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Ппадиаловив

Все возрастающие объемы строительства кабельных линий 
связи различного назначения в нашей стране требуют повышения 
надежности гас работы в период эксплуатации.

Кабельные переходы связи через водные преграды являются 
наиболее уязвюымн участками линейных сооружений сетей связи, 
поэтому вопрос*»* совершенствования технологии изысканий, 
проектирования и повышению качества строительства их уделяется 
вое большее внимание.

Настоящее методическое руководство по проектированию 
учитывает опыт проектирования, строительства и эксплуатации 
кабельных переходов через водные преграды, накопленный за  
последние 10 лет, прошедшие о момента выхода в  свет действую** 
цих " Методических указаний М-029-75 ” , разработанных Гипроо- 
вязы>~4.

"Методическое руководство по проектированию И М .2 0 4 -1 -8 4 . 
Кабельные переходы связи через водные преграды с учетом требо
ваний охраны окружающей среды", разработанное Гипросвязью и 
утвержденное Зам* Министра связи СССР тов. Глинкой В.И. в 
1984 году, определяет круг мероприятий по охране о кружащей 
среф и,прежде всего , сохранение рыбных запасов при проекти
ровании и строительстве кабельных переходов, является состав
ной часть© настоящего методического руководства.

Для удобства пользования данным руководством в кем 
повторно и более подробно, чем в FH .1.2 0 4 -1 -8 4 , рассмотрены 
вопросы изысканий и гидрологии водоемов, а  такие технические 
средства и технология, используеше при прокладке кабелей 
яа переходах.
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Методическое руководство разработано Главным технологом 
отдала М-21 Гитгросаязи хов, Маловым О.В.

В редакции руководства принимали участив т .т .  Шзфгано- 
ъ т  1 .Г . ,  Исаевич А Д .* О стов НЛ, к Сарков Л.И.

В работе над руководством участвовали инженеры отдела 
М-21 т .т ,  Поленов С.Н. ж Федотова М.А.
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З .̂-О.Оаид. д ш м в м

1 . 1 . В настоящем Методическое руководстве рассмотрены 
вопросы изысканий и проектирования кабельных переходов связи 
через водные преграды: судоходные ж сплавные реки» судоходные 
каналы, водохранилища и другие водоемы-.

Методическое руководство не рассматривает прокладку 
кабелей связи через реки районов вечной мерзлоты, глубокого 
сезонного промерзания грунтов, барханных и подвижных^песков, 
а также через горные реки.

1 .2 .  Кабели на переходах через водные преграды, в зави
симости от их назначения, могут быть проложены:

-  по дну пересекаемых водоемов с заглублением в  грунт 
или без заглубления;

-  по мостам;
-  путем подвески их на береговых опорах*
1 .3 .  Переходы через водные преграда кабелей магистраль

ных и внутризоновых первичных сетей связи* как правило* осу
ществляются с  заглублением в дно пересекаемых водоемов и, в 
отдельных случаях, по мостам ( см. п .п . 4 .1 .1 7  -  4 .1 .1 9  ) .

Кабели местных первичных сетей и сетей проводного веща
ния прокладываются, как правило, по мостам.

Допускается подвеска кабелей местных сетей связи  И се 
рей проводного вещания на переходах через несудоходные реки 
аир иной до 100 м на береговых опорах» при этом емкость каб е- 
вей местных сетей не должна превышатьг,100 х 2 Г

1 .4 .  Прокладка кабелей магистральной первичной сети 
связи через судоходные водные путя я сплавные реки с  целью 
обеспечения надежной их работы, как правило, осуществляется 
по двум створам -  верхнему и нижнему» с  расстоянием между ни
ми не менее 300 м*

Необходимость резервирования кабелей внутризоновой пер
вичной саги , кабелей магистральных и внутризоновых соедини
тельных линий, а также* кабелей специального назначения На 
переходах через судоходные водные пути ж сплавные реки опре
деляется проектом.

1 .5 .  При наличии по тр ассе магистральных И внутризоно
вых кабельных линий связи мостов допускается прокладка одного 
из кабелей по мосту, второго -  на расстоянии от моста» ука
занного в п . 2 .6 .
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1 . 6 .  При прокладке кабелей по двух гтворам в каждый ^ 
бела ( на верхнем и никнем створах ) включается по 502  свяц

При этом, в  верхний створ включаются первая и вторая 
четверка, а  в нижний -  третья а четвертая четверка симмэтрц 
кого кабеля МКС- 4 х  4 х 1 .2 ,  а при прокладке кабелей МКС ,  
7  х  4 х  1 .2  в верхний отвор включаются первая, вторая, пят* 
к шестая четверка, а  в  нижний третья, четвертая и сей м а* 
четверка.

Распределение пар коаксиального кабеля по створам onj 
дваяется проектом a s  условия обеспечения работоспособности 
овотем передачи при повреждении одного из отборов.

1 .7 .  Не рекомендуется допускать расхождения в  длинах 
кабелей, прокладываемых в верхнем и нижнем створах на перец 
дах через водные преграды.

При невоаюжнооти соблюдения зтой рекомендации допуа 
•гоя отклонение длин кабелей в створах по их затуханию для:

-  симметричного кабеля -  не более 1 .7 4  дБ,*
-  коакоиадьного кабеля -  в пределах допуска на отклон 

ние проектной длины уважительного участка от номиш 
ной.

1 .8 .  При выполнении изысканий и проектировании хабедз 
переходов через водные преграды следует учитывать, что они 
ляются наиболее сложным и уязвимым элементом линейных соо; 
желай кабельных линий связи , поскольку переходы подверхе’-ы 
воздействию русловых деформаций, паводков и ледохода. Проло 
женные кабели могут подвергаться повреждению якорями судов 
волокушами плотов в период юс эксплуатации, а  ремонт их кре 
не вложен, дорог, продолжителен и связан со значительными 
простоями связи .

1 .9 .  Основными задачами при изыскании и проектирован! 
кабельных переходов связи следует считать:

-  обеспечение их надежности и живучести в  любых режии 
эксплуатации;

-  максимальное снижение стоимости строительства пере; 
дов и сокращение сроков прокладки кабелей;

-  удобство эксплуатации и возможность ремонта кабеле! 
при их повреждении;

-  проведение на высоком техническом уровне проехтно- 
-изыокательсхих работ и своевременное осуществлен*: 

авторского надзора за  качеством строительства.
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2 . Выбор местоположения кабельных переходов 
и порядок их согласования

2 .1 .  Трасса кабельного перехода связи , пересекающего во д - 
ft пре граду, должна:

-  располагаться, по возможности, на плесах -  прямолиней
ных участках реки с неразрываемым руслом и пологими, 
не подверженными эрозии (размыву) берегами, сложенными 
наскальными грунтами, о наименьшей шириной заливаемой 
пойш и минимальным количеством неизбежных пересечений 
проток, стариц и о зер ;

-  проходить через судоходные или сплавные реки, как пра
вило, ниже по течению от железнодорожных и автомобиль
ных мостов на дорогах магистрального значения. Во всех  
остальных случаях в зависимости от гидрологических, 
инженерно-геологических и экологических особенностей 
реки ( наличия заторов, зажоров и донного льд а; свала 
течений; оползневых явлений; выходов скального грунта; 
наличия нерестилищ рыб и их нагульных м ест, зимоваль
ных ям ж др. ) может располагаться и выше мостов по 
течению.

2 .2 .  Не рекомендуется размещать кабельные переходи на 
ренатах, мелководных криволинейных участках русла, на уч ао - 
сах преддолагаешх дноуглубительных работ или добычи русловых 
керально-строительных материалов ( песка или гравия ) ,  ва
жных переправ, на рейдах для стоянки судов или сплотки д р е- 
юины, вблизи якорных стоянок судов, гидротехнических соору
жай -  причалов, водозабор ов, водовыцусков и т .д .

2 .3 .  Вблизи рыбохозяйственных объектов < нерестилищ, 
мовалышх ям, нагульных мест ) кабельные переходы следует 
вмещать, во возможности, ниве их во течению.

При невозможности выполнения этого требования отвор 
бального перехода может располагаться и выше рыбохоаяйот- 
инмх объектов, но на расстояния на менее 1500 м. о т  них, а  
м, чтобы не допустить их повреждения ( заиливания ) при 
оизводстве подводных земляных работ,

2.4. Запрещается располагать кабельные переходы» а тая 
отваш грунта на участках ркбохозяйотвенных водоеме», 

|дставляпци особую ценность, а такие в период массового 
? •« » . ш грш да рыб n  w o r t апювжж и х  о п т *  молод.
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2 , 5 .  При невозможности выполнения требований п .п . 2 .1  - 2 
необходимо предусматривать дополнительные мероприятия, обесплц, 
веющие безусловную сохранность кабелей связи  и расположенных 
вблизи водохозяйственных (водозабор ов) и рыбохозяйственных оо-ы 
т о в , а  также зон отдыха трудящихся.

2 i 6 .  Минимальное удаление трассы кабелей связи от мостов 
железных и автомобильных дорог общ егосударственного и респубдх. 
канского значений должно быть на судоходных водных путях ( рея* 
водохранилищах и каналах ) не менее 1000 м , на сплавных реках * 
использующихся для судоходства не менее 300 м, на остальных pet 
не менее 5 0 -1 0 0  метров.

2 . 7 .  За оптимальный створ Кабельного перехода через водл 
преграду следует принимать такой ство р , который удовлетворял й 
требованиям п .п . 2 .1  -  2 . 6 ,  при котором величина возможного ра 
ш в а  дна и берегов { русловых деформаций ) будет минимальной, i 
прокладываемый кабель будет расположен ниже ожидаемого уровня 
линии размыва донных отложений и берегов при минимальных зятра 
те х  на выполнение земляных и подводно-технических работ.

2 . 8 .  Створы выбираемых кабельных переходов через судоход 
вн е водные пути и сплавные реки должны быть согласованы :

-  со службой пути -  управлениями каналов или бассейновых 
управлениями пути ( по принадлежности ) ,  службой безос 
ности судоходства управлений пароходств Ыинречфлота 
РСЗСР, Главречфлота Украины или других организаций, ос 
ществляюхлх перевозки грузов или сплав л е с а ;

-  с  бассейновыми территориальными управлениями по регул! 
ванию использования и охране вод Минмедиоводхоза;

-  о бассейновыми управлениями по охране и воспроизведет! 
рыбных запасов и регулированию рыболовства Минрыбхоза 
СССР;

-  санитарно-эпидемиологической службой соответствующего 
района ( если кабели прокладываются в зонах особого а  
нитарного режима ) ;

-  с  владельцами близлежащих сооружений, есди кабель пре 
ладьтеаетая в  их охранной зоне ( водозаборы, водовыяус 
дакер аг причалы, кабели связи и др . ) ;

-  с  организациями, эксплуатирующими мосты, если кабель 
прокладывается по мостам;

-  с  землепользователями, исполкомами местных советов на 

родных депутатов, по землям хоторых прокладываются г.г



PEU, 247-1-86 ID

бели на подходах к переходу;
-  отделами архитектуры, если переход расположен в населен

ном пункте.
2 .9 .  В соответствии оо СНиП 1 .0 2 -8 6  отвори кабельных пере

ходов выбираются комиссией заказчика как часть трассы кабельной 
линии связи.

Для выбора створов наиболее крупных и уникальных кабель
ных переходов, как правило, организовывается специальная комис
сия в составе представителей заказчика, органов ексшгуатации, 
службы пути, проектной организации и др.„ указанных в п. 2 .8 ,

Выбор должен быть оформлен соответствующим актом, к кото
рому рекомендуется приложить выкопировку из лоцманской карты 
или иного планового материала с нанесением створов кабельного 
перехода, водо- и рыбохозяйственных объектов или иных сооруже
ний о привязкой к километровым знакам судового хода ш и иным 
ориентирам.

2 .1 0 . В процессе работы по выбору створов перехода в 
бассейновых управлениях рыбоохраны необходимо получить подроб
ную рыбохозяйственную характеристику пересекаемого водоема, 
которая должна соответствовать требованиям ГОСТ 1 7 .1 2 .0 4 -7 7  
"Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных 
водных объектов".

Рыбохозяйственная характеристика пересекаемого водоема 
является основным документом, на основании которого можно npojv 
нозировать ущерб, который может быть нанесен рыбному хозяйству 
при прокладке кабелей связи.

2 . I I .  Согласование кабальных переходов через малые реки 
( шириной до 30-50 м ) ,  включенные в списки, объявленные соот
ветствующими решениями Исполкомов о б л а стя х  Советов Народных 
Депутатов следует производить в порядке, определенном Службой 
палых рек и водохранилищ Областных производственных управлений 
иелиорацгш и водного хозяйства ( ши организаций Агропромышлен
ного комплекса ) .

Как правило, такое согласование выполняется при выборе 
расса кабельной линии связи одновременно по всем рекам» пере- 
$екаенш ею в пределах соответствующей области.

3 . И э к с к а га д ь с ш  M f r n t  а а  д а О ш ш д  п е ш и м

3.1. Ишскаталдсххе работа на кабвльвшс переходах вьпюл—
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нягтся в соответствии о "Инструкцией по производству изыскать 
скис работ для проектирования линейных сооружений магистраль! 
и внутризоновых сетей связи. ИП.1.0 6 3 -1 -8 3 "  и "Инструкцией м 
производство топографо-геодезических, инженерно-геологически, 
инкенерно-гидрологаческих работ для проектирования сооружена 
проводной связи . И И .I.0 6 7 -1 -8 3 " , Москва, Гипросвязь, 1983 г .

3 .2 .  Важнейшим элементом комплекса изысканий являются 
инженерно-гидрологические работа и выполняемое на их основе 
прогнозирование русловых деформаций, т .е .  переформирований
( размыва и намыва ) дна рек и, частично, их берегов на участ
ках подводных переходов.

Из всех  существующих методик раочета русловых леформаг 
наиболее приемлемой является методика, разработанная Государ 
венным гидрологическим институтом применительно к подводным 
трубопроводам -  'Учет деформаций речных русая и берегов во л ' 
мов в  зоне подводных переходов магистральных трубопроводов 
( нефтегазопроводов ) "  ЗСН 163-83  ( Ленинград, Гидрометеоизд 
1985 г .  )

3 .3 .  Из всего  многообразия форм и проявлений русловю 
цесоов можно выделить следующие ти ш : ленточногрядовый; ocei 
ковый; побочневый; ограниченного, свободного ила незавершен! 
меандрирования ^  и пойменная многорукавность.

3 .3 .1 .  Лекточногрядовый тип руслового процесса
Основные переформирования русла выражаются в  сползании 

по ному (руслу) крупных одиночных песчаных гряд, занимающих вся 
ширину русла ( ом. рис. I  ) .  Эти гряды называются ленточными.

1 C : г д | , 1 | 1 ' 1 | 1 м ф | , 1 ‘ 1 ч ч ' 1 ' 1 ч ч ' | |

^  а

/  /  / J

juLl t i  11 t i h  1 i l  1 1 1 1 i l . i  . 1 , - i . l , \ . t , ,
Put,.4 Ленточногрядовый тип руслового процесса

I) Неаядрхрующиа река - реки,извивающиеся по пойме
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Длина гряд -  " А  г " ( их шаг ) составляет 6 - 8  ширин "В " русла, 
высота гряд * h r  " -  1 . 5 - 2 .0  м, реже 3 и более м.
Скорость сползания гряд "Сг " от нескольких метров до 300 м .в  
год, наибольшая в период паводков; в межень гряды замедляют 
свое движение. При атом типе руслового процесса бровки берегов 
устойчивы.

Основной задачей при оценке деформации русла при описывав 
©мои типе процесса является устан овлен о размеров сползающих 
гряд по данным натурных последований и скорости их сползания. 
Это возможно выполнить сопоставляя и анализируя разновременные 
русловые съемки и лоцманские карты, имеющиеся в технических 
участках пути или других организациях.

3 .3 .2 .  ОсерадковыЙ тип руслового процаооа 
( русловая многорукавность )

Этот тип руслового процесса возникает на участках рек, 
перегруженных данными наносами, которые, формируясь в гряды, 
сползающие по руслу, образуют осередки и острова, легко обнару
живаемые на лоцманских картах sum др. плановом материале 
( см. рис. 2 ) .

Пойма реки с таким типом руслового процесса нарезана мно
жеством проток, островная.

Деформации русла выражаются в  сползании вниз по течению 
крупных ленточных гряд* расползающихся на отдельные отмели, к о -
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торне, обсыхая при спаде уровня вода ( в  межень ), образуют 
ооередки.

Многорукавность русла характеризуется средней и наи 
вей высотой гряд, которая устанавливается детальной русло 
съемкой, скорость смещения гряд определяют сопоставляя ра 
временные съемки.

3 .3 .3 .  Побочневый тип руслового процесса
В отличие от ленточногрядового типа, при побочневом 

пе в  русле реки наблюдается единая цепь град, отличающее о 
переносом плановой линии их гребней ( ом. рис. 3 ) .

Оолободье
т -Т-1—Г Г  Т Т Т - Г ^ Т Т Т Т 7 Г Г Г ' "Г ,,т |,г т ^ -У 'т .:т .п "« '-1 ~ г

\  'Ч Ч
ь  ч Д

— .  ^  ч

*
. <Г* , * .. , ,птл::ггг,г:,; г.ттац

Межень

Рио. 3  Побочневый тал руслового процеооа

На рисунке видны две параллельные цепи град, смещенные 
своими наиболее возвышенными частями -  гребнями к противопо
ложным берегам и сдвинутые одна относительно другой на поло
вину их вага -  Л  п .

В межень наиболее возвышенные низовые гряда обсыхают, 
образуя песчаные отмели -  побочни, пряш каш ве и берегам в 
шахматном порядке; в  результате чего меженный поток пряобре-
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&*т азвилистые очертания, а понижении* чаоти русла, затоплен- 
ие х в межень, образуют перекат.

Для «того типа руслового процесса плановые деформации 
уела -  и, прежде всего, -  раздав берегов { их зрозия ) неха* 
лхтерны.

Деформация русла сводится х сползанию вниз по течению 
ехи хрупных гряд -  побочной, -  происходящему в паводок и 
аэмыву в межень гребней гряд -  перекатов, которые в посдедуен 
ее половодье опять .восстанавливаются.

Измерители побочневого процесса: " А  " -  шаг побочной;
В* -  ширина русла в половодье ( между бровками коренных бере~ 
ов ) ;  "6" -  ширина русла в межень; ”СИ" -  скорость перемеще- 
оя побочна*

Ддя определения величины "разш ва -  намыва" русла в 
юграх в течение одного годового цикла важно иметь совмещен
ие поперечные профили русла в границах одного побочна, кото- 
Не могут быть получены путем русловой оъешеа переката, выдох- 
кемой в половодье и межень.

Сопоставляя эти разновременные съемки можно определить 
Короста сползания побочна.

Описываемый тип руслового процесса, в конечном итоге, 
рнводит х образованию излучин, т .е .  к ограниченному меандра- 
рвению.

3 .3 .4 .  Свободное ыеандрнрование
Основные внешние признаки свободного меандрированкя: 

инорукавное русло в широкой пойме со староречьями, с грядовым 
альефом поверхности, представленное сериями дутообразных 
вогнутых гряд и ложбин между ними -  т .а .  вееров перемещения 
уела в процессе оползания излучин ( ом. рис. 4  ) .

Рхс* 4 Свободное меаад
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Характеристиками процесса итого типа являются:

Л и  -  шаг излупшы, расстояние мааду двумя тоннами 
осевой линии русла;

е(вх  -  угол входа в излучину ( в  ворсовой тонне пере 
о(вы * -  угол выхода из излучины ( в  низовой точке пер 

вк -  угон разворота излучины <?С«  ск ш  ^  вых

Кроме т о го , весьм а важно знать скорость развит-, 
которая определяется оо результатам анализа совмещен:! 
годных планов русловых съемок в  современного полокевь 
вы.

При описываемом типе руслового процесса в  перис 
водья гребень переката р а зш ва ется , занося подвадье к 
пяеоовую лощину. Годичная амплитуда раз ш в а  -  намыве 
составлять несколько метров.

Главкой целью оценки русловых деформаций при с .  
ммндрированяи является установление тенденции плаяог 
вития излучин и связанного о этим изменением глубин в 
разш вом  берегов в  процессе образования этих издучйк.

3 . 3 .5 .  Незавершенное меандрирование
Характерным для этого типа руслового процесса явям 

возиикновение спрямляющего протока,постепенно превращают 
в  главное русло ( ом. рио. 5  ) .

Рио. S Незавершенное меандрирование
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Более ранний прорыв меандры проявляется оря легкоразш ~ 
еиых грунтах поймы иля наличия оврагов, способствующих ото- 

прорыву.
При атом деформации главного русла по мере развития 

ршшопцего протока ослабевают, а  ватеи я вовсе прокращают- 
я ой заносится наносами, образуя отарнцы иди староречья.

Новый жэ, развивающийся проток в начале деформируется 
схеме ленточногрядового wm побочневого типа, а  затем я 

» начинает меаядрировать, повторяя описанный выше цикл по
вершенного меандрирования.

Этот тип руслового процеоса легко опознать по наличию 
рямляадгое проток, находящихся в разных отадиях их развития, 
кчем "петли' русла, так характерные для свободного меавдрн- 
аания, на местности отсутствуют.

Для етого типа руолового процесса применяются те  же ва
рит ели, что я для свободного меашфировакия и, кроме того, 
эдатся понятие степени затопляемости пойш { такой важно!
I проектировании кабельных переходов ) -  т .е . отношение 
Гбинн русла h  р к глубине затопления пойш h  п*

3 .4 . На основании анализа материалов по обследованию 
итого количества подводных переходов, данных типизации 
ловых процессов приведенных выше я опыта проектирования 
истральных трубопроводов и кабелей связи может быть пред- 
ена следующая условная классификация переходов по ш аи о- 

я глубинным { высотным ) деформациям на вхх:
3 .4 Л .  I  категория,
Учаоткн, на которых глубинные переформирования русла 

превышают I  м, а плановые деформации незначительны. При 
ком проявлении деформаций русла кабели связи, проложен- 
о заглублением в дно таких реи, как правило, не равш- 

гся.

Плановая деформация реки -  изменения ее конфигурации 
в плане по времени
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К етой категории участков кайелышх переходов могут 
быть отнесены малые реки ( шириной до 30-50 м ) ленточного 
дового, осерелхового и побочневых типов, а  также средние( 
250 м шириной ) ж крупные реки с  устойчивыми берегами и рц 
лаки.

Опасность размыва проложенных кабелей на такта рекц 
практически исключена, если они заглублены более, чем на j( 
м в  русле н на 3 -5  м врезаны в  берег на прибрежных (приурц 
иых) частях перехода.

3 . 4 . 2 .  П категория.
Участки, на которых наибольшие глубинные деформаои 

достигают 2  м , а  плановые -  10 м.
К ним могут быть отнесены участки переходов на сред 

и крупных реках ленточногрядового к побочневого типов ( к 
ример.р.р. В ятка, С ев. Двина ) .

3 . 4 .3 .  Ш категория.
Участки, на которых максимальные глубинные перефори 

вания русла достигают 2 м и плановое переформирование до1 
К ним могут быть отнесены участки переходов через малые, 
средние и крупные реки о процессами ограниченного, свобод 
я незавершенного ыеандрированвя и пойманной многорук взнос 
В зависимости от величины плановых переформирований.

Поскольку точное определение максимальных величия I 
новых переформирований весьма затруднено, то возможны раз 
вы некоторых участков переходов.

Следует учитывать возможность повреждения кабелей i 
таких переходах в период ледохода, а  также якорями и ценз 
-  волокушами плотов, тах как на таких реках судовой ход : 
ходит, как правило, по максимальным глубинам у р азм ы ва» 
ся вогнутого берега.

3 . 4 .4 .  1У категория.
К ней относятся реки о особыми формами руслового с? 

даоса, не рассматриваемые настоящим Методическим руховоД 
вом, »  горные реки, селевые потоки, реки с ярковыражекнзн 
неустойчивым руслом и явлением "дейгаша" ^  , где максой 
ные плановые и глубинные переформирования ( более 2 ,5  м)

I )  Дейлш -  явление интенсивного, иногда непредсказуемо? 
обрушения берегов. Наиболее типичной рекой с указан® 
явлением является р . Аму-Дарья.
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могут происходить в течение нескольких недель я даже д н е !.
3 .5 .  Достоверность прогноза русловых деформаций ( и# 

прежде всего, глубинных -  цикла "размыв -  намыв" ) зависит
от правильного определения типа руслового процесса, протяжен
ности участка русловой съемки, полноты освещения рельефа дна, 
точности определения средней скорости "сползания" плесов а  их 
сезонных деформаций.

Поскольку сезонные деформации могут быть установлены 
при годичном цикле наблюдений, то достоверность их определе
ния зависит, прежде всего , от водности года-

3 .6 . Инженерно-гидрологические работа
3 .5 .1 .  При выполнении инженерно-гидрологических работ 

на судоходных водных путях следует иметь в виду, ’что наибо
лее достоверными материалами, облегчающими работу по опреде
лению типов русловых процессов, пригодными для анализа и 
прогнозирования деформаций, располагают путейские организации 
Минречфлота РСФСР, Главречфяота Украины и др,

Однако, специализированные русловые партии этих органи
заций ведут изыскания только на судоходных водных путях.

При выполнении инженерно-гидрологических* работ на 
сплавных и несудоходных реках следует широко использовать ма
териалы, имеющиеся в специализированных организациях Мингаз- 
лрома, Минэнерго и Миныелно во дх о з а , а также материалы аэрофо
тосъемки, находящиеся в территориальных инспекциях Госгеондд- 
зора Г Ш  и др* организациях.

3 .6 .2 .  Анализ материалов инжекерно-х'ядролагкчвоких изы
сканий более чем 100 подводшх переходов трубопроводов, вы
полненный ВНИИСТом дал следующие эмпирические зависимости, 
позволяющие приближенно проверить велгз*щу глубинных деформа
ций, определенных прогнозом.

Максимальное значение принимаемых проектом глубинных 
деформаций можно связать с шириной русла (водотока) следующей 
формулой

аН р »а х*1 .7 5 6 д В  “ 1-25# W

А/)£А*-м&ксимаяькая величина размыва 
Б -  ширина водотока ( от 30 и до 1000 и  )

Средние значения глубинных деформаций связаны о нхрикой 
Pfoxa формулой
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A h p C p  • 0 . 9 6 c f S -  0 .4 ,  где 

AhpCp- средняя величина ( глубина ) размыва 

В -  ширина водотока ( от 30 м до 1000 м )

Минимальные глубинные деформации, как показывает 
близки к 0 .4  -  0 .5  м независимо от ширины водотока.

3 . 6 .3 .  Краткий гидрологический очерк, составлен»’, 
нультатам выполненных инженерно-гидрологических работ д  
содержать данные:

-  О раоходах воды в  кР/свк, -  максимальные, среди: 
минимальные в  течение годового цикла ( еимние, паводков! 
вигацаонные и меженние ) в створе выбранного перехода:

-  Скорости течения реки в м3/сек -  зимние, паводю 
навигационные и меженние;

-  Характерные горизонты воды -  максимальный павод 
1% обеспеченности ( повторяемость I  раз в  100 лет ) ;  ра 
( от етого горизонта ведется подсчет объемов подводно-т 
них работ на переходе ) ;  нормальный подпорный { для вод 
лиц и рек в  зоне подпора плотин ) ;  навигационный; мотам,
( меженний и зимний ) ;

-  Преобладающее направление и максимальная высота зет; 
вых волн ( для крупных водохранилищ ) ;

-  О многолетней толщине льда, сроках ледостава г  ладо: 
д а , о характере ледовых явлений;

-  Сроки перехода температуры воды в придонном слое к  
♦12°С ( летом -  выше +12°С, осенью -  ниже +12°С ) ;

-  Расход наносов ( данные по твердому стоху ) ;
-  О концентрации взвешенных частиц ( естественная мут

ность ) в r /м3 по месяцам;
-  Прогнозы русловых деформаций ( глубинных и плановых 

ж др. требуемые инструкцией ИП-т-0 6 7 -1 -8 3  данные.
3 . 7 .  Топосъемочные и промерные работы
3 . 7 .  Х. Съемка кабельных переходов через водные прегрм 

прожвводитож в  абсолютных отметках Балтийской ск стеш  высот, 
в  местных или условных координатах.
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Топосъеика выполняется в  следующих объемах:
Табл. I

Ьгряна русла 
>екз, и

Масштаб
съемки

Сечение 
рельефа, м

Ширина 
прибрежной 
полосы съе
мки, м

Граница 
полосы 
съемки от 
крайних 
створов, м

3  200 I  : 500 0 .5 50 50
300-500 I  : 1000 0 .5 100 100
Ю0-3000 I  : 2000 1 .0 200 200
'.выше 3000 I  : 5000 2 .0 400 200

В необходима случаях по особому заданию на малых реках 
шириной до 30-50 м ) съемочные и обмерные работы в т .ч .  в  с у -  

[ествующих сооружений производиться в масштабе I  : 200.
3 ,7.2» Донный рельеф снимается промерами глубин живого 

ечения русла не менее, чем по трем створам: среднему -  so оси 
ерехода и двум ему смежным, смежные створы размещаются друг 
т друга на расстоянии:

-  в 20 м при съемке в масштабе 1 :5 0 0 ;
-  в 30 м при съемке в масштабе 1 :1 0 0 0 ;
-  в 50 и при съемке в масштабе 1 :2 0 0 0 ;
-  в 100 м при съемке в масштабе 1 :5 0 0 0 .
Промеры глубин производятся через 5 -2 0  и  в зависимости 

г ширины водной преграды и рельефа дна.
На реках шириной русла более 500 м расстоянию между про

бными точками может быть увеличено до 40-50  м.
Допустимая погрешность при промера* ± 0 , 1  м, независимо 

г способа измерений.
3 .7 .3 .  Одновременно о промерами глубины водоема виввли- 

Гвтся урез воды ( отметка горизонта водн на день промеров ) ,
Отметки дна реки определяются как разность между отмет

ши горизонта воды ( ее уреза ) и данными промеров глубин.
3 .7 .4 .  Нивелированию также подлежат горизонты исторн- 

юких высоких вод, определяете по характерному следу, оо~ 
вдяемому половодьем; по саросу местных жителей или по дан - 
м многолетних наблюдений водомерных постов.

3 .7 .5 .  Створы кабельного перехода долям  бить закрея- 
нн реперами ( опорными знаками съемочного обоснования ) в
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соответствии о требованиями Приложения Л 2 "Инструкции 
Ш -1 -0 6 7 -1 -8 3 "  и в обязательном порядке окопаны.

3 . 8 .  Инженерно-геологические работы
3 .8 .1 .  Инженерно-геологическая характеристика грунтов, 

влагающих русло водной преграды и ее берега в створе кабель, 
него перехода составляется по материалам изысканий, выполни, 
еш х в  соответствии о "Инструкцией И П -1-067-1-83".

Она должна содержать следующие данные:
-  инженерно-геологическое строение русловой и берегов 

частей пересекаемой водной преграды;
-  гранулометрический (зерновой) состав грунтов, олагв, 

щюс русло,и места выхода скальных пород;
-  химический состав придонного слоя вода для опредгы. 

яия ее коррозионной активности к броне и оболочке кабеля
3 . 8 .2 .  Химический анализ грунтов, слагающих русло pan 

необходим для определения содержания в  них вредных химячесч 
примеоей ( нефтепродукты, свинец, бензол, нитрохлорбензм I, 
др. } ,  могущих вызвать при разработке подводной траншеи вто 
ричное загрязнение и даже отравление водоема.

Если по данным лабораторного анализа донных грунтов 4 
дет установлено, что они загрязнены нефтепродуктами bu ::j да 

дажьно-допуотишх концентраций (ПДК), то необходимо гроизза 
ти токсикологическое биотестированпе системы "грунт-вода" в 
специализированных организациях Министерства рыбного хозя5 
ства  СССР, позволяющее прогнозировать взаимодействие доннш 
грунтов с водой водоемов как при их перемешивании в процесс 
разработки траншеи, так и при стабильном состоянии системы, 
т . е .  до напала подводных земляных работ.

3 . 8 .3 .  Гранулометрический состав грунтов должен быть 
определен методами лабораторного анализа. Он необходим как 
для правильной классификации группы грунтов по трудности к 
разработки, так и для выполнения расчетов по определению да 
полнительной концентрации взвешенных частиц (мутности) при 
производстве земляных работ.

Порядок производства этих расчетов приведен в “Метода 
чеохом руководстве оо проектированию Р И Л .2 0 4 -1 -84. Кабель 
ные перехода связи через водные преграда с учетом требова
ний охраны окружающей среда" ( Москва, Гипросвязь, 1984 ) .

3 . 8 .4 .  При вылсишэнжж полевых работ следует иметь в
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цзу, что бурение скважин производится по каждому створу от 
шой разветвительной муфты до другой ( на противоположном 
*регу ) .

Скважины бурятся:
*  в местах размещения разветвятедышх муфт, глубина

скважин *  1 ,5  м;
-  ва бровка... склонах и подошвах оклонов долины или ее 

террасах, глубина скважин I ,2 -1 ,5  ы;
-  на пойме и ее элементах: староречьях, болотах и т ,д » ;
• на подходах к бровкам первой надпойменной террасы а 

>-30 и от них, глубина -  не менее 3 м;
-  на бровках первой надпойменной террасы, глуокна до Зм;
-  на урезах вода, глубина скважин -  3 м;
-  в руслах, глубина скважин -  не менее, чем на 1 ,5  м 

ниже границы возможного раз ш ва  ( русловых деформаций).
Расстояние между скважинами на пойме зависит от ее ши

пы • При ширине поймы до 200 ы -  не менее 50 м;
до 500 м -  не менее хОО м; 

до 1000 м -  не менее 200 м; 
свыше 1000 м -  не менее 400 м.

Расстояние между буровыми скважинами д  русловой чаоти 
> 15 до 40 м, в зависимости от ширины водной преграда, р ель- 
*  ее дна в характера грунтов,

4 . Проектные работа

4 .1 .  Определение величины заглубления к абелев связи в  
о водоемов я условия размещения кабелей связи яа мостах.

4.1.1. На воех судоходных водных путях и сплавных реках 
зависимо от их глубины, а такие ва несудоходных ж неспдав- 
(I реках глубиной до 3 метров кабели овеян прокладываются 
заглублением их в дно.

Величина заглубления кабелей в грунт два, в зависимое- 
от условий согласований, определяется проектом.

, 4.1.2. Кабели магистральной первичной сети связи я
Лели связи специального назначения независимо от характера 
глубины переоекаеми водных преград должны быть заглуби т  
по водоемов по всей длине переходов.

Остальные кабели связи ( внутризоновой сети, ооеяяяв-
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тельных линий и др. )  на водохранилищах и оэерах ва  пределу, 
судового хода, а  также на несудоходных в  неспяавных реках ^ 
биной более 3 метров, прк отсутствии особых требований сог^ 
совываххцих организаций о заглублении кабелей, могут проющ 
ваться  без заглубления в  дно.

4 . 1 .3 .  Величина заглубления кабелей в грунт должна ю. 
чиоляться от установленных проектных отметок дна русла рещ 
или водоема и можэт изменяться в зависимости от требовали! 
соглаоовывахадах организаций.

Не допусхаетоя прокладка кабелей в зоне подвижны: 
них отложений, т .е .  в  грунтах, подверженных русловым д< 
цияы ( размыву ) .  На таких участках рек кабели должны с 
проложены не менее, чем на 1 ,0  и ниже нижней гранили в<. 
ного размыва дна, прогнозируемого инженерно-гидрологиЧ( ц 
взысканиями, выполненными в соответствии о требованиями рак 
делов 3 .2  *  3 .6  настоящего методического руководства.

4 . 1 .4 .  Прн прокладке кабелей через осушительные (орса 
тельные) каналы и арыки кабели связи заглубляется в их тно s 
менее, чем на I  м. Отступление от этого правила обоснои а» 
ся  проектом.

При необходимости защиты кабелей, проложенных на тш 
водотоках от механических повреждений, проектом должно бин 
предусмотрено их покрытие железобетонными плитами.

4 . 1 .5 .  На внутренних водных путях с  интенсивным долю 
нием крупнотоннажного флота ( водохранилищах, магистральшп 
реках, судоходных каналах и др . ) величина заглубления кабе 
лей в грунт дна не подверженного размыву, принимается равно 
1 ,5  и.

На реках о особыми гидрогеологическими условиями ( гс 
кые реки и реки о изменяющимися руслами, поймами и разшвш 
мымн берегами ) ,  водохранилищах, имеющих засоренное горфяяс 
или илистое дно, а также на болотах глубиной более 1 ,2  к, 
величина заглубления в дно к способ прокладки кабалой соре: 
ляются проектом.

4 .1 .6 .  Кабельные линии сети проводного вещания допус; 
ется  прокладывать без заглубления.

При этом кабель должен быть прикреплен к стальному 
оцкнхованноцу тросу с грузилами.

4 . 1 .7 .  Однопарные кабели сельских телефонных сетей q
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одевается через несудоходные реки { независимо от их глубины) 
без заглубления.

К&беда,прокладывавши без заглубления в  дно, должны быть 
вынесены в русл овод части навстречу течение реки. Величина та
кого выноса определяется проектом и зависит от степени размыва 
дна я скорости течения реки.

4 Л .8 . В поименной частя перехода до места стыка подвод- 
юго и подземного кабелей» величина заглубления подводного ка
беля принимается по норме для заглубления подземного кабеля.

4 Л . 9 . На крутых берегах кабель заглубляется в берега 
не менее, чем на 0 .9 - 1 .2  и по отношению к поверхности сплани
рованного берега. При этом уклон поверхности спланированного 
берега должен соответствовать углу естественного откоса грун
та, слагающего берег, в водонасыщенном его состоянии.

Углы естественного откоса следует принимать в соответ
ствии с данными приведенными в таблице 2 .

Таблица 2

Наименование грунта Углы естественного откоса в град, в 
зависимости от состояния грунта
сухой влаиныа водоиасы-

щенный

Гравийный грунт 40 40 35
Галечниховый грунт 35 45 25
Пеоох крупнозернистый 30 32 27

среднеэернистый 28 35 25
мелкозернистый 25 30 20

Супесь 40 30 20
Суслинок 50 40 30
Глина 45 35 15
Растительный грунт 40 35 25
Засыпной грунт 35 45 27

4 . 1 .  Ю. Укрепление Подводного кабеля в береговой части 
перехода крутизной более 3 0 ° , должно осуществляться проклад
кой его в зигзагообразной траншее на протяжении 50 м,,начиная 
и  уреза вода с каждой стороны. Зигзагообразная траншея отры
вается с отклонением от оси направления прокладки на 1 ,5  м
и  длине 5 м.

4 .1 .  П . На крутых ежалжотях берегах црокладха кабеля
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в скальных грунтах, как правило, производится «  предварит^ 
вырубленной в  скале штробе. Кабель, проложенный в штробе,j, 
нируется. Кабель в  скальных грунтах прокладывается на пес^ 
подушке (постели) с покрытием сверху слоем песка или иепп  ̂
песком. Толщина нижнего и верхнего сдоя пеона должна быть« 
менее 15 ом. Для предохранения траншеи от размыва она аацц 
ся  мешками с сухой бетонной смесью, протыкавший креот-нвц 
металлическими штырями.

4 .1 .1 2 .  Разветвит а л ь т е  муфты на стыке кабелей верх,* 
и нижнего створов перехода располагаются на незаташ тодцд 
паводок I % обеспеченности пойменных участках. На обширно ц 
в а е ш х  поймах разветвитальные муфта следует располагать щ 
кусотвенно возданных возвышениях, в которых устанавливаю^ 
кабельные холодин или цистерны НУП’ о в .

4 .1 .1 3 .  При устройстве переходов в городах через рад 
каналы, имеющие набережные или подпорные стенки, кабели % 
них прокладываются в  асбоцементных или в  стальных трубах t  
метром 1 0 0 -1 2 5  мм. После прокладки кабелей набережные m i  
порнне отекка должны быть во о с т а н о в л е т .

Длина пакета труб и глубина его прокладки, а также | 
ло труб в  пакете, определяются проектом с  учетом перспвхщ 
развития сети и экоплутационного зап аса .

На переходах, имеющих до 12 кабелей в  створе, дслжв 
предусматриваться одна резервная труба, а при количества« 
дай от 13 до 24 -  две резервные трубы.

4 .1 .1 4 .  Кабельный колодец в береговой части переход 
должен устанавливаться на тротуаре или т о н е .  Допускаете! 
размещение части кабельного колодца под проезжей частью ж, 
ги , однако, входной люк его обязательно должен находиться 
тротуаре или газон е.

4 .1 .1 5 .  Прж числе труб в  пакета более 12 проектом м 
дует предусматривать кабельный колодец тиса ККС-5, при чм 
труб от 13 до 24 -  установку нетжпового колодца.

Не рекомендуется собирать в пакет более, чем 24 труб 
необходимо предусматривать сварку труб, собрании в  пикет, 
между собой.

Ввод стальных труб через дно колодца предусматривав 
следует.

Стальные трубы должны иметь ве более одного изгиба!
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вертикальной плоскости. Минимальный радиус изгиба труб -  на 
Менее допустимого радиуса изгиба прокладыэаеадх кабалой.

Стальные трубы и сварные стыки должны быть эаиэолироввг- 
ны на всей их протяжении антикоррозийным покрытием*

4 .1 .1 6 . Пакет стальных труб в подводной части должен 
выходить за  пределы набережной стенки на отметке минимального 
горизонта воды не менее» чем на 3 м ., с  тем, чтобы не допустить 
оголения кабелей в месте их выхода из труб при падении горизо
нтов воды.

4 Л Л 7 . Кабели на мостах прокладываются в кабельных ка
налах, специально предусматриваемых под пешеходной частью ноо- 
тов; в асбоцементных или пластмассовых трубах наиболее устой
чивых в вибрационным нагрузкам.

Способ прокладки кабелей по мостам и условия их разме
щения в элементах пролетного строения определяется проектом, 
в зависимости от конструкции этих мостов*

4 .L I 8 .  Над опорами мостов и вблизи температурно-осадоч
ных своз предусматриваются смотровые устройства кабальной к а -  
н&иэаши для говтажа **уфг и прокладки кабелей.

Расстояния между смотровыми устройствами -  не более 100 
м, а на подходе к береговым опорам мостов -  возможно ближе ж 
етям опорам.

Кабели по мостам следует, по возможности, прокладывать 
полными строительными длинами.

4 . I . I 9 .  На мостах с разводными пролетами кабели прокла
дываются комбинировано: в кабельной канализации и под водой.

Подводные кабели прокладываются на всем протяжении раз
водного пролета, с заглублением в дно. Соединительные муфты 
между подводным кабелем и кабелем, проклепываемом в кабельной 
канализации, монтируют в смотровых устройствах на пролетных 
строениях моста, над опорами разводного пролета.

На спуске в воду кабели прокладываются в потернах опор 
разводного пролета, а при их отсутствии-по низовой наружной 
поверхности этих опор, с  обязательной защитой проложенных ка
белей от механических повреждений ледоходом или навала судов.

4 .2 . Выбор марок кабелей для прокладки на переходах 
через водные преграды

4 .2 .1 .  Выбор марок кабелей связи обусловлен типом пе
ресекаемой водной преграды» коррозионной активностью воды в  

грунтов по отношению в броне и оболочке кабеля, гидрологи-
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ческими особенностями водоема в особыми условиями, в которых 
кабеля будут вксплуатироваться -  наличие вибрации, учет пос
ледствий ыежкристаллитной коррозии или необходимость их э^е 
нирования.

4 . 2 .2 .  Кабели, бронированные круглыми стальными 
ванными проволоками ( марок КМКл, КМАКпШп, МКСАКпШп, №. 
ЗКПК, ЗКПАКп, ТЗК и др. ) прокладываются на пересечения ,д. 
рее горные, судоходные и сплавные реки ( включая их заболоче 
ныв поймы ) ,  несудоходные, несшгавше реки с заболоченными а 
устойчивыми берегами иля деформируемым руслом, при пересечен 
болот и водоемов глубиной в межень более 2 -х  м, а  также на 
крутых, более 30° склонах берегов.

4 . 2 .3 .  Кабели, бронированные двумя стальными лентами 
или отельной гофрированной броней ( марок КМАБл, MKTALi Ж 
ИКСЕ, ЗКПБ, ТБ и др. ) прокладываются при пересечении ь.худа 
ходных, неснлавных рек о незаболоченными и устойчивыми »олоп 
ми берегами и спокойным течением воды.

4 . 2 .4 .  Кабели, имеющие пластмассовые шланговые m  
поверх металлических оболочек или брони ( марок MKCCrUi 
КМАБпШп, МКСАБпШв, ТЗАБлШп и др. ) прокладываются в гру-.-ап 
воде, агрессивных по отношению к свинцовой, алюминиево, с* 
льяой гофрированной оболочкам, или по отношению и стал ? 
броне для сохранения, при необходимости, нормируемого • 4 у  
циенга юс защитного действия.

4 .2 .5 .  Для уменьшения ыежхрвсталлитной коррозии ь-ло» 
т бии вибрации кабели связи , прокладываемое по мостам, к як 
правило, должны иметь пластмассовые шланговые покрытия севе; 
металлических оболочек. По мостам должны прокладываться каС 
ЛЯ марой МКСАБлШп, МКССтШп, ВКЦАП и др.

4 .3 ,  Выбор методов прокладки кабелей свяаи через вод» 
преграды

4 .3 .1 .  Кабельные переходы через водные преграды могГ 
прокладываться бестраншейным способом я /гл адкой  кабеля в 
предварительно разработанные подводные траншеи.

Метод прокладки хабелей зависит от инженерно-геологи
ческих условий строительства, гидрологических особенностей 
пересекаемой водной преграды, профиля берегов, технических 
возможностей предполагаемой строительной организации и одр*1 
ляется проектом,

4 . 3 .2 .  Бестраншейная прокладха хабелей а а  переходах
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эсуществляется при помощи хабелеукладчика с удлиненным колом, 
аротаскиваемого мощными тяговыми средствами на тросах с пред
варительной проворной на водных преградах шириной до 300 мет
ров, со скоростью течения до 1 ,5  *^ сек ; плавном рельефе дна# 
сложенного несвязными грунтами 17 г р . ,  не засоренного валуна
ми, топляками, корчами и заглублением кабеля в грунт до 1 , 0 -  
-2 ,0  м.

4 .3 .3 .  Одним из наиболее прогрессивных методов проклад
ки кабелей на переходах является применение бестраншейного 
способа с использованием гидравлических кабелеукладчиков (к& - 
бадвзаглубителей).

Внедрение этого метода должно предусматриваться по мере 
освоения их серийного выпуска промышленностью.

4 .3 .4 .  Через реки глубиной до 0 ,8  м с пологими берегами 
к плотным невязким дном кабели прокладываются по ходу механи
зированной колонной так же, как и на наземном уч астке.

На реках глубиной от 0 ,8  м до 6 ,0  м кабелеукладчик 
протаскивается тракторной лебедкой или колонной тракторов.

4 .3 .5 .  На реках с илистым дном при слое ила более 0 ,4 м  
прокладка кабеля нолевым кабелеукладчихом не допускается.

4 .3 .6 .  При помощи кабелеукладчика о удлиненным ножом 
можно прокладывать кабель через горные реки, если необходимая 
в а т и н а  заглубления кабеля в грунт русла реки не превышает
1 ,8 -2 ,0  ы, а его геологические и гидрологические условия со
ответствуют условиям, указанным в  п . 4 . 3 .2 .

4 .3 .7 .  Прокладка кабелей ножевыми набелеукладчюсами
на переходах вблизи существующих подводных сооружений ( кабе
лей, дюкеров, водозаборов ) допускается на расстоянии не ме
нее 30 м от них.

Не разрешается прокладка кабелей саязи кабелеукладчи- 
ками на расстоянии ближе 100 и от кабельных переходов о иловых 
кабаяей энергоснабжения.

4 .3 .8 .  При выборе методов прокладки кабелей через вод
ные преграды следует иметь в  виду, что доля затрат на произ
водство подводных земляных работ составляет, как правило, от 
75 до 80S стоимости всего кабельного перехода.

Поскольку подводные земляные работы являются наиболее 
дорогостоящими, трудоемкими и продолжительными в  общем комп
лексе выполняешх работ, то выбор методов прокладки кабелей
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связи на переходе сводится к решению вопроса о возможно с та 
бестраншейной прокладки кабелеуклацчиками или, наоборот, о 
необходимости прокладки на>заранее разработанную подводную 
траншею.

4 . 3 .9 .  Кабели вгредварительно разработанные подводам» 
траншеи прокладываются, если по результатам проведенных вед 
каний и их анализа будет установлена невозможность бестран
шейной их прокладки.

4 .3 .1 0 .  При невозможности бестраншейной прокладки ка& 
лей связи -  ножевым или гидравлическими кабелеукладчиками, 
кабели на переходах через водные преграды прокладываются в 
предварительно разработанные подводные траншеи.

В этом случае выбор метода прокладки сгодится к спред 
ленаю способа разработки подводной траншеи и механизмов, на 
ходвш х для этого.

4 .4 .  Технология прокладки, технические средства z иен 
ВИ8Ш, применяемые при прокладке кабелей связи на перехода!

4 . 4 .1 .  Бестраншейная прокладка кабелей может проазво- 
даться с помощью тяжелых магистральных сухопутных кабелеух. 
дадчиков, технические характеристика которых приведены д го 
лице 3 , а  также гидравлическими кабелеухладчяхами ( кабелем 
дубителями ) .

4 . 4 .2 .  Различают два основных типа сухопутных ка:следа 
ладчиков, применяемых дня прокладки всех типов кабелей сыя 
в  грунтах I -ЗУ г р .;  в заболоченных местах; по црооекам; до 
пойман в  ДЩГ небольших рек: колесные ( ra sa  К7-К-3 в КУ-М 
Ш понтонные ( типа КУ-Б-3 и КУ-Б-6 ) .

4 .4 .3 .  Кабелеукладчихи типа КУ-К-3 и КУ-К-4 ( см.ргс.1 
имеют корпуса понтонного типа, жесткую ножевую балку, к дог 
рой крепятся кабелепрокладочный, корнереэный в  пропорочны! 
ножи; балансирные пневмоколесные тележки и опоры для уста® 
да барабанов о кабелем и катушек для грозозащитного троса.

4 . 4 .4 .  Кабелеукладчихи понтонного типа КУ-Б-3 я КУ-Б̂  
имеют корпуса из двух симметричных понтонов, монтируемых о 
двух сторон ножевой балда. Для предохранения от трения о я  
дай грунт к днищу понтонов Приварены опорные отельные полое 
Благодаря низкому расположению барабанов о кабелем зтв кай 
леукдадчнда достаточно устойчивы, что дает возможность вс® 
зовать их при работе на крутых { до 20° ) береговых скло®

Параднее н заднее прицепные устройства позволяют про-
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ко. 6 Кабалеукладчнк КУ-К-3

I -  дашло: 2 -  понтонный корпус; 3 -  перешей про пороч
ный нож; 4 -  аиевмоколесный балансирный ход; о -  корне- 
резный нож; 6 -  кабелеукладочный нож; 7 -  прокладывае
мой кабель; 8 -  кабальный барабан; 9 -  тросовый барабан

Таблица 3

фактержстаха Единица Тип кабелеукладчнка
Ивдвукмдтоов измере

ния КУ-К-3 КУ-Л-4 КУ-Б-3 КУ-Б-6
кхсимальная глубина 
догадки кабелей ы 1.2 1.2 1,2 1.2
шс гадальный диаметр 
хжладнваеадх кабелей ш 90 90 90 90
>требное тяговое уси- 

орк протаскивает® 
(бедеукладчика ж . 20-60 20-60 25-Ю 25-60
личество колес ходо~ 
в  части кабелеукдад- 
на иг. в 8 Knrronwt кодов
бариттае раамеры
ина
ркна
рота
сса кабедеукладчика 
гаев установленных ва 
jum барабанов о и и

1
3

1
 

г

Мо
в д 8.0 7.0 •Д
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таскивать кабалeyкладчики понтонного типа в обеих направлен
4 . 4 .5 .  При прокладке через водные преграда кабелей нс, 

вш и  кабелеукладчиками проектом необходимо предусматривать;
-  срезку береговых откосов -  их плакировку бульдозера 

или экскаватором на ширину до 4 ,0  м̂  с  утлом откос» 
не более 2 0 °  для обеспечения плавного спуска кабеле; 
ладчика с  одного берега и выхода его  из воды на дру 
гом берегу;

-  двух-трехкратный проход пропорщика по одной борозда 
с целью выявления и ликвидации препятствий, могут» 
вызвать повреждения кабеля при его прокладке;

-  отмыв гидромонитором препятствий не выявленных про» 
щиком и удаление их с трассы;

-  проверка герметичности оболочки кабеля избыточным i 
душным давлением, испытание постоянным током и при 
вонтса жил до прокладки кабеля;

-  протаскивание кабедеукл&кчика с кабелем через водда 
преграду;

-  выполнение комплекса электрических измерений на вр 
ложенных кабелях и проверка герметичности их обода 
избыточным воздушным давлением.

4 . 4 .6 .  Гидравлические кабалеукладчики ( кабелезаглу№ 
ли) Подводречстроя Министерства речного флота РС-5СР позвол 
прокладывать кабель через водные преграда шириной до 700-75 
м, глубиной до 25 м, при плавном рельефе дна, сложенном т 
ВЯ8ЯЫМЯ грунтами до 17 гр . включительно, не засоренного п 
лаками и корчами и заглублением кабеля в грунт до 2 ,0 —2,2'

4 . 4 .7 .  Принцип действия гидравлического кабелеухлап 
(кабелезаглубителя) состоит в том, что по трассе переход» 
протаскивается особое гидравлическое устройство -  гидроям 
имеющее со стороны, обращенной к направлению движения, с« 
му насадков, из которых в толщу грунта под давлением выбр> 
ваются струи воды, а  с тыловой стороны гидрокожа спускает! 
кабель.

В результате взвешивания частиц грунта в струях, вс 
капцкх из насадков, образуется местная зона разрыхленного 
взвешенного водой грунта.

В этот взвешенный водой грунт кабель укладывается в 
проектные отметки н немедленно засыпается временно взвеза
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ie  I  тут же оседающими массами грунта.
Для подачи води гидравлическому кабелеукладчику использу

ется высоконапорные насосы о расходом не менее 250 i r /  ч а с , 
шлением не менее 300 кПа.

4 .4 .8 .  При прокладке через водные преграда кабалой гид
равлическим хабалеукладчиком проектом должны быть предусмотре
ны:

-  промеры глубин и водолазное обследование дна в створе
перехода;

-  отшв обнаруженных водолазами препятствий и удаление 
их с трассы прокладываемого кабеля;

-  разработка прибрежных (приурезных) подводных траншой 
до границ работы кабелеукладчика или разработка исход
ного и приемного котлованов для опускания и подъема 
гидроножа средствами малой механизации или экскавато
ром-драглайном до проектных отметок;

-  холостой проход кабелеукладчика о опущенным гидроножом, 
но без кабеля, отмыв и удаление о трассы препятствий, 
могущих помешать прокладке кабеля;

-  выполнение комплекса испытаний кабеля, указанных в п.
4 . 4 , 5 .  и погрузка барабанов с кабелем на плавсредства;

-  прокладка кабеля через водоем гидравлическим кабелеук- 
дадчиком;

-  прокладка кабеля в прибрежных (приурезных) траншеях 
водолазами или вручную с бровки траншеи;

-  проверка герметичности оболочки кабеля избыточным воз
душным давлением, испытание кабеля постоянным током 
после прокладки его кабелеукладчиком;

-  монтаж разветви тельных муфт.
4 .4 .9 .  Прокладка кабеля через водные преграда гидравли

ческим хабалеукладчиком должна производиться под постоянным 
техническим надзором органов эксплуатации ( ремонтно-аварийной 
группы Подводно-технических работ ТЦУ МС, ЭТУС, РУС ) ,  конт- 
[Юлирущих фиксированное положение гидроножа на требуемую 
фоектом глубину.

При необходимости величину фактического заглубления х а -  
М и  в дао водоема можно определить путем контрольных разда
ло* его гидромониторами ж выполнением промеров от горизонта 
ода ( отметка которого на период прокладки должна бить кз- 
аотна ) до кабеля.
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4 .4 .1 0 .  При проектировании прокладки кабелей кабале?] 
чихемв (кабелеэаглубителями) следует учитывать, что строго 
сяровышое положение кабелепрокладочных ножей (гидроноха) t 
дает возможности наменять величину заглубления кабалой, щ  
дываеш х в русловой частя водных преград.

4 . 4 . 1 1 . Основнниж показателями, характеризующими сре. 
в а  механизации для подводной разработки грунта я определял 
мя кх выбор являются:

-  производительность;
-  максимальная я минимальная глубина воды в месте ра

ботки грунта;
-  геометрические размеры подводной выемки и интэнощ. 

иость ее заносимоетя течением;
-  группы разрабатываемых грунтов;
-  габаритные раамеры ( земснаряда или плавкрана ) ■ ( 

осадка ( расстояние от ватерлинии до самой юаней ц 
хи, выступающих частей корпуса плавсредства на шц 
влияющая на возможность проводки его к месту рабм;

-  раэборность конструкции;
-  возможность работы в  зимнее время;
-  воздействие, оказываемое на о кружащую среду;
-  наличие механизмов у  предполагаемой строительной ор 

ниэации.
4 .4 .1 2 .  Технические характеристики некоторых техник 

сред о т в , нспользуеш х для разработки подводного грунта при 
ны в табл. 4  и 5 .  Выбранное средство механизации для paspti 
хи подводного грунта не должно наносить окружающей ерэде» 
восполнимого ущерба, в противнем случае проектом должны Ы 
применены другие механизмы, исключающие нанесение ущерба» 
ще или сокращающих ущерб до минимума.

4 .4 .1 3 .  Подводные земляные работы по разработке три 
могут быть условно разделены на три основных зтапж:

-  отделение грунта от дна водоема;
-  подъем грунта;
-  транспортировка его в отвал.
4 .4 .1 4 .  Отделение грунта от дна водоема производите» 

гидромахавизированным или механическим способом.
При гидромеханизированном способе используются гидре 

ниторы, грунтососи (гкдроэлеваторы), землесосы, скрепер-®' 
покаты и др.
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При механическом способе отделения грунта используются 
•огочерпакоше земснаряды, плавучие краны с грейферными ков

ами ( грейферами ) ,  одночерпаковые и штанговые земснаряды, 
жрепера, подводные бульдозеры, экскаваторы-драглайны и др.

4 .4 .1 5 . Грунт транспортируется к подводным или берего- 
звд отзалам шаландами, баржами -  площадками, при помощи ре- 
Йхеркых трубопроводов, транспортеров, скреперных ковшей, 
юдводными бульдозерами ш  естественным водным потоком.

4 .4 .1 6 . Наиболее распространенными современными техни
ческими средствами для разработки подводного грунте являются:

-  ккогочерпаковые земмашины с отвозкой грунта к месту 
отвала шаландами.

Обозначение -  мпогочерпаковый, шаландовый.
-  одночерпаковые С штанговые ) земснаряды.
Обозначение "ОЧ-Ш" -  одночерпаковый, штанговый.
-  землесосы с регулированием пульпы ( воды, насыщенной 

грунтом ) к месту отвала по напорным трубопроводам.
Обозначение "ЗТР" -  землесос транлпейный рефулерный и
"ЗПР" -  землесос папильонажный рефулерный.
Некоторые типы землесосов имеют оборудование для меха

нического или фрезерно-гидравлического разрыхления разрабаты
ваема грунтов.

-  грейферные снаряды и плавкраны с грейферными ковшами.
Обозначение ТИТ -  грейферный шаландовый.
-  Средства малой гидромеханизации -  гидромониторы (при 

работе на отсос -  грунтососом и на размыв-стволом ) .
-  Канатно-скреперные установки;
-  Подводные бульдозеры;
-  Сухопутные землеройные механизмы -  экскаваторы со 

сменным оборудованием -  драглайнами и грейферами (см . 
табл. 4 ) .

Сухопутные землеройные механизмы, как правило, исполь
зуются при разработке прибрежных (приурезшх) участков тран
ша и при разработке русловых траншей на горных реках ( с 
ртводом воды из котлованов ) .

4 .4 .1 7 . Многочерпаковые земснаряды применяются при раз
работке больших объемов земляных работ и небольших глубинах 
ipoкладки кабелей ( от рабочего горизонта воды до дна тран
шей ) .  Они эффективны при разработке связных (глинистых) и
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засоренных грунтов.
Одночерггаксвые штанговые снаряда применяются при paapj 

ботне грунтов с включением крупных камней, топляков, корнер 
тяжелых глин,при извлечении взорванного или разрыхленного 
иным путем скального грунта.

Применение черпаковых земснарядов при разработке под* 
водных траншей на кабельных переходах ограничено максимальд 
глубиной их черпания ( глубиной опускания черпаковой рамы и 
штанги о ковшом ) .

Основные типы черпаховых земснарядов, применяемых на 
внутренних водных путях Единой глубоководной системы имеют 
глубину черпания от 6 ,5  до 1 0 ,0  м, считая от горизонта водь

4 .4 .1 8 .  Землесосы являются наиболее эффективным и эко 
мичным типом механизмов, используемых при разработке подвод 
него грунта.

Способ отсоса грунта истользуется при разработке несв 
зных грунтов о небольшой крупностью частиц их наполняющих - 
песков и некрупного гравия ( диаметр частил до 7 мм ) .

Землесосы используются как для дноуглубления, так и j 
разработки подводных траншей и котлованов.

Глубина отсоса грунта у большинства землесосов, испод 
эуемых для дноуглубления или разработки подводных траншей i 
судоходных реках, колеблется от 3 до 14 метров.

Ряд землесосов, специально предназначенных для разрез 
ки подводных траншей, при строительстве газопроводов, напри 
мер, может отсасывать грунт с  глубины 20-25  метров.

Недостатками землесосов являютоя:
-  невозможность разрабатывать 1рунты, содержащие крупные 

включения: гравий и щебень с диаметром частиц крупнее 7- 
милимметров; камни, а  также разрабатывать засоренный трр

-  малая производительность при разработке связных ( глинке' 
и суглинистых ) грунтов;

-  падение насыщения пульпы при увеличении глубины разрабои 
грунта, что резко снижает их производительность,

4 .4 .1 9 .  Грейферные снаряды, как и штанговые одноче?” 
ковые земснаряда, широко применимы при разработке несвяз# 
грунтов, засоренных щебнем, камнями, топляками я д р ., не 
поддающихся разработке землесосами.

Плавучие краны о грейферными ковшами могут разр&ба# 
засор энный грунт о глубины до 12 м, при работе на бйаьшй*
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мубинах значительная часть грунта вымывается ври его подъеме*
Кроме того» подводные выемки, разработанные грейферными 

шарадами и плавкранами требуют значительной ( до 10-1552 г е о -  
ютрического объгма ) доработки з а  счет пропусков грунта при 
эго разработке и неровностей дна.

При укладке кабеля в траншеи, разработанные грейферны- 
0  снарядами и плавкранами требуется обязате.^ная их подчист
ка на ширину, необходимую для прокладки кабеля, со смывом не
ровностей грунта средствами малой гидромеханизации ( гидро
мониторами )

4 .4 .2 0 . Гидромониторные снаряда для разработки подвод
ного грунта -  универсальные подводные гидромониторы -  это 
простейшие струйные установки, разрабатывающие подводный 
грунт способом размыва, используя энергию струи от центробеж
ного насоса, воздействующую на грунтовый массив.

Эти снаряда эффективны при разработке несвязных и мало- 
связных грунтов при наличии течения в водоеме, способного 
отнести в сторону от выемки взвешенный гидромонитором грунт 
в небольших: ( до 2 м ) срезках слоев разрабатываемого грунта.

При необходимости создания подводной выемки большого 
поперечного сечения при отсутствии течения взвешенный гидро
мониторными струят грунт оседает обратно в  выемку и для его 
удаления требуется неоднократный перемыв о д а х  и тех же масо 
грунта. В этом случае гидромониторный снаряд используется в 
качестве вспомогательного механизма, разрыхляющего грунт.
При этом повышается производительность трунтоотсасывающего 
оборудования.

Гидромониторные снаряды широко используются при разра
ботка подводного грунта на глубинах от 8 до 16-18  и и для 
подачи вода на гидравлический кабелеукладчик.

Недостатками гидромониторных снарядов являются: 
-уменьшение их производительности при большой глубине забоя, 

когда часть взвешенного грунта создает обратно;
-  отсутствие эффективных средств контроля за  использованием 

энергии струи в процессе размыва подводного грунта.
4 .4 .2 1 . Для выполнения под водой небольших по объему* 

земляных работ, для разработки вблизи проложенных кабелей 
связи и др. подводных коммуникаций, на несудоходных реках ж 
замкнутых водоемах, а также подо льдом применяются передвиж
ные насосные установки малой мощности, при использовании
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которых разработку грунта под водой выполняет водолаз.
Насосные установки малой мощности имеют подачу во® 

50 до 100 м3/час при напоре 8 0 -1 5 0  м, могут разрабатывать 
грунт в  траншеях шириной до 3 м и глубиной до 1,2 м.

На подводный грунтовый массив при использовании гдг., 
мониторов на размыв воздействует струя воды, формируемая;, 
гидромониторном стволе ( насадке ) .

Для отсасывания подводного грунта из разрабатываем^ 
траншеи гидромониторы могут оборудоваться сменным рабоч® 
органом -  грунтососом; -  гидравлическим или пневматически 
элеватором.

Засасывание грунта в гидравлический элеватор оеущес 
ляется за  счет вакуума, создаваемого струями, истекающие, 
насадков. Поступление грунтовой смеси в элеватор оеущесг; 
ется  за  счет конверсии скоростного напора воды, истехазед1 
из насадков.

При устройстве траншей гидравлический элеватор под 
веют на тросе к кран-балке, установленной на понтоне и пс 
манде водолаза перемешают в нужном направлении. Гидравлн 
кие элеваторы могут разрабатывать грунт на любых глубина 
в  траншеях шириной до 5 м.

Пневматические элеваторы применяются для разработи 
грунта на больших глубинах ( свыше 8 м ) .  Принцип действ; 
его основан на том, что сжатый воздух от установленного; 
понтоне компрессора, попадая в  корпус элеватора, образуй 
вместе с  водой водовоздушную смесь с  удельным весом, май 
удельного в е с а  воды, благодаря чему происходит восходяще' 
движение водовоздушной массы, которая увлекает з а  собой 
типы несвязного или предварительно разрыхленного грунта.

С увеличением глубины разработки грунта производи? 
ность пневматического грунтососа во зр астает .

Недостатками гидромониторов, работающих в  режиме ? 
ш в а  или сгсо са  грунта, является их малая производитель! 
необходимость обязательного участия в  их работе водолаза 
резкое падение производительности при разработке связны 
грунтов.

4 .4 .2 2 .  Для разработки небольших объемов несвязно’ 
грунта до Ш гр . включительно применяются какатно-скрепе; 
установки, состоящие из двух барабанных лебедок о призе; 
скреперного ковша о двусторонними режуидаи кромками и й
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золиспастной системы. Канатно-скреперными установками разра
батывается траншеи длиной до 150 м, в несвязных гразелисто- 
-галечниковых и разрыхленных скальных грунтов.

Стоимость разработки грунта такими установками в  нес
колько раз выше стоимости разработки грунта земснарядами, 
поэтов их применение крайне ограничено.

Для увеличения их производительности и упрощения техно
логического процесса создания подводных траншей скреперные 
ковше оснащаются гидравлическими устройствами, удшышцими 
1рунт из перемещающегося по канату ковша путем смыва его на 
бровку траншеи. При этом отпадает необходимость уборки грун
та, извлекаемого на берег обычными канатно-скреперными у ста 
новками.

Скреперный ковш для разработки подводных траншей при 
помощи режущих ножей и струй воды -  скрепер-пульпомет,может 
разрабатывать подводные аыемки в незасоренных несвязных 
трунтах вплоть до Ш г р .,  при ширине водной преграды до 300 м 
I максимальной глубине забоя до 1,5 м.

При дальнейшем увеличении глубины траншеи мощности 
струи недостаточно для т о го , чтобы выбросить грунт з а  бровку, 
и он оседает обратно в  только что сделанную прорезь, умень
шая производительность скрепера-пульпомета.

4 .4 .2 3 .  В ряде случаев подводные траншеи могут разра
батываться и другими землеройными механизмами.

Например, протаскиванием по дну плужных канавкопателей 
ш  подводными бульдозерами.

Однако, в связи о отсутствием серийных отечественных 
образцов этих механизмов их применение носит эпизодический 
характер.

4 .4 .2 4 .  На несудоходных реках, в том числе и на горных, 
подводные траншеи в русле при глубине до 0,8  м можно разраба- 
гавать экскаваторами.

При больших глубинах экскаватор необходимо устанавли
вать на понтонах, перемещаемых по створу перехода с помощью 
тросов лебедками.

4 .4 .2 5 .  В ряде случаев, по согласованию с органами ох
раны окружающей среды, и, прежде всего  с Рыбнадзором, подвод
ные траншеи в скальных, каменистых и плотных грунтах могут 
разрабатываться взрывным способом -  взрыванием накладных или 
Шуровых зарядов. Шпуровые заряды, как правило, применяются
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при взрывании на "выброс” , а накладные -  при взрывании яа 
"рыхление" с последующей выемкой взорванного грунта.

Траншеи глубиной до 1 ,0  м могут разрабатываться взрц 
ваш:см накладных зарядов, а  до 2,0 м -  взрыванием в  шпурах 
В траншеях глубиной свыше 2 м ( до 6 м включительно ) ска: 
ные грунта могут разрабатываться взрыванием зарядов в  прел 
варительно пробуренных скважинах.

Взрывные работы производятся специализированными орг 
низ алиями с  помощью специально подготовленных водолазовнвз 
пиков.

4 .4 .2 7 .  В связи с запрещением производства на болы® 
стве водоемов взрывных работ подводные траншеи в скальных 
грунтах, как правило, разрабатываются водолазами о помощи 
пневматических отбойных молотков.

4 .4 .2 8 .  Разработанные на полную глубину до проект:® 
отметок подводные траншеи должны быть приняты по акту кои 
оией с участием: представителей органов эксплуатации -  ре- 
монтяо-аварийной группы подводно-технических работ ТЦУИС 
д р ., технадзора, генподрядчика, службы пути -  технической 
участка пути жди района гидросооружений ( на судоходных в,, 
ных путях ) и строящей организации.

Приемка траншеи производится промерами глубин по ои 
подводной траншеи от горизонта воды, отметка которого дол 
быть известна ( принимается по данным водомерного поста, 
нованного на переходе строящей организацией ) .

Акт приемки готовой траншеи является единственным д 
кументом, разрешающим прокладку кабелей связи на перехода,

4 .4 .2 9 .  При разработке проекта организации строител 
ства  (ЛОС) следует исходить из того, что работа по прош: 
кв кабелей в  подводные траншеи ведется в  следующей послед 
вательности:

-  разбивка трассы кабельного перехода с установкой 
створных з .-ков по оси створа;

При пересечении судоходных и сплавных рек до начала 
работ должны быть установлены знаки судовой обстановки. В 
период строительства,в ночное время,створы перехода долхй 
освещаться огнями, отличными от огней судовой обстановки.

-  промер глубин и водолазное обследование трассы в«' 
рехода методом обхода по ходовому троссу;

-  разработка подводных траншей;
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-  разработка прибрежных ( приурезных ) и береговых тран
шей;

-  обследование и подчистка дна траншей, разработанных 
земснарядами, грейдерными кранами и др. механизмами; 
разравнивание дна траншей, разработанных в скальных грунтах; 
отсыпка на скальный грунт песчаных постелей.

-  проверка соответствия фактических отметок дна разра
батываемой траншеи проектным;

-  расшивка барабанов с кабелем, проведение комплекса 
електрических измерений и испытаний его и погрузка барабанов 
с кабелем на плавсредства;

-  прокладка кабеля в  подводную траншею о выводом его 
концов на берега не менее, чем на 3 0 -5 0  метров;

-  проведение комплекса испытаний проложенного кабеля, 
монтаж русловых муфт, если ширина водной преграды больше 
зтроительной длины кабеля;

-  засыпка подводных и береговых траншей до чер н ы х 
отметок, а  на участках трассы, где кабель засыпается каменис
тым или скальным грунтом кабель предварительно должен быть 
защищен слоем песка толщиной 15-20  см, а при больших скорос
тях течения -  мешками с леском ,или бетонной смесью.

-  при необходимости выполняется укрепление берегов с 
целью их защиты от размыва и повреждения проложенных кабелей;

-  восстанавливаются поврежденные откосы и раститель
ность.

4 .4 .3 0 .  Прокладка кабеля при глубине водной преграды 
до 0,5 м производится вручную, а  при большей глубине со спе
циально оборудованных плавсредств -  понтонов или барж-шшща^ 
док, на которых устанавливаются для размотки барабаны с ка
белем или укладывается "восьмерками" смотанный с барабанов 
кабель* "Восьмерки" должны быть выложены в направлении д о - 
вива брони, до часовой стрелке, что исключает образование 
колышек на кабеле. При этом кабель прокладывается в  траншею 
вручную с опущенного за  борт лотка.

4 .4 .3 1 . На реках шириной до 300 м, скоростью течения 
до I м/сек. и глубиной до 6 и кабели прокладываются о п лаэ- 
плоцадки, передвигающейся вдоль трассы по натянутому тросу.

Дня этого через водоем прокладывается стальной трое, 
о ш  конец которого крепится к мертвяку на берегу, а  другой
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-  к  барабану носовой лебеда и, установленной на плавсредств- 
При наличии течения в  100 м выше стврра перехода на против 
ложном берегу обосновывается еще один мертвяк и трос от не 
подается на лебедку, установленную с кормы плавсредства, п, 
этом перемещение плавсредства точно по створу прокладки на 
беля осуществляется путем одновременного выбирания троса 
носовой лебедкой и стравливания троса кормовой лебедки.

4 .4 .3 2 .  На водных преградах шириной 200-400 м, плав- 
площадка с которой прокладывается кабель передвигается в 
створе перехода палильонироваиием, а при скоростях течения 
свыше 2 ,0 м / с- способом маятника, при этом обязательна уста- 
новка на площадке специальных кабельных рабочих тормозов
( аварийных зажимов ) ,  препятствующих самопроизвольному 
втравливанию ( сматыванию ) кабеля с  барабана или "восьмерг

4 .4 .3 3 .  На судоходных реках и водохранилищах пгарино! 
более 400 м.кабель прокладывается с плавсредств, ведошх 
буксирным теплоходом.

Использование самоходных плавсредств значительно эф} 
ективнее, чем несамоходных, перемещаемых методом палилього 
рования. Для перемещения самоходных плавсредств по водоем! 
необходимы только хорошо видимые створные знаки. Точность 
прокладки кабеля обеспечивается мастерством судоводителя.

4 .4 .3 4 .  Прокладка кабеля со льда производится при 
достижении льдом необходимой прочности, т .е .  толщины не № 
нее 25 -3 0  см, позволяющей использовать гусеничные и колео- 
ные машины массой до 5 ,5  т .

Прорезь во льду ( майна ) устраивается ледорезными 
( ледофрезерным^машинами, ширина майны не более 0 ,3  м. 
Через каждые 20  м прорези во льду оставляются нетронутые 
перешчки шириной 0 ,5 - 0 ,7  м.

Кабель вдоль прорези раскатывается по кабальным рол 
кам, раскладывавши через 3 -5  и . или с  использованием case) 
-лыж.

Раскатку кабеля производят тяжением его лебедкой яЛ 
автомобилей, возможна также установка кабельного барабане 
на домкратах в  кузове автомобиля.

4 .4 .3 5 .  Раскатанный вдоль прорези во льду кабель Я ' 
ладмвавт сразу по всей длине перехода, разрушая оотановле» 
вы* в прорези перешчки.
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При наличии свального течения снос кабеля со створа 
цредуиреядазот кольями, заглубленными в дно на 1 0 -1 5  см или, 
если глубины водоема большие, -  оттяжкками.

Укладку кабеля непосредственно в  разработанную траншею 
производят водолазы, спускающиеся после о пуска кабеля в  про
резь.

4 .4 .3 6 .  Перед укладкой кабеля в  подводные траншеи в 
зямяее время при температуре наружного воздуха ниже минус 
Ю°С кабель должен быть подогрет при помощи моторного подог
ревателя или в  специально оборудованных тепляках.

4 .4 .3 7 .  Нэ разрешается протаскивать кабель волоком, т .к .  
это может повредить его джутовое покрытие, броню и оболочку 
кабелей.

4 .4 .3 8 .  При ширине перехода большей, чем строительная 
дана кабеля, в русловой части неизбежна установка соедини
тельных цуфт.

Расположение муфт на подводном кабеле выбирается так, 
чтобы они, по возможности, оказались вне судового хода и на 
небольших глубинах.

4 .4 .3 9 .  После прокладки кабеля в подводные траншеи 
производится:

-  водолазное обследование проложенных кабелей с  целью 
обнаружения и недопущения взаимных юс перехлестов;

-  промеры глубин с целью установления фактических от
меток заложения кабеля и соответствия их проектным;

-  выполнение комплекса измерений на кабеле, его испы
тания постоянным током и проверка его герметичности избыточ
ным воздушным давлением;

-  фиксация проложенных кабелей и соединительных муфт 
по береговым ориентирам;

-  составление акта, разрешающего обратную засыпку 
траншей с проложенными кабелями, как зто указано в  п . 4 ,4 .2 8 *

-  обратная засыпка траншей;
-  составление исполнительной документации.
4 .4 .4 0 .  Обратная засыпка подводных траншей с  проложен

ными кабелями производится землесосами, грейферными шшвкрвг* 
нами с барж-площадок и гидромониторами неразыываемш в  паво
док грунтом.

4 .4 .4 1 .  На глубинах, недоступных для р а б о т  земснаря
дов зли ирг малом объеме засыпаемого в траншеи грунта обрат—
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ная засыпка производится с  плавсредств -  саморазгружаюаихс 
шалавд или при помощи гидромониторов малой мощности.

Для уменьшения потерь грунта, уносимого течением пр? 
обратной засьгпке грунта с барж-площадок грейферными плав - 

кранами необходимо применять специальные вертикальные бун
кера с трубами, подвешенные к борту строго над подводной 
траншеей в створе перехода.

4 .4 .4 1 .  Обратная засыпка траншей гидромониторами про, 
изводится как на судоходных водных преградах, так и на не
судоходных реках в  зимних и естественных условиях, а так t 
з а  пределами судового хода на судоходных реках и каналах.

4 .4 .4 2 .  При обратной засыпке траншеи каменистым иле 
свальным грунтом поверх кабеля укладываются мешки с песков 
для защиты кабеля от повреждения ( вмятин оболочки ) остр» 
ми гранями.

4 .5 .  Определение объемов подводно-техничем 
работ

Подсчет геометрических объемов подводно-технических 
работ выполняется графо-аналитическим методом в  следующей 
последовательности:

4 .5 .1 .  По результатам проведенных изысканий 
составляется продольный профиль по оси каждого из створов 
кабельного перехода ( см. приложения 3 и 4 чертежи 
OOOOO-JMO-3 и 00000-ЛМ0-4 ) .

На продольный профиль должны быть нанесены: рельеф г 
ресекаемой водной преграда; репера; скважины, пробуренные 
отворе перехода; геолого-литологические слои грунтов, ел» 
ищие русло и его берега; характерные горизонты вода -  май 
мвльный, рабочий, минимальный; границы возможных руслоаа 
деформаций; условные обозначения и д р .;

4 . 5 .2 .  На профиль наносится проектное положение ка̂  
жя овязи, пересекающего водную преграду.

Проектное положение кабеля должно полностью учитывав 
требования полученных технических условий, величина его 
заглубления должна соответствовать требованиям п .ц . 4.1.2* 
4 .1 .5  и др. настоящего методического руководства.

4 . 5 .3 .  Продольный профиль условно разбивается иа
последовательный ряд моментов и из вит пронумеро®
ва ется .
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Каждый из этих элементов ограничивается двумя вертикаль
ными плоскостями, перпендикулярными зеркалу воды на переходе 
и проходящими через промерные точки на дне водоема или харак
терные точки на береговом рельефе. Именно по этим точкам и 
производилось построение продольного профиля.

Полностью разработанная до проектных отметок на всю 
длину перехода подводная траншея будет иметь сложный корыто
образный профиль.

При делении траншеи вертикальными плоскостями условно 
на *и” объемных элементов* каждый из них в начале и в конце 
будет ограничиваться плоскостями трапецеидального профиля 
( поперечниками ) .

Рассмотрим основные параметры такого объемного элемен
та, например» произвольного элемента # 20* где:

V  -  ширина траншеи по дну ( в метрах )» зависит от числа 
ниток кабелей, прокладываемых в каждом из створов, и 
технического средства, разрабатывающего эту траншею, 
определяется проектом в соответствии с табл. 5 отр.35.

В принятом примере "в "  *=1,25 м ( для двух ниток кабе
лей ) I  : ГП -  крутизна откосов, заложением * т * \  прини
мается в соответствии со СНиП Ш-30-74 стр . 42 в зависимости 
от вкжеяерно-геологических характеристик грунта ( идти слоев
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грунта ) ,  по табл. 6 ( для обводненных прибрежных траншэй } 
ш а  по табл. 7  ( для подводных траншей ) ,

Допустимая крутизна откооов обводненных береговых 
( пркурезных ) траншей

Табл. 6

Наименование к характеристика Крутизна откооов при глубц 
грунта траншей в  ы
__________________________________  До 2 м более 2 ц
Пески мелкозернистые 1 :1 ,5  1 :2
Пески средние и крупнозернистые 1 :1 ,2 5  1 : 1,5
Суглинки 1 :0 ,6 7  1:1,25
Гравелистые и галечниковые (гра

вия и гальки свыше 40>) 1 :0 ,7 5  1:1
Глины 1 :0 .5  1:0,75
Разрыхленный скальный грунт 1 :0 ,2 5  1:0,25

Допустимая крутизна откосов подводи» трист^а 
__________________________________  Табл. 7

Наименование в характеристика Крутизна откооов при гд гй: 
грунта траншей в  м

до 2 ,5  м более 2,51 

Илистые и торфянистые по проекту п0  вр#
Песхи палева т е  и мелкие 1 :2 ,5  j :3
Пески среднезернистые 1 :2 ,5  х ';2 5
Пески разноэериисше 1 Д ,8  i ;2 3
Пески крупнозернистые 1 :1 ,5  i j i ’fi
Гравелистые и галечн и ком  (г р а -
вия и гальки свыше 40») l : i  j . j  5
Супеси i : x ,5 ^
Суглинки 1:1 i ; i (5
Глины i : o , 5  I : i
Разрыхленный скальный грунт
буровзрывным способом 1 :0,5 j . j

отбойными молотками______________  1 :0 ,2 5  1:0,25
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глубина траншеи в  метрах, соответствует во всех грун- 
гах, кроме скального, величине заглубления кабелей в  грунт.

В скальных грунтах глубина траншеи больше, чем вели
чина заглубления кабелей на толщину слоя песчаной 
полушки, отсылаемой на скалу перед прокладкой кабелей, 
определяется проектом ( в иг ) .

'■(а) "  -  площадь поперечника, ограничивающего выделенный эле
мент по торцам, определяется по формуле

Примечание: В случае, если выделенный объемный элемент 
состоит из слоев разнородного грунта, для 
каждого однородного слоя определяется своя 
крутизна откосов.

Площадь поперечника определяется как площадь несколь
ких трапеций, число которых соответствует числу раз
нородных слоев грунта.

4 .5 .4 .  На продольный профиль наносится крутизна о^хоеов 
во границам каждого из объемных элементов, определяется шири
на траншеи по дну.

Минимальная ширина траншеи, разрабатываемой средствами 
малой механизации ( гидромониторами и грунтососами ) или от
бойными молотками с помощью водолазов, необходимая для прок
ладки I  нитки кабеля принимается равной 1 ,0  м, двух ниток -  
1*25 и, трех -  1 ,5 0  м и т .д .  по 0 ,2 5  м на каждую дополнитель
но прокладываемую нитку.

Подсчет объемов работ предлагается выполнять по номог
рамме, упрощающей определение площадей поперечников подводных 
!раншей, -  см. Приложение I  "График для определения геомет
рических объемов подводных траншей*'.

Для подсчета объемов графическим методом по предлагае
мой номограмме необходимо знать три параметра поперечника,
V ,  I :  m  { где " т  * -  заложение откоса ) ,  " h  " .  опреде- 
ваяных в соответствии с п. 4 . 5 . 3 . ,  а затем с достаточной точ
ностью определить его площадь ( см. пример ыд прилагаемом 
чартеже ) .

Полученные данные по каждому из выделении элементов 
заносятся в ведомость подсчета объемов работ.

Зная длину каждого объемного элемента ( из продольного 
профиля ) ,  нетрудно вычислить его объем, обозначим его ЯЦ /Щ*
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\Х/ *  W tp  • t  , где

( j j  Cp_ дал рассматриваемого примера равна 

a Jtp  ■ Ш ч -го  *  CUio-2<
2

Просуммировав полученные таким образом элементарные ц  
еш  по каждому из выделенных элементов, составляющих подвод 
траншею на всю ее длину, получим геометрический объем грунту 
разрабатываемого по всей траншее.

4 .5 .5 .  В соответствии с табл. 17 СНй! Ш-8-76, определи 
ся допустише переборы по глубине разрабатываемой подводной 
траншей ( см. табл. 8 ) .

Табл. 8

Технические средства 
(земснаряды )

Техническая производи
тельность, мЗ/час

Допуска^
пбробор;,
глубине,

Ыногочерпаковые до 500 0 ,2
Мнотючерпаковке
Землесосные

свыше 500 0 ,3

папилъонахные - 0 ,4
Одночерпаковые
( штанговые в 

грейферные )

до 300 0 ,5

Определив объем допустимых переборов, т .н . "багермейстеров! 
запас по всей длине разрабатываемой подводной траншеи и щ» 
суммировав этот объем о геометрическим объемом, получении!! 
соответствии о п. 4 . 5 .4 . ,  подучается полный объем грунта, 
разработка которого необходима для создания траншеи на пвр* 
ходе.

4 £ . 6 .  При определении объемов работ следует иметь 5 
виду, что "багермейстерский запас" не учитывается при раз# 
ботке подв1" ~ных траншей средствами малой механизации -  rtf 
ромониторами и грунтососами.

4 .5 .7 .  Границы подводно-технических работ условно 
назначаются из необходимости применения труда водолазов р  
прокладки кабелей по 5 м выше уреза воды у каждого берега 
при принятом рабочем горизонте в  разработанных прибрехвб 
траншеях или за  пределами берегоукрепления, выполняемого
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сиедеализированной водолазной организацией.
4 .5 .8 .  Длина кабеля, потребного для прокладки в  границах 

ивдаодно-технических работ, определяется из длины перехода по 
мряаду вода при рабочем горизонте вода шшо 1456 иа неизбежное 
увешенке его длины при выкладке кабеля со слабиной С без я * -  
деэнзя ) ш  профилю дна пересекаемой водной преграда»

4 .5 .9 .  При определении геометрических объемов грунта* 
необходимых для обратной засыпки транши с проложенными каб#- 
югн, следует учитывать потери грунта, уносимого течением в  
врслессе производства работ -  на т»и» отмучивай те,

Отмучяванме зависит* главным образом* от?
-  скорости течения реки в  створе работ?
• гранулометрического состава грунта обратной эасаджж;
-$гла между направлением динамической оси ш токе и ось»  ш ~

еяоаелюЗ траншеи?
• степени стеснения русла шгавучш техническим средством 

( габаритов в осадки земснаряда, плавкрана и др. )
Величина отмучивался определяется проектом, например, 

щ  рек со сродней скоростью течения до 0 ,5 * 0 ,?  м/оск отмучи
вают принимается равным 10% объема обратной засыпки,

5 . Защита кабелей связи в  берегах и берегоук
репительные работы на переходах

5 .1 . Защита подводных кабелей на крутых { более 30°) 
береговых откосах производится путем укладки их от уреза вода 
орк ш ш ш ъном горизонте воды в зигзагообразную трашиею дой
кой до 50 м, с  отклонением от оси направления прокладки на
[,5 v по длине 5 м -  "змейкой” *

5 .2 . При необходимости может устраиваться доаолиитель-* 
кое укрепление кабелей путем укладки их к г  берегу в  отрытую
в виде "восьмерки" траншею. По внутренней стенке "восьмерки" 
югут быть установлены заподлицо со станками траншеи дер е- 
вяше или железобетонные столбы длиной не менее 1 ,6  м, 
ииаметром 0 ,2  м с углублением в дно траншей на 0 ,8  м.

5 .3 . На переходах через водоеш с каменистым иди ока- 
остам дном зигзагообразная прокладка кабелей на береговых 
кгосах не применяется. Способы защиты кабелей в  етих оду-
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чаях определяются проектом.
5 .1 .  При опасности раз ш в а  или переформирования бер^ 

могучих вызвать оголение или повреждение проложенных на щ , 
ходе кабелей, проектом предусматриваются берегоукрепительк, 
р а б о т .

5 .5 .  Берегоукрепительные работы
5 . 5 .1 .  Крепления береговых откосов над проложенным! * 

белями связи защищают кабели от оголения и механического г-, 
рождения под всздойствием волн и льда.

В практике берегоукрепительных работ Еа кабельных пер 
ходах напита применение следующие основные типы конструкцй 
«решения откосов:

-  плитные;
-  набросные;
-  вертикальные стенки;
-  тюфячные.
5 . 5 .2 .  Берегоукрепление монолитными и сборными желе: 

тонными плитами применяется для укрепления откосов при во: 
новлетта нарушенных естественных склонов при прокладке ш  
Монолитные железобетонные плиты крепления устраиваются "ш 
х о " при минимальных горизонтах воды, надежно защищая откс< 
от р азш ва  волной высотой до 1 ,5 - 2 ,0  м ( на открытых учас- 
озер ж водохранилищ ) и толщине льда до 1 ,0  м.

Однако, жесткость этой конструкции органичквает ее грг 
менение в условиях возможной деформации грунтов основания 
( ом. рис. 7  ) .

Крепление откосов сборными железобетонными плитами гг:; 
ожидаема деформациях ( осадках ) грунтов основания.

Этот тип крепления может быть осуществлен как "насуго' 
так ж " в  воду” ( см. рис. 8 ) .

5 . 5 .3 .  Крепление откосов наброской камня, бетонных 
блоков и габионы применяются как "в  воду", таи и "насухо" гг 
высоких скоростных воздействиях водного потока на откоси. % 
неравномерных осадках грунта основания, при высоте волны к* 
более 2 ,0  ы ( ом рис. 9 ) .

При строительстве подводных переходов наиболее широко* 
распространение получила хамеяная наброска еараяее салаяир»' 
важных откосов.

Она выполняется при высоте подводного откоса от 2 до
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Рис, 7, Схема крепления монолитными железобетонными плитами:
I — п л и т ы ; 2 — у п о р н а я  каменная п р и зм а , у л о ж е н н а я  на сл о й  щебня; £  — бллочки; < — шаы) 

сл о й  щебня (Грааля): £  —  битумный м а т ; 7  — д е р е в я н н а я  д о с к а ; $ — а р м а т у р н а я  с е т к з
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Рьс. б . Поперечный разрез крепления откоса сборными железобетонными плитами» 
омоноличенными по контуру, на канале имени Москвы:
J — плита разм ером  4 x 2 x 0 . 1 2  м ’.  7 — кам енная  толщиной 0 Ь< м ;  ^  —слой рлзнозершсс*
ТАГЛ г-гч^миа т т т и и п й  О 2 S m i 4 — ж е л е х о б с т о и н а я  ^'исопг.я с в а я  со ic wcm 0 . 2 x 0 .  ? 5  м . S —-плитл
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Рис, 9, Конструкции набросных креплений бе* 
реговых откосов:
г*»клненной наброской; / — наброска камня толщиной 40— 
ВО сл; 2 — каменная мостовая; а — раэноаернистый обрат* 
ный фильтр толщиной 40 слг, б — тстраподамм; /— обратный 
фильтр; 2 — татра поды весом 7 ,8  т; 8 —тетра поды весом 
I .U , 4 -  каменная приема



Л 3 . 1 4 7 - 1 - P i 5 5

С МОТр'>Б, НЫГОТЧ ВОЛНЫ 0 , ‘7 - 2 ,0  И, УКЛОНО поверхности ОТХ(Ц 
] s i , 2 5 ;  1 : 2 , 5 ;  1 : 3 ;  1 :4 ,  толщине льда до 1 ,0  м и р азли чу 
груит&х, слагающих откос -  от песчаных до глинистых.

Камень, отсыпаемый на откосы должен удовлетворять 
следующим требованиям: иметь объемную массу в  сухом состсч 
нии :\ь менее 2 ,1  т/м3 , марку по прочности не ниже "4 0 0 " , 
расчетную массу отдельного камня не менее 50 к г ,  морозосц 
xocfti -  5 0 -1 0 0  циклов ( в  зависимости от гидрологических 
природных условий района стр ои тельства ) .

Применение каменной наброски лимитируется высокой 
стоимостью ставшего в последние года дефицитным природное 
камня.

При отсутствия природного камня требуемых параме, 
могут быть применены другие конструкции берегоукреплеки 
например, с применением изношенных автомобильных шия, з 
няемиос грунтом или габионов -  ящихов из металлической п 
заполненных низкосортным камнем малой морозостойкости и 
прочности.

Существенным недостатком габионов явл яется  быстра: 
коррозия сетки и ее истирание наносами.

5 . 5 . 4 .  Крепление откосов вертикальными стенками и; 
железобетонного шпунта применимо для крепления откосов 
хсдных каналов в  грунтах, допускающих погружение шпунта .ч 
глубоко проложенными в  ур езах  кабелями.

Этот тип крепления подучил широкое распространена 
в а  канале км. Москвы ( см . р и с. 1C ) .

5 . 5 . 5 .  Тюфячные покрытия из бетонных и ж елезобето.. 
блоков, асфальтированных матов и хворостяных тюфяков прч 
кяются при креплении откосов и дна о т  р а з ш в а  течением 
откосов в  пучигастых грун тах.

Эти типы откосов весьм а трудоемки, повреждаются щ 
ледоходе и пока еще не подучили широкого распространение 
при креплении откосов на кабельных переходах.

Однако, следует отметить высокую перспективность эта
ких откосов из железобетонных плит и блоков, широко пра-Ч' 
кяеных з а  рубежом.

Для защиты дна и откосов на кабельных переходах черз* 
горные реки о течением до 5  м/сек. могут быть применены 
бетонные блоки о размерами в  плаве от 0 , 5  х  0 , 5  до 1 ,0 x 1 ,"
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Рис. 1 1 . Конструкция крепления откоса гибким тюфяком из же* 
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•одцккой 15-30 см, шарнирно соединенные друг с другом 
; с** рис, I I  )

5 .5 .6 .  Работы по берегоукреплению производятся в ооот- 
|егствии с требованиями гл . I  СНиП И-1-76 и гл . 45 СйиП Ш -45-76,

также гл , ХП  "Технических указаний по производству и при
еме работ при возведении морских и речных портовых сооруже
н а

5 .5 .7 .  Ширина полосы берега, укрепляемого вдоль откоса, 
етки его верха и низа определяются проектом в зависимости 
инженерно-геологических характеристик грунтов, слагали гос 
ага, и, прежде всего , от углов естественного откоса грук-

юв во влажном состоянии, гидрологического режима пересека- 
рэго водоема, высоты судовой и ветровой волны и полученных 

ВИЧ6СКИХ условий.

6 .  Ограждение кабельных переходов

6 .1 .  Охранные зоны кабелей связи на всех судоходных 
ятяг ограждаются в соответствии с ГОСТ 20339-79 "Знаки 
формационные внутренних водных путей. Типы, основные пара
метра, размеры и технические требования", ГОСТ I3 3 3 II -7 4
Ш  кавитационные" и "Инструкцией по содержанию судоходной 
Остановки на внутренних водных путях" -  1974 г .

Знаки судоходной обстановки "подводный переход" проек
тируются в соответствии с "Альбомом типовых чертежей 

180-3-84. Знаки сигнальные береговые на подводных кабель- 
переходах для внутренних водных путей", введенных в  дей- 

»е с 1 5 .0 8 .1 9 8 4  г .  ( Москва, Гштросвязь, 1984 г .  )
6 .2 .  Информационные запрещающие знати "подводный п е- 

«• устанавливаются в 100 м выше по течению и в 100 м
9 по течению от створа, в котором преложены кабели связи , 
предупреждения судоводителей проходящих судов о первое- 

судового хода подводными кабелями в запрещении отдачи 
ре*., лотов, цепей-волокуш, а также о запрещении выполпе- 
без согласования с органами эксплуатаглш Министерства 

Связи дноуглубительных работ и добычи минеральных стройма- 
Тб?ЗД0В.

Знаки располагаются попарно на обоих берегах так, что 
 ̂ каждая их пара образовывала створ, направленный поперек
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реки, -  границу охранной зоны.
6 .3 .  Если на участке реки расположено подряд несколь*; 

переходов { или два створа -  верхний и нижний ) ,  то втст 
участок ограждается как один переход.

Вопрос о целесообразности объединения нескольких пере, 
ходов в  одну общую охранную зону решается Службой пути Мин- 
речфяота совместно с органами эксплуатации Минсвязи (ТЕУМС) 
или др. организацией.

На опорах информационных знаков, ограждающих участок) 
несколькими переходами, крепятся дополнительные щиты о укал 
яием направления ( стрелкой ) и зовы действия зиаха в  метре 
( расстояния до знака, установленного на другой границе ох
ранной зоны ) .  Например, "500" -  охренная зона 500 м; (100| 
до верхнего створа, ЭОО м между створами и 100 м от нижнеп 
отвора до нижней границы охранной зоны ) .

6 .4 .  На судоходных каналах и участках реки, берега 
которых укреплены, ( в  населенных пунктах ) с  шириной русла 
до 500 м допускается установка по одному знаку по оси пере
хода на каждом берегу.

При этом на опоре энаха должен быть установлен дояаа- 
нвтелышй щит, на котором изображена цифра "1 0 0 " , указываю
щая зону действия зкаха по 100 м в каждую сторону от створа

6 .5 .  Непосредственное место установки знаков согласо
вывается оо службой пути.

Устанавливаемые знаки должны быть:
-  хорошо видимыми с проходящих судов;
-  доступными для обслуживания;
-  размещены на иеразш ваеш х участках берега ж не 

повреждаться при ледоходе.
в .6 .  В темное время суток зн аю  освещаются часто про 

Лесковыми желтыми огнями по одному над каждым круглым ции 
так , чтобы при проблесковом горении огни обозначали створ- 
-границу охранной зоны.

При установке одного знака ( в  населенных пунктах ) 
по вертикальным краям круглого диска крепятся два желтых о 
я я , расположенные вертикально.

6 . 7 ,  Освещение знаков -  автономное ( от сухих батар  ̂
Я ш * "Бежев" или аккумуляторов ) или береговой сети через 
с а я щ а ш и е  понижающие и выпрямительные устройства, о об*-
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затдльяым заземлением. Включение и выключение освещения зна- 
Ю9 автоматическое, с наступлением соответственно темного и 
светлого времени.

6 .8 .  На набережных стенках, облицованных гранитом, бе
лявыми блоками и др. знаки : "подводный переход" устанавли
вается непосредственно на стенках, по одному с каждого бере
ге, над створом проложенных кабелей, о освещением двумя 
цртихальными огнями желтого цвета.

Знаки следует устанавливать в местах, недоступных для 
посторонних лиц.

7 . Состав и согласование проектной документа
ции на строительство кабельных переходов

7 .1 .  Проектная документация на строительство кабельно
го перехода должна содержать следующие необходимые материа
ле

-  Пояснительную ваписку с разделом мероприятий по ох
рам о кружащей среда, а при необходимости, раздел по охра
на рыбных запасов, с приложением соответствующих расчетов, 
выполненных в соответствии с "Методическим руководством по 
проектированию РП .1.204-1 -8 4 . Кабельные переходы овяэи с 
детом требований охраны окружающей среда" ( Москва, Гипро- 
саязь, 1984 г ,  } ;

-  Копии акта выборов створа перехода и необходимо: 
согласований;

-  План и продольные профили перехода в масштабе 1 :500 
*1:5000 ( в зависимости от ширины пересекаемой водной 
награда ) ;

-  Чертежи берегоукрепления ( при необходимости ) ;
-  Ведомости объемов работ в  потребных материалов, 

заказные спецификации;
-  Сметно-финансовую документацию;
7 .2 .  Проектная документация должна с а̂ть согласована^
-  с подрядной организацией на которую возложено выпоя- 

некие работ по строительству перехода управлением "Подвод- 
встр о й ", трестом "Межгорсвязьстрой" или другими организа
ции;

-  Бассейновым управлением пути ( управлением аудоход- 
Фю канала ) Минречфлота РС2СР или иной организацией, еже-
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плуатирующей водные пут::.
Для этого согласования необходимо иметь план я про;-, 

ныв профили перехода в 2 -х  э к з . ,  составленные по материи: 
изысканий, срок давности которых не превышает двух лет; 
чертежи берегоукреплэний и краткую пояснительную записку

-  Бассейновым управлением по охране и воспроизводс' 
рыбных запасов и регулированию рыболовства Минрыбхоза СС:

Для этого согласования необходимо представить кра~; 
пояснительную записку, содержащую конкретные мероприятие 
охране рыбных запасов; расчеты зон дополнительной конпеь' 
ции взвешенных частиц в воде водоемов ( если кабель прок,1 
дазается в предварительно разработанную траншею ) ;  расче; . 
обосновыващие затраты на компенсационные мероприятия ( од 
наносится ущерб рыбному хозяйству ) ;  план и продольные в;л; 
ли перехода, которые, кал правило, возвращаются;

-  Бассейновым территориальным управлением по регулы 
валил использования и охрана водМзпшедиоводхоза СССР.

Для этого согласования необходим представить крат 
пояснительную записку с расчетами зон дополнительной кон
центрации взвешенных частиц в воде водоемов { если кабал 
прокладывается в  предварительно разработанную подводную 
траншею и нике по течению расположены водохозяйственные 
акты -  водозаборы ) ;  копии необходима согласований ( в 
землепользователей участков на подходе к переходу ) ;  мае 
риятия по рекультивации земель { если в  этом есть необхо, 
мость ) ;  предотвращению эрозии берегов; план в продольны 
профили перехода, которые, как правило, возвращаются.

7 .3 .  При составлении пояснительной записки для coi 
сований в  органах Минрыбхоза и Мявыелиоводхоза необходим 
обязательно указать категорию водного объекта, пересекаем 
го кабелем связи.

I  категория -  во до еда, используеше для централизо? 
ного водоснабжения и водоснабжения предприятий пищевой 
промышленности, а  также для сохранения и воспроизводства 
ценных видов рыб;

П категория -  водоемы, используемые для купания и 
дыха населения, водоемы в черте населенных пунктов, а  тз 
водоеш , иопольэуемые для рыбохозяйственных целей, не сз 
ванных с  воспроизводством ценных видов рыб.



7 .4 . Согласование переходов через малые реки, к ад пре- 
0*0, производятся одновременно до нескольким переходам 
еоляствс с трассой кабельной линии связи в  пределах одного 
^рнтораедьзого района ( области, автоюмной республики и 

в порядке определенном п. 2 . I I .  настоящего руковод- 
а.

8. Авторский надзор

8 .1 . Авторский надзор м  етроительотвом линейных ооо~ 
ртепй связи и, в частности, кабельных переходов через 
кише преграда осуществляется в  ооответотвин о требовяняя- 
I  Положения об авторском надзоре проектных организаций
К ироитальством предприятий, зданкй и сооружений", утвер- 
рююго Госстроем СССР 12 .12 .1973  г .  й 228 я письмом Мин
ин СССР от 0 9 .01 .1981  г .  й 9-Д, а также Стандартом пред- 
(ипв С1П ГС -20.1 6 .0 5 -8 4 , утвержденным 12 .1 2 .1 8 8 4  г .

8 .2 . Цели и задачи евторокого надзора сведущ ие:
-  контроль за  соблюдением соответствии выполвяешх 

вводно-технических и строительных работ утвержденной про- 
гю-ометной документации;

-  контроль за  качеством и соблюдением проектной тек
ший выполняемых подводао-техявпвеких работ;

-  оперативное решение всех технических вопросов, в о е - 
вшдлх при строительстве переходов;

- накопление проектировщиками опыта в реалияалии дра
г а  проектных репеннй и оценка этих решений, выполняемых 
натуре.

8 .3 . При выполнении работ по строительству кабальных 
идолов связи авторский надзор ведется за :

-  соблюдением принятой в проекте технологии выполнения 
«зодо-техничеоких работ;

-  соответствием фактических отметок валожения кабелей 
но пересекаемых водоемов проектным;

• выполнением наиболее ответственных конструктивных
5нтов, заложенных в проект, -  глубиной разрабатываемой
•дай траншея, наличием пеочаной подушки на скальных
'ах, запитой проложенных кабелей мешками с песком идя 

*ЗДвой смесью, отсыпкой обратного фильтра под берегоух- 
*-9од, качеством обратной засыпки в  ее уплотнения



H I.1 .247 -1 -8 6 6 3

( если оно предусматривалась проектом ) и т .д . ,  т .е ,  т, 
боты, выполнение которых требует оформления актов на а 
тые работы.

8 . 4 .  Осуществление авторского надзора по каждому 
кратному объекту ( переходу ) определяется руководства 
проектного института по согласованию с заказчиком объе; 
и возлагается приказом по институту на одного из ответ 
пых исполнителей соответствующего раздела проекта.

8 .5 .  Специалисты института, на которых возложено 
ществление авторского надзора обязаны:

-  проверить в  процессе строительства соответств» 
нолняемых работ на строительстве объекта проектным ред 
предусмотренными в рабочей документации и утвержденной 
сметной стоимости работ, соблюдение технологии и качес 
производства подводно-технических работ;

-  представлять руководству института, по резульи 
проведения авторского надзора, предложения по улучшена 
чества и сокращению ороков строительства в стоимости л< 
яо-технических работ, а  такие совервенствованию техно* 
их выполнения;

-  участвовать в  приемке техническим надзором заю 
ха отдельных ответственных конструктивных злементов, yi- 
ниых в  п. 8 .3 .  по мере их готовности и составление актов 
на скрытые работы;

-  проверять соответствие паспортов ( сертификатов 
другой технической документации на строительные материал 
конотрукции ГОСТам, техническим условиям или данным прсе

-  проверять качество работ по заглублению кабале!, 
их 8ащите, укреплению берегов и рекультивации земель;

-  вносить в  журнал авторского надзора, находящийся 
на стройплощадке в се  выявленные отступления от проектно- 
-сметной документации и нарушения технологии производств* 
работ, СНнП и технических условий, давать обязательные ь 
исполнения указания об устранении выявленных дефектов в ■ 
радвлить сроки их выполнения;

-  следить за  своевременным и качественным исполни 
ш  указаний, внесенных в  зурнах авторокого надзора;

-  требовать прекращения некачественного выполшею* 
отроитеяьвнх работ.
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8.6. При отсутствии на стройплощадке журнала авторского 
£ все указания и замечания, в том числе и предложения 
шт оформлять письменно в 2 -х  экземплярах, в  том числе

передавать под расписку строящей организации.
8.7 . Работники, осуществляющие авторский надзор имеют

запрещать применение в строительстве объекта кояст- 
иЗделий и строительных материалов не соответствующих 

рственныы стандартам, техусловшш и проектной докумен-

-  требовать приостановления производства отдельных ви - 
бот, выполняешх с нарушениями проекта, техусловий, 
производства работ, а также в случае применения непа

рных конструкций, изделий и строительных материалов.
Об этих случаях, работника* обнаружившие их, неыедлек- 
бщазт руководству института и письменно уведомляют 
яка, генерального подрядчика и органов технадзора.
-  вносить руководству института предложения о направ- 
в соответствующие органы представления для привлече- 
ответственяости должностных лиц, допустивших наруше- 
хнологии и некачественное выполнение строительно-ш н-
работ.

8 .8 . Работники, осуществляющие авторский надзор* н е - 
! ответственность:

-  за своевременное и качественное выполнение обязая- 
стей, возложенных на них;

• за качество решений, принимаемых ими в  процессе 
ответвления авторского надзора.

8 .9 . Работники института после осуществления автороко^ 
о Ешора по каждому выезду составляют, совместно с  заказ-*» 
йш, в 4-х  экземплярах акт о работах* выполненных по ав~ 
•рскоцу надзору к письменной отчет о выполнении задания*
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