50 -

150 65 55 35 -

Р 5 60 45 2 0 -

2 0 0 55 35 - -

Э*аиенне угла разворота дано от горизонтальной плоскости.



Приложение 17

МЕГОДНВСИИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПС ВЫПОЛНЕНИЮ ГИДРОЛОКАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЕ ДНА

А. Случай детального гидролокационного обследования дна 
площадки установки ПЕУ и строительства МНГС

Легальное гидролокационное обследование дна всей площад
ки установки ПЕУ или строительства МИГС, проводимое с целью 
обеспечения безопасности ПБУ или ШГСЭ выполняется в нижеизло
женной последовательности.

Прокладываются рекогносцировочные галсы по диагоналям 
площадки для выявления характера рельефа и несколько парал
лельных для настройки гидролокатора,, При настройке гидролока
тора добиваются максимальной ширины обзора с гарантией обнару
жения искомого объекта на краю эхограш&а на фоне ослабленного 
или полностью подавленного изображения рельефа дна. Дня на
стройки целесообразно использовать имитатор цели* находящийся 
ИВ диво

Выполнение обследования ведется параллельными галсами. 
Междугалсовое расстояние определяется согласно изложенному в 
приложении 15» При совмещении гидролокационного обследования 
со съемкой рельефа дна масштаб рабочего планшета принимается 
равным масштабу промере.

При гндролокационном обследовании после установления аку
стического контакта с объектом на одном из галсов выполняется 
следующий галс 0 параллельный первому* для подтверждения полу
ченного» ранее контакта» Расхождение положения объекта на 
планшете в пределах 3 мм свидетельствует о подтверждении кон
такта» Если на втором параллельном галсе объект не обнаружен 
или его положение изменилось на 3 и более миллиметров от пер
воначального 9 то после обследования площадки назначают повтор
ное обследование вероятного места положения объекта» Направле
ние дополнительных галсов рекомендуется изменить на 90е .

Для определения местоположения объекта* отмеченного гид
ре локационным изображением* и прокладки его на рабочий план-
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шет на линии галса отмечает точку, соответствующую положению 
антенны в момент регистрации объекта» Из полученной точки п о д  
углом 9 0 ° или 2 ?0 ° к линии галса откладывается горизонтальная 
дальность R до характерной течки:

R  -  P Q Л  R r ( т )
где Л  R 0  -  расстояние до характерной точки без учета поправки 
з а  редукцию антенны -

й . -  • V T 4 F
£> ( 2 )

Л  -  поправка з а  редукцию антенны (измеряется с точ
ностью 0 , 1  м, учитывается при величине более 0 , 1  мм з  масшта
бе съемки); t  и |г  -  расстояния, измеренные с точностью 
0 ,5  мм вдоль строки эхограммы гидролокатора от верхней кромки 
нулевой линии до характерной точки И профиля глубины, соответ
ственно; ф  -  среднее значение фактической вертикальной 
скорости зьука в воде (для оценки можно принять равным 
1500 м /с ) ;  П -  число оборотов спирали самописца; £> -  ширина
рабочей части эхограммы, мм (измеряется на сухой бумаге от 
верхней кроши нулезой линии левого борта до окончания записи 
правого борта эхограммы или принимается равной 447 мм).

При составлении проекта (програм м ) инженерных изысканий 
следует выполнять предварительный расчет точности гидролока
ционных определений, на основании которого устанавливаются 
основные параметры гидролокационной съемки.

В случае, когда координирование цели выполняется способом 
полярной засечки, точность планового положения объекта У! (м) 
необходимо оценивать по формуле

М - \ / о ^ Т м * ’ о )

где Q 4  -  коэффициент (выбирается из т а б л Л 6 - 2  в зависи
мости от диапазона работы гидролокатора, скорости судна и 
точности определения координат судн а); М г -  погрешность гра
фических построений (определяется из т а б л .16-3 по значению 
заданного масштаба съемки к номеру диапазона работы гидроло
катора) .
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При определении координат цели методом линейной засечки  
оценка точности гидролокационных определений М 'м) выполня
ется  по формуле

м = 7 5 ,  д r r ip  +■  Q ?  ^  М^- (4 )
где ПТ. £ -  точность определения горизонтальной дальности до 
цели при помощи гидролокатора (выбирается из табл  Л  6 -4  по зн а
чению наибольшей глубины у ч астк а  и номеру диапазона гидролока
т о р а ) ; Q &-  коэффициент (выбирается из табл  Л  6 -5  в зависимос
ти от диапазона работы гидролокатора, скорости и точности нсор-

м т число тысяч в знам енателе масш табадинироввния су д н а); 
рабочего планшета.

Параметры съемки из табл Л 6 - 2  -  Г6-5 выбираются при соблю
дении УСЛОВИЯ ,  /  ку.

м  С  М0 (6)

где М  -  точность гидролокационного определения ожидаемая, щ  
fV|o -  требуемое значение с р .к в .  погрешности планового положе

ния об ъ екта, м.
Вели значение требуемой точности планового положения 

объекта особо не оговооено, тс  э т а  величина принимается равной 
1 ,5  мм в масштабе съемки.

В, Случай поиска локального подводного объекта 
с целью уточнения его  местоположения

Поиск локального объекта может быть заполнен; 
способом параллельных га л с о в ; 
способом проложения га л со в  по спирали,,
Способ проложения га л со в  по спирали применяется в  случаях 

поиска локального объекта небольшого разм ер а (до 5  м ) ,  к огд а 
его  местоположение и звестн о с  точностью порядка 200-300  м.

Поиски объекта рекомендуется начинать из точки наиболее 
вероятного местоположения цели* Район поиска ограничивается 
заданными границами либо принимается в  виде к вад р ата  со сторо
ной, равной тройной погрешности, с которой известно местоположе
ние цели.

При поиске и регистрации локальных объектов скорость судна
2 2  J



определяется по табл.17-1 з зависимости от среднего размера 
цели и диапазона работы гидролокатора»

Таблица I7 -I

Скогость
судна*
узлы

Размеп цели, к
Диапазон гидролокатора

I 2 3
1 _  4

г 2 ,5 1 ,7 1 , 2 0 , 6

2 5 ,0 3 ,3 2 ,5 1 , 2

3 7 ,5 5 ,0 3 ,8 1 ,5
4 1 0 , 0 6 ,7 5 ,0 2 ,5
5 12 ,5 8 ,3 5 ,2 3,1
6 1 5 ,С 1 0 , 0 7 ,5 3 ,8
7 17,5 Н ,7 8 , 8 4 ,4
8 2 0 , 0 13,3 1 0 , 0 5 ,0
9 22 ,5 15 ,0 С1 , 2 5 ,6

Ю 2 5 ,0 16 ,7 12,5 6 , 2

Вопросы назначения междугалсовкх расстояний, оценки точ
ности определения местоположения объекта и яр. аналогичны и з
ложенному для случая А*

3 . Случай гидролокациоккой съемки инженерных коммуникаций

При выполнении !*идролокационной съемки протяженных объек
тов скорость съемогдаого судна должна быть не более 7 узя .

При совмещении гидролэкационной съемки подводных коммуни
каций со съемкой подводного рельефа рекомендуется система вза
имно перпендикулярных разведочных галсов при работе гидролока
тора на I диапазоне с междугалсовыми расстояниями по формула 
( I )  настоящего приложения,при этом перекрытие зон гидролока
ционного обзора принимается в пределах 50-50 %.

Изображение трубопроводов и подводных кабельных линий с 
эхограшы гидролокатора переносится на рабочий планшет н вида 
точек на характерных местах подводной коммуникации. Точки, под-
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ленашие переносу на планшет, выбираются с эхограмм в следую
щих характерных ыестгх;

на резких поворотах коммуникации;
через J см 'не более) в масштабе плампета при прямолиней

ном изображении коммуникаций
На рабочий планшет линия подводной коммуникации накосится 

по вычисленным точкам первого, а затем второго галсов. Расхож
дения в положении линии подводной коммуникации на планшете по 
первому и второму галсам не должны превышать 3 мм в масштабе 
съемки; за  истинное положение линии подводной коммуникации 
принимается ее среднее положение»

Для уточнения направлений подводной коммуникации в точках 
резкого поворота, определения характеристики и состояния труб* 
к&оелей и т .п , , а  также для разрешения неопределенностей при 
дешифрировании изображений пересечений линий коммуникаций* 
производится водолазное обследование»

Б характерных точках коммуникаций с помощью водолаза 
выставляется буи, координаты которых определяются визуальными 
или радиотехническими методами» На прямолинейных участках ком
муникаций водолазные станции планируются через 2  см в масштабе 
планшета*

Летифрозочннми признаками п одводах коммуникаций служат 
характерный рисунок изображения и наличие акустических теней.



Приложение 18

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
ДЕЯ КЯАОСШКАЦИИ ТИПОВ ОРОГРАФИЧЕСКИХ. ФОРМ 

ШЕЛЬФОВОГО РЕЛЬЕФА

Признаки классификации и основные типы орографических 
форм шельфового рельефа приведены в таблЛ8-1.

Таблица I8--I

Индекс Признаки классификации | Индекс Типы орографических 
фосм

Ai Крупнейшие
А Размер Ag Крупные

Аз Мелкие (малые)

Б Соподчиненнооть Si
С

Сложные
Простые

31
В2

Положительные
В Знак Отрицательные

®3 Нейтральные и 
переходные

г Морфология Удлннен- 
в плане ность ' Г1 Нзэыетричные или 

близкие к ним

Г2 Вытянутые

д Замкнутость
контура к

h

Замкнутые

Незамкнутые

Е « * » , »  - %
Ей С потным яопереч-
*  нум профилем
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Продолжение таблЛ 8-1

Индекс

Ж

[ Признаки классификации Индекс Типы орогрефи- 
чеоких форм

Батиметрическое
положение Ki 6 прибрежной 

зоне

*2 В пределах шель
фовых глубин

* э В пределах за
то льфовых глубин

Определения основных орографических форм шельфового 
рельефа с использованием индексов признаков (смвтаблЛ 8-1) по
мещены в табл Л 8-2.

Таблица 16-2

Определение орографических форм шельфового рельефа

Название орогра
фической формы

Определение орографической формы

Равнина

Низменность

Крупная возвышен
ность

Крупный желоб

Мелководье

Возвышенность

Впадина

Желоб

Цилина

Ложбина

А г h 32 Г1*2
с h 32 ,3 Г1,2

h . h B I Г1,2

А2 h B «
c. Г2

А2 h h Г1
А 3 h h Г1»2
% Б г h Г Х , 2

АЗ 6 2 3 2 Г2

kz , 3 h B 2 Г 2

А Б Q Г

Д1 , 2 ®It 2 * 1 , 2

%, 2 h * 2

Д1 , 2
Er

X * 2

% * 2

h h KI , 2

h h * 2

h % * 2

% , 2 ® 2 * 2

h
rr>
“ I « 2

Д E Ж
I I 22



Продолжение табл Л  6-2

Название орогра
фической формы

Определение орографической Формы

Бороздина Аз h h Г, о 
1 * *1 * 1 h

Котловина а Б в Г Д Ж
3 2 2 I 1 X 2

Банка А з %. BI Г1 , 2 h Ei
* 1

Выступ А з Б 2 BI г 1 ; 2 h * 1 , 2
Ж?

Гряда Аз h В-
1

•п
Х 1 h Ei Жпл.

Отмель Аз 3 2 BI Г1 . 2 h h ,?. « 1

Склон А2 ,3 * 1 , 2 вз Г 2 % h ,2 * 2

Наклонная
равнина а2

К 1 вз г ь з h % * 1 . 2

Береговой склон А3 & 2 в з Г 2 h h * 1

Залив Аз В 2 % Г 1 h % « I

Губа Аз % В 2 Г 2 h Ei
« 2

Фьорд Аз Б 2 В 2 Г 2 h * 1 , 2 * 1 , 2

Краевое плато *2 ,3 h В3 Г 1 h E 2 * 2 ,3
Каньок *2 ,3 h В 2 Г 2 h ** * 3

Ионная характеристика крупных форм подводного рельефа по 
данным картографических к справочных материалов должна вклю
чать: орографическое наименование, оценку выраженности Форш 
(расположение в пределах той или иней поверхности расчленения: 
сильного расчленения с относительной глубиной врезов свыше 
50 м, собственно расчленения с относительной глубиной врезов 
от Ю до 50 м, неполного выравнивания о врезами от 3 до 10 ж 
и полного выравнивания), происхождение формы (только при нали
чии надежных, непротиворечивых данных)с
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Дяя анализа особенностей картографического отображения 
конкретных малых и микроформ подводного рельефа необходима 
хаоактеристика типа рельефа* а  решавшую роль должна играть не
посредственная съемочная информацияо

Изучение подводного рельефа рекомендуется вести от обще
го к  частному. Полезными материалами при этом могут быть про
фили дна, снятые с эхограмм или построенные по данным карто
графических материалов. Направление таких профилей надлежит 
выбирать таким ооразом, чтобы они наиболее полно раскрывали 
типичные черты строения рельефа дна,

В результате изучения рекомендуется,, особенно на участках 
сложного рельефа, составлять обзорную орографическую схему 
подводного рельефа. Содержание орографической схемы составляют? 
береговая линия, структурные линии подводного рельефа и релье
фа прибрежной суши, гидрографическая сеть суши, распространение 
лилов подводного рельефа. Характеристика подводного рельефа 
должна содержать сведения об особенностях форм рельефа данного 
типа (типов)* распространенного в районе работ 0 К таким сведе
ниям относятся данные о размерах, батиметрическом и взаимном 
положении, протяженности, ориентировке, вертикальной расчленен
ности, характере поперечного и продольного профилей (для неизо- 
метричных ферм).
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Приложение 19

УПАКОВКА, ХРАНСШРТЙРОЗКА, ХРАНЕНИЕ И ПЭДГОТОЭДА 
К ЛАБОРАТОРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ ОБРАЗЦОВ ДОННЫХ ГРУ ЧТОБ

Отбор* упаковка» транспортиренка и хранение 
образцов донных грунтов

Отбор образцов грунта для лабораторных исследований 
производится под непосредственным руководством геолога» ответ
ственного за  инженерно-геологическую документацию по скважине.

В таб л ,19-I указано количество песчаного к пылевато-гли
нистого грунтаР необходимого для основных видов исследования
физических свойств-

Таблица 19—I

Виды исследований Потребное количество 
грунта, г

Определение плотности грунта и влаж
ности 2 0 0

Петрографические исследования 250
Микроф&унистические исследования 2 0 0

Сгюрово-пыльцевой анализ

Оонч

Требуемые размеры образцов грунта для лабораторных опре
делений механических характеристик грунтов зависят от приме
няемого лабораторного оборудования и должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12071-84»

Образцы грунтов ненарушенной структуры (монолиты), отоб
ранные в груктоотборные гильзы9 должны быть упакованы сразу 
же после пробоотбора для предотвращения их нарушений и измене
ния влажности« Если испытания будут производиться на борту 
судна сразу же после отбора монолитов, в качестве временной 
упаковки межет быть использована жировая обмазка открытых 
торцов монолита.



Монолиты грунта подлежат неыедлеянсй изоляции от наруж
ного воздуха:

парафинированием согласно ГОСТ 12071-64;
парафинированием в грунтоотборных гильзах согласно реко

мендация» Гипроморкефтегаза; двойной полизтиленовой упаковкой 
согласно рекомендациям ВНИИморгео.

При упаковке монолитов в грунтообразных гильзах путем 
парафинирования выполняются следующие операции:

1. Сразу же после разборки грунтокоса на верхний торец 
грунтоотборной гильзы надевается крышка*

2 . Из внутренней полости нижнего торца грунтоотборной 
гильзы удаляется нарушенный грунт» при этом тщательно очищает
ся поверхность гильзы.

3» Затем гильза переводится а вертикальное положение 
крышкой вниз.

4. Сверху пробы укладывается бумажный кружок.
5 . Затем в гильзу заливается растопленный парафин для 

создания слоя толщиной 3-5 см.
6 . Свободное пространство заполняется влажными опилками 

и на гильзу плотно насаживается или навинчивается крышка.
7 . После этого гильза переворачивается и операции 2 - 6  

повторяются.
Данный вид упаковки не является абсолютно надежным» т .к .  

парафин плохо прилипает к стенкам грунтоотборной гильзы. Бо
лее предпочтительным является применение механических уплотни
телей. Использование механических уплотнителей с одной стороны 
значительно сокращает трудоемкость упаковки и связанные с нею 
затраты времени» с другой стороны» обеспечивает сохранение 
природной структуры очень слабых грунтов» которые могут выс
кользнуть из гильзы или деформироваться под действием собствен
ного веса.

Двойная полиэтиленовая упаковка может найти применение 
при консервации образцов из керна морских пробоотборников и 
в других случаях» когда определяются главным образом физичес
кие свойства. Упакозка осуществляется следующим способом: мо
нолиты» отбираемые без жесткой тары, сначала заворачиваются
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в полиэтиленовую пленку размером 50x60 смс На торцах моноли
та пленка укладывается коивертообразно и изоляционной лентой 
прикрепляется к монолиту» Подготовленный таким образом монолит 
помещается в мешочек из полиэтилена размером 20x25 см шири
ной и длиной 42-45 см и запаивается утюгом через двойную плот
ную хлопчатобумажную ткань или пергаментную бумагу. Затем тща
тельно визуально проверяется герметичность упаковки.

Дополнительная (к марлеэе-«арафинсвой) полиэтиленовая 
упаковка может найти применение также в случаях* согда есть 
опасение* что срок хранения монолитов ду лабораторных испыта
ний может превысить регламентируемый ГОСТ 12071-84»

Подготовка монолитов для лабораторных испытаний

Ненарушенные образцы донного грунта, предназначенные для 
лабораторных испытаний, извлекаются из грунтоотборной гильзы 
выталкиванием через торец гильзы в направлении, соответствую
щем поступлению образца в грунтоотборную гаяьэу в  процессе 
пробсотбора. Для извлечения образцов из грунтоотборных гильз 
обычно используют выталкиватель» Нижний торец образца должен 
быть тщательно выравнен перпендикулярно к оси грунтоотборной 
гильзы, что необходимо для хорошего контакта поршня выталкива
теля с торцом образца» В противном случае торец образца будет 
нарушен» Грунтоотборная гильза должна быть закреплена в вытал
кивателе без возможности ее деформирования* Выталкиватель* 
снабженный приводом от электромотора, обеспечивает минимальные 
деформации гильзы. Образец должен быть вытолкнут за  один 
плавный ход выталкивателя» Длина выталкивателя зависит от 
объема грунта 0 необходимого для испытания»

Если для испытаний потребуется весь монолит, он извлека
ется целиком. Нарушенный грунт на обоих торцах монолита должен 
быть обрезан ножом.

После извлечения монолита из грунтоотборной гильзы фикси
руются тип грунта, наличие тонких прослоек, включений, органи
ки, раковин и т»д .

Поело извлечения из гильзы, та часть монолита* которая не 
используется срезу же для испытания, должка быть залврафиниро-
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вана для предотвращения изменения влажности и высыхания. При 
этом должна быте приложена этикетка со всей необгодимой инфор
мацией? которая шесте с образцом вкладывается в полиэтилено
вый пакетв Упакованный таким образом образец укладывается в 
герметичный сосуд и должен храниться там до испытания, которое 
желательно проводить как можно быстрее.

Если часть образца осталась в грунтоотборной гильзе, она 
должна быть упакована з соответствии с описанным в настоящем 
приложении.
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Приложение 2 0

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗШОЛНЕШЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУНТОВ

Наименование района (структуры) ____________

Наименование (номер) площадки или сооружения

Перечень образцов грунтов

«

I
■ *«О

чэ а ейо S О.оейtxо § о
* *о 05 _о §*
g S

5
Г" 2 3

3
а  «VD |
°  I I0 I чг
01 в о
§
Sк 
£

£
I

I
£>оо
£
г
(3

Физические
свойства

влажность, 
плотность, 
грунта, 
плоти.час
тиц грунта 
пластич
ность, 
гран, сос- 

* тав, коэф» 
фильтр един

Характеристики грунтов, подлежащих исследованию, отметить 
в таблице знаком "+"»

Саециальныэ исследования указываю!ся дополнительным зада
нием.

Нач.экспедиции (отд.инж.изысканий)

Инженер-геолог
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234



Приложение £i

определение сопротивления срезу

Результаты испытании
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Лабораторны й ном ер ---------------
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Приложение 24

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТБОРУ ПРОБ НЕМЕРЗЛОГО ГРУНТА

I'm ! Характеристика 'Способ! Режим бурения Промы- Дюметр Тип грунтоноса dr- oL; Примеча
г г унта грунта j 

! !

отбора]'осевая 'ско- 
иагр. |рость 
на врещз-
грунто-\ 'А Щ % 
кос, 1сб/мин ,

кН |

воиная 
ЖИДКОСТЬ

конели
та, 

мм
1

т  6 ния

Скаль
ные

Не разрушаю
щиеся сг меха
нического воз
действия буро
вого инстру
мента

Обури- 2-4
вани-
ем

<  1 0 0 Бода, гли
нистый 
раствор

> 5 0 Одинарная колон
ковая труба

Рекомен
дуется

Разрушающиеся 
от механиче
ского воздей̂ - 
стьия бурового 
инструмента

1-3 <  1 0 0 Беда, гли
нистый, 
раствор

> 5 0 Двойная колонко
вая труба с 
внутренней не- 
вращйицейоя 
трубой

То же

Песча
ные

Плотные, 
средней плот
ности

< г <  60 Глинистый
раствор

-1,7  г/см3

90* Обуриващий с 
внутренним не- 
вращащимс.ч 
стаканом 
(грунтоприемкой 
гильзой)

То же



Продолжение лрил. 24

Вид |Характеристике Способ Режим бурения ! Проявоч .Диаметр
грунта

1

| грунта
1

отбора 

Vм/мин)

g
i

f
s

i
i

8
f 

?
§

!

ско
рость
врпще-
ния,
об/мин

ная жид
кость

mciho ли
та, 

ш

\
Рыхлые Вдавли

ванием
<-0,5

Тип грунтоноса IcL” nlciHpwyie-* 
ш  Ь * « “ *

II
±

С полностью 0,1-г Рекомен-
перекрываемым 1 , 0  дуется
входным отвер
стием

Глинн- Твердые, по Обури- I
стыв лутвврдые ВИНН—

I L <  0,25 ем

Забив
ной

Тугопластич- Вдавли
кне
0 ,2 5 < I l<.0 ,5

ванием

< 6 0 Вода или 
глинистый 
аствор

№

Ъ 90* Обуриваадий с 
внутренним не- 
вращающимся 
стаканом 
(грунтоприем- 
нои гильзой)

90* Забивной 
грунтонос

90* Тонкостенный 
'  ( <  3 мм)

цилиндричес
кий

2

То же

Допуска
ется

Рекомен
дуется



Продолжение пркл. 24

Вид J Характеристика 
грунте ! грунта

! Способ I Режим буренид 
1 ° ^ боРа осевая J око- 

!нагр. I poci-b
| на . враще*
»грунте-: н;;я, 
нос, ! ori/миа

ИН !

Гпромыроч- I Диаметр! Т^п грунтоноса jotr-  o L  ! Прииеча- 
1 нал жид- I моно ли-1 I ' ш  | ния

КОСТЬ I ТА, 1 |
i ММ I ■

..;ягкопласти’’-
нье
0 .5  < I L<  0 ,75

Ьаав-
яива-
кием
* 0 , 5

'У, 90* С частично 0 ,5 *  То же
^  перекрываемым 1 , 0

входным отвер
стием

хекучепласгич' 
чке, текучие 
I L >  0 ,75

С полностью 0 ,5 *  Рекомен-
перекрываемнм 1 . 0  дуется
входным отвер
стием

Обосначения: 90* -  при испы^аниах на прибора:: трехосного сжатия допускается уменьшение
диаметра образца; j r -  внутренний диаметр грунтоприемной гильзы; (j_ . -  внутренний диаметр 
"аймака,

Пг.:!? водчие. jhco"t . отбираемого образца грунта должна быть не менее 5 диаметров и не более 
Ю диаметров дли песка и 20 диаметров для’ глин. Высота транспортируемых образцов грунта не долж
на пресыпать 3 диаметров.



Приложение 25

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ ПРИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИСПЫТАНИЯХ МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО ШАТИЯ

(по СНиП 2.02=02-85)

I .  Нормативные показатели

f Ф _ N - {

v H '  г^Лч

с - - Л - .  н “  2 v f T
к

(1)

(2) 

(3)
ZZ & tm.,t dT.IW i -  £  6" tim , i

J\J=r t « l ^  ’ * 9 1 « 1 Л > L«i * 1

ft

M = -£-( Ee,lim,i -Ni5e,(im,i)
При получении M <  0 следует принять М *  0 . а, коэффи 

цкент N  вновь вычислить по формуле:

Z j !  • 6t £ u n , l

(4)

N * (5)
(5 * to m ,i,

В формулах (3) -  Eirn.l » 6 3 Pim,i -  частные пре-
дельные значения максимального и минимального напряжений, полу
ченные в отдельных испытаниях; П -  число парных значений

и 5 3 Ptm,i , включенных в одау совокупность ( ''О ^  6 ) . 
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2 . Расчетные значения

(о )

51 -  -

bh n , m i . r t  +■ б . , г ц  m o . x

тип н- &  д я & х - б ^  , т а х

б ,-. a , m i a - 5 ‘frimii'u ^
^ я я  ^  li>rt -  ч

то вместе формулы ( 8 ) следует принять:

( 8 )

б ч ,  а ,  п г а х  -  S g - , т а з -  

ЕГ5 9 г п а х

5?
Г й . г ъ . т ы г -  g ^ a . m f t x j g ^ m a x _____

( б ^ | г ?т а £  ~ б^. 5 m a x X ^ / r i n . + б ^ т а х )

Значения 5 j ,  а  (т и г  и б],} гц  m a x  следует определять
по формулам:

6'4,ri,mia = М + N qo)

6i ,a,mai = М  + 65,max*N (п)
В формулах ( 8 ) -  ( I I )  гб^Ш иг и 6 3  ГГЩ.Х -  минимальное и макси
мальное значения минимальных напряжений б 3 Д 1 т , 1  , о гра
ничивающие расчетный диапазон этих напряжений.

^верительные интервалы б~ ,mln, и <5̂- ,rriCix вычисля
ется по формуле. 1

V  ■ S g

vV
/

'4  +
n (6' - gj tim /____

2 2  (  %  6 3 Eina)*’
1=4

(I2>

гд е "V -  коэффициент, принимаемый пи табл . 25-1 э зяви гл - 
мости от параметра / \  9 вычисляемого по формуле (15) е от

2 £



числа степеней свободы К - п  -  2 и односторонней довери
тельной вероятности cL ( сС -  0,95).

& -  б ^ г г и д  при вычислении" S a r n ia ;  
£) “ 6^, m ax при вычислении ^ ^ п ш х ;

(13)

/I * 4
7 ? (М + D3£Lmi*N-6 t̂fni)̂  0 4 )

с  ь=4 /

В Фо омуле (14) П, -  2 следует заменить на 61 -  I если 
принятоМ -  0, а значение N вычислено пс формуле (5)*

л

где

_______ l - n G D

\/ ( "J + а + a  D а)  -

ст5, mm-  63 tirri_______

V  S  (o5?un l -  5 3 Д т } г

6 .  max -  6sPim

3. Пример расчета

(15)

(Т.6)

(17 )

Пар» частных значений 61 Ьт,1 и б̂  fim [ , измеренные 
в семи ( а  ■  7) отдельных испытаниях (методом трехосного сжа
тия) приведены в табл.25-2.

Ь табл.25-2 приводятся также результаты подсчетов некото
рых промежуточных величин, необходимых для дальнейших вычисле
ний.
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Значения коэффициента V  при сС = 0 С95

к 10,5 0,55 0,6 0,65 0,7

3 2,94 2,98 3,02 3,05 3,09
4 2,61 2,64 2,67 2,70 2,72
5 2,44 2,47 2,49 2,51 2,53
6 2,34 2,36 2,38 2,40 2,41
? 2,27 2,29 2,31 2,33 2,34
0 2,22 2,24 2,26 2,27 2,28
9 2,18 2,20 2,22 2,23 2,24

1C 2,15 2,17 2,19 2,20 2,21
И 2,13 2,15 2,16 2,17 2,18
12 2,11 2,13 2,14 2,15 2,16
13 2,09 2 ,И 2,13 2,14 2,15
14 2,08 2,10 2,11 2,12 2,13
15 2,07 2,08 2,10 2,11 2,12
16 2,06 2,07 2,09 2,10 2,11
IV 2,05 2,06 2,08 2,09 2,10
Г8 2,04 2,06 2,07 2,08 2,09
19 2,03 2,05 2,06 2,07 2,08
20 2,03 2,04 2,06 2,07 2,03
25 2,00 2,02 2,03 2,04 2.05
30 1,99 2,00 2,02 2,03 2,03

Таблица 25-1

0,75 0 ,8 0,85

3,11 3,14 3,16
2,74 2,75 2,76
2,54 2,55 2,56
2,43 2,44 2,44
2*35 2,36 2,36
2,28 2,30 2,31

2 ,25 2,26 2,26

2,22 2,23 2,23
2,19 2,20 2,20

2,17 2,18 2,18
2,15 2,16 2,16
2,14 2,14 2,15
2,13 2,13 2,13
2,11 2,12 2,12
2,11 2,11 2 , I T

2,10 2,10 2,10
2,09 2,09 2,09
2,08 2,08 2 , С З

2,06 2,06 2,06
2,04 2,04 2,04

0 ,9  1 0,95 1 1,0

3,17 3,18 3,19

2,77 2,78 2,78
2,57 2,57 2,57

2,45 2,45 2,45
2,36 2,36 2,36

2,31 2,31 2,31

2,26 2,26 2,26
2,23 2,23 2,23
2,20 2,20 2,20
2,18 2,18 2,18
2,16 2,16 2,16

2,15 2,15 2,15

ю с
о 2,13 2,13

2,12 2,12 2,12

2,11 2,11 2,11

2,10 2,10 2,10
2,09 2,C n 2,09

2,08 2,06 2,08
2,06 2,06 2,06

2,04 2,04 2,04



К 1 °’5 i 0 , 5  5 1 0 ,6 j___ 0,65 0,7

ю 1,97 1,99 г, оо 2,01 2,01

60 1,95 1,97 1,98 1,99 2,00

80 1,94 1,96 1 ,9 7 1,98 1,99
100 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98

лэ

П р о д о л ж е н и е  т а^ л .2 5 -1

0,75 0 ,0 | 0,85

2,02 2,02 2,02
2,00 2,00 2,00
1,99 1,99 1,99

1,98 1,98 1,98

0 ,9 0,95  j 1,0

2,02 2,02

1

<• о

2,00 2,00 2,00

1,99 1,99 1,99

1,98 1,98 1,96



Таблица 25-2

L OjElm L» И& С^иПЛ.Ша о 5 Lm  t*б# it/Jiij б-/ ' l l ,n i 

ffia^  | ffia^

I 0 ,15 0 ,49 0,074 0,0225
2 0 , 2 0 0 , 6 6 0,132 0 ,04
3 0,15 0 ,4 8 0,072 0,0225
4 0,20 0,67 0Д34 0 ,0 4
5 0 ,25 0,80 0,200 0,0625
в 0,30 0 ,9 4 0 г 282 0.C9
7 0 ,25 0 , 8 1 0,203 0,0625

П - 7  Ё * Ь 5  - 4,85 S  = 1.097 2 * 0 . 3 4
1=4 i=4 l- i l~i

Для определения нормативных значений прочностных характе
ристик tq4>M предварительно по формулам (3) и (4) вы
числяется коэффициенты N  к И :

м  = 7.,.LQ02L°  Д .5 -4 ,.85 . ,  .  3 J 0 8  
•'* 7 .034  -  (1 ,5 )2

( 2)

|V| = „  0,0269 (Ш а)

Значения to и Сц подсчитываются по формулам ( I)  и

zs/Х Ш
0,598

С„
0 .0269
2 V 3 j 0 f

= 0,0076 (Ша)

Для определения значений t o  ' f j  и C j -  вначале следует 
подсчитать величины показателей т)3 йпг; 63 гшп; 0"5 f u a x  ; D  
б  г Л  ; У  • S p  ;6 j^ m i a ;^ , r r i a x  ;^,n.,mir« f^ .n ,max.

Значение б 5  Рд.га определяется в соответствии с формулой
(13):
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\  L n  = -Х '~-  = 0,2143 (МПа)

Находим значения б 5 m m  и 6^ m a x ' см. табл„25-2) 5 

% гги я  = 0 ,15 (МПа)

6 3 т с а =  о .зо  (мпа)

В табл .25-3 приведены результаты вычислений промекуточных 
величин, необходимых для подсчета показателей G и D  .

Таблица 25-3

1

I 6 j  Eitn 4 

} Mia
1 | 6 ]rfj.mL — б . Lm  

1 °  МПа
( с Л 1л 1 1 ~ в 3  [ i m p
k 3  И1а8  '

1 ............... ........ ...... , ___

I 0 ,15 -  0,0643 0,0041
2 0 , 2 0 -  0,0143 0 , 0 0 0 2

3 0 ,15 -  0,0643 0,0041
4 0 , 2 0 -  0,0143 0 , 0 0 0 2

5 0 ,25 0,0357 0,0013
б 0,30 0,0857 0,0073
7 0,25 0,0357 0,0013

7 = 0,0185 
14

По формулам (16) и (17) находим значения показателей б  и .0

6  = ■_0 .i0 _ i.0 j.2 1 43 = _ 0 , 4 7 3  

\/  0,0105

D = . 0 .30  - Ct.2Ш _  = 0 ,6 3
N/0,0185

Затем определяем параметр /I в соответствии с формулой 
(1 5 ): г—

л  H i -
Т *  7 .0 ,6 3 . ( - 0 И 73)_

{ Г _П Г2 Т* =  0 ,8
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В табло25-4 приведены результаты вычислений некоторых 
промежуточных величин, необходимых для подсчета показателя

Таблица 4 5 - 4

l J© 5  lir a  с б Д т  t Н Н зД гга- N- й Д т  1)

I 0 ,15 0 ,49 0,0031 0,0000096
г 0 , 2 0 0 , 6 6 0 ,0 Ц 5 0 , 0 0 0 1

3 0 ,15 0 ,4 8 0,0131 0 , 0 0 0 2

4 0 , 2 0 0,67 0,0215 0,0005
5 0 ,2 5 0 ,80 0,0039 0,0000152
6 0 ,30 0 ,9 4 0,0193 0,0004
7 0 ,25 0,81 0,0061 0,0000372

П = 7 £ 2  = 0,00126

По формуле (14) приложения I определяем показатель 

• 0 ,00126 = 0,0153
?-2

Затем по табл. 25-1 
определяется значение Л/
интервалы fil, m ui и 6L  ГЛОХ 

О* Oi

при Л  = 0 ,8  и оС - 0 ,95  
,55 и вычисляются доверительные

0.0159
Г

в соответствии о формулой
-- --------- ~~------- -—1

дД + -Zl i 0 a.l5 - .0»2I43ll , ж 0,0245 
ТТ v_________ 0,0185________ _

6 1  m a x  = 2 ^ 5 5  М Щ 5 9 .  . \ / i  + , о .05?еЪ \ГГ 0,0185

( 1 2 ) :

f iL m u t
%

По формулам £10) и ( I I )  вычисляем значения ТИП и
(У£|п . , т а х , ш а :

^ л , | т ' л  - 0,0269 + 0 ,15  - 3,108 *  0,493 
CF-rt.tTUlX *  0,0269 0 ,30  • 3 ,I0 S  - 0 .959
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Коэффициент безопасности по грунту 
формуле (8):

вычисляем по

________ 0,493 + 0 .959_________
0,493 -  0,0245 + 0,959 -  0,0578

1,0601

Таким образом, теперь можно вычислить значения 
используя формулы (6) и (7):

J0 J 3 9 8
1,0601

0,564

С г = = 0,0072 (Ша)
1 1,0601

При наличии многочисленных источников информации о подвод
ном рельефе* особенно в случае их противоречивости*целесооб
разно вести особую картосхему использования источников.
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