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НКВД СССР 

~ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМНЧЕСКНИ 
Ж'!УРНА.А СТРОИТЕ.ЛЬ СТВА 
КАВААА МОСКВА·ВО АГА 
ОТАЕ.А.ЕННЯ ГИДРОНИТО 

1-2 D Ян•арь-ФевраАь 01937 
ГоА 8•А"""" ".,,. •• р,,."1 

ОmмтстНн,.-мJi pt((a11.mop: 

РЕДАКIJИОННАЯ КО.А.ЛЕГ И Я 

ПОСЛЕДНИЕ ДЕКАДЫ 

вк:;ь;;~:в ид:ят,д~х:8 ::.9~:ргь::~ок п;:~е:аер~;:тмся ~;;:=:-~~~:{кн~е~:~~:~~~г:от:8::: 
•ридет в столицу по каналу Москва-Волга. Это будет ре1J1ьным доказательством того , 

что решение партии и nравнтельства-.обязать Москва-ВОJ1rостроА НКВД СССР за

кончить строительство и сдать в эксплоатацию канал Москва-Волга к навигации 

1937 года ... ~ •)-выполнено в срок. 

В wае-июне бу11ут завершены: работы по архитектурному оформ.11еиию ~.:аиапа, 
все строительные площадки будут приведены в культурный вид (мощение откосов, 

озеленение, планировка и т. д.). Строители передадут канал в эксплоатацию, н он 

будет зачислен в деАствующие водные пути нашей страны. 

КанаА начал строиться в июле 1932 года. Широким фронтом работы развернулись 
весноА 1933 года. Таким образом, сооруженне канала потребовало четырех лет напри· 
жеииоrо труда. 

В печати уже неоднократно освеща.,ись раз1о1еры работы, проделанноА на канале. 

Теперь, когда он становится реальноА деАствнте.1ьностью, не лишне напомнить объемо1 

Строительства. Вот оин: зе~.tляиых работ выполнено 114 миллиона кубических метров 
(нз 148 миллионов куб. метров), бетонных работ-2 111иллиона 930 тысяч кубических 

метров (нз 3 миллионов ну6. метров). Этн цифры достаточно ярко показывают состоя
ние Строителы:~ва на сегодняшний день. 

Но это отнюдь не оз11ачает, что на канале наступил период аат11шы1. Напротив, 
се'1час настала саwаи горячая пора. 

Руководство Строительства два раза в сутки - в 9 и 21 qac - получает со всех 
участков трассы донесения о ходе работ. План пускового периода (15 wарта- 1 мая) 

составлен с такиw расчетоw, ч10 в него вош,1и только те работы, без выполнения которых 

невозwожио в намеченный срок пропустить первый пароход из Волги в Москва-реку. 

•) Из 11ост1но•11енк~ Со1ет1 Н1ро.11.нwх Коwнссароа Со~оэа ССР н Цектр111•ноrо Комитета ВКП(б) or 
8 и11т•6рх 11\М ro.11.il. 
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Все руководящие работники Строительства прикреплены к наиболее важным соо· 
руже11ия.11. Однн 1:11едит за Волжскоn плотииоА, которая в ближаАшие дни примет на 

себи огромиыА 11аводок. ДpyroR сwотрит за качество\! wонтажа ворот псех шлюзов 

Третиn прикреплен к wонтажу насосов, которые на кана,11е играют важнейшую роль (с их 

помощью во,11жская вода будет перекачиваться в Москва-реку). ЧетвертыR наблюдает 

за тщате.1ы10А очи сткой дна канала, чтобы обеспечить безопасный путь судаw; здесь 

r1риходится 1оро11нтьс11, noтo•ry что через неско,11ько дней начнется ш~nол11ение водой 

канала и шлюзов. Пя1ыn 1оропи1ся завершить мо11таж н сварку '"Уб 11одопроводов 

С-rа,11нискоn насосной ста1щии. которая с 1 мая- до,11жна ежесу;очно дава;ь столице 

12 WИJIЛHOHOB ведер 11итьевой воды, а с 1 ИJ()ЛЯ - 25 )IИЛЛНОНОВ ведер 

В wас;ерских Строн>е.чьства заготовляются сnециалыше знаки дJIЯ нового воциого 

пути. Эти знаки сконс;рунрованы такнw образоw, что с наступпениеw теJ.111оты они 

будут автоwатнческн :зажигаться, мигать через опреде,11е1111ые промежутки времени 

красны~• или зеленым светом, а с первыми у;реннимн лучами со,11нца-гаснуть. 

Еще в конце прошлого года на•1ала рабо;а;ь созданная специалы1ы.11 ностаио

оленнем правнтедьс;ва комиссия 110 приемке ка11ала Москва-Волга. Комнссня завер· 
шает обследование подводных час;еn всех сооружений, которые после наполнения 

канала нельзя уже будет увнде;ь. 

Работа на Строктельстве не замирает 1111 в какке часы су ток. Сейчас с одинако· 
вым напряжением и днеw и ночью в штабе Строительс;ва, в районах, на участках, на 
сооружениях кипит жкзнь. 

У многих имеется представленке, 1110 канал строится только заключенными. Это 

неверно. Хо;я на каиа,11е занято большое количесr1ю заключен11ых, впервые приобщив

шихся к труду 11 проходящих хорошую школу трудового nеревuспитання,-главную 

11 самую важную работу ведут выращенные партией н комсомолом молодые ннженеры

знтузиасты, партийные и неnарткАны:е большевикк, наркомаиудельцы н коwанднры 

11ашей Рабоче КрестьянскоА Красной Армии, беззаветно преданные делу социалнзwа. 

Особенно необходимо отме;и;ь ра6о;у г11авиого 1111жеиера стро11те11ьства канала 

Москиа-Волга ;ов. С. Я. Ж}·ка-одиого из талаитливеАших г11дроrехников нашеА стра. 

иы. Вместе с группой своих ближаАших по.11ощннков тов. Жук осущес>вил 11а канале 

сложные проекп1ые рабо;ы, организовал производство 11 успешно претворил проекты 

СеАчаr. на канале, естественно , повышенное настроение. Все, начиная от руково

дите.1ей и кончая рядовыми работник~1wи, не сомневаются, ч;о в маАские дни 1937 го
да волжские пароходы пройдут в Москву. Все преисполнены сознанием того, что при 

их учас1и11 и на их глазах завершается величаАшее гидро1ехническое сооружение, 

11а 11атое 110 кннциативе >Оварища Стали11и. 

О чем говорят сегодня работники канала Москва Волга? Завершая кру11ное строи. 

те.1ьство, они уже думают о тоы, где смогут приложить свои силы , знания и опыт, 

накоп.1ечкые на стронте.%стве канала. Они воодушев,11яются , когда -узнают о возможно

-:тн новых заданяА партии н правительства: С>рон;ь Рыб11нский и Уrличскиn г11дро-

1ех1шческие узлы, rраиАИОЗНhlЙ КуАбышевскнА узел, а може; быть и канал Волга

До11. 

Мноrне из с1ронтелеА кащ1,11а Москва-Водга r1р11шли сюда рядовым~~ работника

ми, начали с д~сятников к прорабов. СеАчас мы wожем назвать десятки и сотни ин

ж~11еров, техников, работников Наркомв11удела, которые стали блестящими органиJа· 

торами производства и воспитателям11 кадров. Нет никаких сомненкА, что таки~ люди 

с11рв11я1ся с .1юбым за.а.аннем, которое будет поручено им нашей лар;неА, нашим 11ра-

М. БЕРМАН 

["Пра•••" от 13 •tpTI 1. r.]. 
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ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ 

3 ФЕВРАЛЯ в Дмитрове под председательством 
Зн1естнтеля Наркома В11утрен1111х Дел, Началь

ника Стро11тельства тон. БЕРМАН состоялось совещание 
руководящих работников строительства и лагеря по во; 
просу о подгото11ке к павоп.ку. 

С доклJn.О\t о положении на фрон re преАпавоп.ковых 
работ аысту11н., начальник Отдела п1дро11оrи11 т. Макулов. 

Тов. Мвкулов указал, что паводок ожндзется в по
rледней декаде 111арга. Bo.1ra н пересекающие канал ре 11кн 
вскроютсм от льда и наполнят его водоn. К этому времени 
нужно подготовить к прне ... у весенней воды все соору· 
женн11, которые будут затоплены 1•аводКО/.1. 

Докладчик кратко охаракте[JНЗОвал положение на 
всех бьефах накала. 

Доклад тов. Макулова в рr.сшнренном аиде напе· 
чатан 11 текущем HO.l!epe журнал<1. 

В своеr.1 содокладе замести rель начальника Планово
r1роизводtтвен11ого отдела тов. Б л 1() )t r1одробно знакомит 
сuвещан11е с rмано1о1 работ в 11редпаводкопыА период с 
1 фепраля по 15 wарта. 

Объем земляных работ, которые надо выполнить, 
выражается в 2.700.000 кубоJ.1етро11. 

По бетону 11рограи.wа на полтора м.есмца по гндро
техннческн.м сооружениям и энергетнчеtкому строитель
ству составляет 67 тысяч куGо),lетров. 

Бо.1ь111ое значение в области беrошшх работ приоб 
ретают цеме11т&цн11 днищ сооружений, торкрет .и гидра· 
изоляцня. 

По креплению откосов за полтора м~сяца нужно 
выполннrь l.29J тысяч квалратных мегров. 

По архнте"турно-стронтельным рабо1·ам весь упор 
сделан на энерrетическое стронтельст110. 

В плане 1о1онтажных работ предусмотрены все работы, 
свяэ.анные с сооружеhня.,.и, 11.wеющнмк отношенне к па· 
:O.iKy. Особое значение приобретает 11онтаж аварийных 
ворот и 1 олов шлюза. 

Из других основных работ, безусловно требующих 
стопроцентного 11ы11олнення, можно 11азвать работы по 
лесоочнстке 11 санитарной очисткеэо,1ы затоrмения (Волга, 
Техника н Завндово), по переносу селений (1jOJ1Гa 11 Завн
доао), но заготовке нерудных, 11ла11 которой тесно увязан 
с планом бетонных работ и плавом кре11ле11ня откосов. 

В предпавuдковuА лернод особого в1111ма111111 требуют 
расстановка, иснользованне 11 сокр..ащенне ресурсов на 

вtех всnомогаТl'ЛЬl\ЫХ работах д.1я усиления ОСНОВНЫХ , 

Из числа запланированных на пред11аводковыА перио,11 
сооружений каждое ииеет исклЮчнтельное значение с 

точки зрения выполнении плана. Эти сооруженни нужно 
в n~pB)'IO очередь обеспечить ресурсами. Поэтому районы 
и сооружения должны составить калеидарныА план с тем, 
чтобы а первую очередь и прежде всего обеспечнть эти 
сооружении за счет напнчных ресурсов. 

После прен111!: по доклму н делового учета имею· 
щнхси и необходимых ресурсон для сноеВременноА 11 
образцово!!: подrотовк11 сооружений к паводку- на сове · 
щаннн выступил Заместитель Нарко~а н Начальник Строн
те.1ьства товарищ БЕt'МАН. 

Он подчеркнул, что предпаводковые работы 
еwают срок окончании канала, решают 
го готовность к навигации 1937 года. 

- Мы сеrодня собрались, - сказал тов. БЕРМАН,
тобы о<Куднть н утвердить 1111ан не на месяц, а на весь 
еwающнА 11ерио,11, план подrотонкн к паводку. Не выпол-
11ть зтот П.18Н, даже в небольшой его части, мы не 1о1ожем. 

Если в представленнн людей, не работающих на 
ана11е, окончание канала связывается с 1о1аем, то для нас, 

е11осредст11енных строителей канала, совершенно ясно, 

что не может быть речи об окончании кашма в мае 11;111 
нюне, если к паводку не будут готовы те сооруже11ия 
или их части, которые должны r1р11нять н пропустить 

н есе1111юю воду. 

Есл и работы no земле, насыпи, бетону, 
мощению и монтажу на решающих сооруже· 

ннях не будут готовы к 15 марта, уже бес по· 
лезно будет rовор11ть о то.w, что канал 

~ожет Uыть закончен а мае или нюне. 

Вот поче1о1у мы сегодня собрались сюда с руково
дящим составом. Вот поче\lу здесь сегодня присутствуют 
начальники раАонов, нача11ы1икн работ районов, началь
н ики сооруженнR и начальники монтажных работ. 

Все присутствующие на совещаю1н, весь техперсо· 
нал должен уяснить себе всю жс.лез11ую 11еобход11~1ость 
выr1олнения плана предпаводковых работ. К о 11 е ч 11 о, 
пла11 будет выполне11 теми ЛЮДЬМJI, кото

рым зтн работы поручены. 

Дальше тов БЕРМАН говорит о необходимости мо· 
бнлнзоввть все силы н рес~рсы на выполне11не это10 по
луторамесячного пл~на, широко раз13ернуть соревнование 

и стахановское дв11женне. 

Тов. БЕРМАН указал мероприятия органнзацнонного 
н 1о1ассового порядка, которые до.1ж11ы поднять строите 

.~ей кана.та на героическую работу н обеспечить пропуск 
воды. 

Руководство Строительства уст11новнло спнсок п я· 
т н де с я т н решающих с о ору жен и 11, котор1.о1е 

должн1.о1 быть готовы к паводку. 

На каждом нз этих сооружений должен быть дан 
железный график работ, накаждо.\1 нзннх будут 

установлены специальные знаки, подчер1шв11ющне, что от 

этого сооружения flавнснт судьба кана.11а 

Между ко,,лектива1о1н сооруженнй до,1ж· 
но быть развернуто соревнование за до· 

срочное окончание пр(:д11аводковых работ. 

КоллектнАу строитеJJей сооруже11нR, нервом у досро 11 
но закон•1нвwему пред11аводковые работ1.о1, пред о ст а в· 
лнется право подписать ранорт Наркому 
В н у т ре н них Дел т о в. Е Ж О В У о готоаностн со
оружения принять паводок. Этот рапорт подn11шут 11е 
только адwтехперсона.т, но и ll(e канJлоармейцы, с 1-го 
февраля 11ыполняющие в среднем 11е менее 15U процентов 
нор.wы. 

Кро1о1е того, для ко.111ект1tвов сооружен11А, которые 
досрочно подготовятся к прнему весенних вод, )'СТа11ов· 

лено три премии; в 25.00J, 15.00J н 10.()()rJ рублей. 

Нако11ец, между отрядамн 11 брнrадаи11, работающнмн 
на сооружениях, готовящнхсякr1аводку, организуется 

сореаиоваиие эа право первыми r1оехать 11а 

первых пароходах по каналу. 

Тов. БЕРМАН рассказывает, •~то r1ередпоездкоl1вДмнт· 
ров он был у Наркома тоа ЕЖОВА и сказал e}ty, что ре· 
шающнй план предnаводковь~ х работ будет 
выполнен, но для этого придется поработать, 
и не так, как мы работали в январе и де· 

кабре, а крепче, лучше, энергичнее 

- Если,-заканчнвает тов. БЕРМАН,-все эти .wepo· 
приятия будут четко проведены, ес.111 ад)111ннстрат11вно

техническнА персонал nроннкнется сознп1111еw железно!!: 
необходимости выполнения 1ма11а 11редла11о:tковых работ 
и организует на ударную работу всех ка11алоJJрмеR11е11,-а 
иначе и быть не может,-наш Стг.1111нск11й 
канал будет готов в срок: к нача.1у нанн
Г а ц ин 1 9 З 7 года. 
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НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ КАНАЛА 
МОСКВА - ВОЛГ А ВЕСНОЙ 1937 ГОДА 

в СИСТЕМУ канмо М осква-Волга входят ряд водохра
нн11нш, судоходный и водоводныА каналы. 
Водохранилнше на р. Волге, к ноторо1о1у отнесен и 

первый бьеф , т. е . rоповноА участон канала длиной в lб1tм 
до шлюза Н2, И)lеет еwкость \.\20.ООООСЮ м'. Оно питает 
кана.~ водоА в wежеш1иА период при че1о1 в расчетный wало· 
11одныА rol полностью используется 11ся рабо•~ая прнз1~1а 
11одохра11нлнша, нмеюшflя емкость 780 ООО.ООО .-•. В более 
многоводные годы водохраннлнше питает водой не 1·олько 
канал, но и rндроствнuию на р Воме. 

На участке ка!18Ла северного склона от шлюза № 2 
ло шлюза N't б расло.пожены n11ть шмпзов с пятно насос
ными станцня)IИ при них, п1>рекачивающкмн воду из во· 

дохраннлнща в нолораэдельныА бьеф по ступеням, созда· 
ваемым шлюзами 

Статическ~я общая высота подъема воды составляет 
в начале лета 38 ... и к коиuу зимы-42 .... 

ВодораздельныА бьеф от 6 шлюза до 7 шлюза состо
ит из Икши11скоrо, Пяловского. Пестовского, Клизьмин· 
скоrо и Химкинского водохранилищ, соединенных Мf'Жду 
собоА канала11и. Этот бьеф t:лужнт для 110двода воды к 
местам ее потребле11ия, т . е. к Акуловскому водохрани
лищу- отстойнику водопроводноА воды, к деривацио1111ому 

каналу СходиенскоА ГЭС и к участку канала южного 
склона 

Вся ата цепь водохраииJ1иш и каналов получает 
воду главным образом нз Волги и лишь частично 
из рек, втекающих непосредственно в канал и водораз· 

дельные водохранилища 

В особых ус.1овнях находятся бьефы Москворецкие. 
Несмотря на то. что нз канала будет подаваться 27.5 
м' /сеи для обводнения р. Москвы и 9 м'J ' tlt для об · 
волнения ее притонов, судоходные глубины Москвореuких 
бьефов создаются двумя плотн11а"н у Перервы н Карамы-

В. В. МА1'УАОВ 

шево и землечерпательными работами. Добавочное же 
1<олнчество во,1жс1<0А воды создает лишь благополучные 
санитарн ые услоаия реки . 

Общая емкость Волжского водохранилища, участка 
1<аиала се11ерного склона, водораздельных водохранилищ 

с сое.11.ииительиыми каналами н участка канала южногu 

склона составляет око110 l .бtIO.OOU.000 ... •. • 
ВесноА 1936 года был начат на1<оп воды в водораз· 

дельных водохранилищах, поэтому весиоА 1937 года по
требуется накопить 1.370.000.000 .-•. 

Волжское водохранилище с 10-килоwетровыw голов· 
11ым участном кана.1а наполняется даже в самыА маловод
ныА весеиниА паводОI< стоком р. Волги. МнинмальныА 
иаблюдеииыА за 5'.2 года объ~w стока весеннего паводка 
лишь в и1ненсивноА его част и составляет около 
l .бQl)(KIOQ{)(I .... •.Таким образо11, в нормальных услови· 
ях зксплоатаuин, при восстановлении лишь рабочего объе
ма, должно б111ть пропущено через плотину как мнии.11ум 

01{0ЛО 800.000.000 м• . В максимальныА же паводок дол· 
жио бытъ пропущено через плотину 8.Зоо.ооо.схю м•. 

В условиях весны 1937 года, .11.ля подготовки водо
хранилища к первому году эксnлоатации, необходимо за· 
держать l.l'l0 .000.000 .м• воды. Однако и в 3Т И Х уело· 
виях все же потребуется пропустить часть весеннего сто
ка р. Волги через плотину. 

Поэтому lоfаневрированне щитами плотины Х 21 долж· 
но предусмотреть 1<ак порядо1< иаполнеина водохранили

ща до требуемых от.меток уровня воды, так и своевре. 

меиныА: пропусн через плотину и алкшнеА: во11ы. 

При разработне порядка накопа н пропуска 110.11.ы 
были учтены требования Ги.!ротехничес1<0А: лаборатории, 
пре.аъявляемые к порядку открытия отверстий в усло· 
виях иормальиоА з1<сnлоатации. 

Воnжскоо 8ОАОХранклнщо 
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~~~~~~~~~-~ 
Все отверстия плотины .Ni 21 подраэдеАены на водо· 

с.tивиые, водопропуо:ные и донные. 

При отметнвх уровня воды перед плотнноR выше 
123,0 .- все четыре водосливные отверстия до11жны быть 
открыты прк ледохо.11е не больше чем на 1 м . При необ
ходимостк увел11чнть пропусн воды все отверстия дол*· 

11 ы быть отнрыты на полную аысоту по воэ~1ожиости бы· 
стро, так нак прн олиом, двух и трех полностью отнры· 

тых отnерстиях происхо.11ят размывы рус.11а за рнсберwой. 
При отметке уровни воды перед плотнн"R в преде

.11ах 122-123 м можuо доr1уснать номбииаuню полного 
отнрытия двух или трех отверстнR, при прочих откры· 

тых на 0,5-1,0 At. Полное открытие лишь 01щого отвер· 
стня не рекомендуется по условию пропусна льда. 

Сброс льда возмож110 начинать при уровне воды 
нижие1 о бьефа 113,5 м 11 при уровне верхнего бьефа 
122,0 .-:. Расх(}д воды в этих ус11овнях до построАнн пло· 
тины на р. Волге у г. Yrл1ttш будет 215\ а после 
построRкн-900 .-:1/се1С. 

В условиях же пропуска волы весноR 1937 года, 
ног.а.а через плоти11у будет сбрасываться лед, образоuав· 
шиАся только в русле реки, а нс на всеА площади водо· 
храннлищ11, возможно допустит~. пропуск воды через во· 

дослнвные отверстия 11рн ледоходе, имея их заранее по.~· 

костью открытыми, что об11егчнт работу кранов, подик· 
мающих щиты. 

~словия гашения нннетнческой зиерrии в водопро· 
пускноR част11 плотивы благоприятнее, нежели в водослив
кtl!i. Поэтому при отсутствии ледохода, ког.11.а отнрытне 

~~=е~;;~:и~~~н~~оg.~т мп~~тче~~н:ып~р~уо~ю1~~:;едtс~~к~:~ 
вать sодопропуснные отверст1111. 

При ледохо.11е переход от частичного открытия а.верtтнR 

Открыт\·е до11ных отверстиА должно итти постепенно 
ступеия"'"· lогласно имеющи1tся на по11ъемиых. штангах 
задвижек: 0.25; 1,0; 1,75; 2,50; 3,25; .t,O и 5.0 м. Без vраЯ
иеА необходимости последнее открытие с высоты 4 м до 
5 м произволить не реко11ендуется, во избежание раз· 
.wывов дна за рисбермоЯ. 

Порядок открытия отверстия устанавливается с.11е· 
дующий: водослнвные-Н9№ 4, 3, 2 и 1, водопропускные-
5 6, 1 и ~и донные - 5, б; 1 и 8. НоJ.tерация отверстия 
идет от левого ('iepera к nравомv. 

· Удовлетворяя все перечнслениые выше оrраничк
тельные условия, пронэве.11.е11 расчет пропуска ряда харак

терных паводков. 

При расчете про11ускв r1аводка через плотину учиты
валось, нроме того, наличие динамической призмы, в целях 

устанбвлення деИствнтель11ой регу11ирующей способности 
водохранилища. 

Динамическая призма-это та масса воды, которая 
во время хода наводка располагается в поRме н рус11е 

реки между горизо11тальным уровнем на от .... етке уровня 
воды у плот1111ы и кри1юR подпора. 

Определение аел1tt111ны дииаw11ческоR призмы произ· 
воп.н.1ось по уровнн.\1 воды на водомерных поснх р. Волги 
у гор. Корчены, в устье р. Шоши и у г. Калинина. 

Для рзсчета пропуска паводка предварительно вое· 
стаиав11нвался построенный по данным наб11юдеинА гид· 
роrраф весен1tсго паводка, т. е. определялся гидрограф 
притока воды в водохрани.1нще. Приточный расход nриии· 
wался равным расходу воды 8 ст11оре плотины, с поправ

кой на сре.11иее секундное изменение объе.wа воды в .1111· 
иаwнческоR призме, пронсwе.11шее за одни сутки на участ· 

ке µ. Волги от г . Калинина до плотины. 
Этот участок охватывает в основно.w всю зону рас· 

~~~траиения подпора от пло· ~ R8Jllf0UY считаете" допу· 
сти.wым при горизонте инж· 
него бьефа 115,25 м и при 
rорнзонте верхнего быфа не 
-tte1tee li3,0 м. Расход воды 
при зто.11:1 будет до построА-
1111 плотины 1ta р. Нолrе у 
r. Уr.11нча 331.10 м'/ се1С, а после 
строRни-2130 м1 /сек. 

.r.-· ... ..,·-.<::.o!J lOIJШDИmo4 NИ_ 
j ,"."," \ !rOlJ i'ЮrIO/JHeЖJI/ °"1:!,'>Юб 

Для примера приво.n.ят· 
ся графики рас'!ета пропуска 
и приема двух характерных 

пав.цков: миогоаодного 19.!б 
года н среднего 1900 года (см. 
фиг. 1 11 2). 

Открытие водосливных 
н водопропуснных от11ерстнR 
в САучае 11едохода огр11ннчи· 

вается 1/, напора воды во из· 
бежание 11ощсыва11ия льда 

~~:х:;:т:~д~~~отЪ~е:;ч~~~~ 
пропустить через плотину, 

отверстия зтн должны Оыть 
от11рыты пuлиостью. 

Во избежание форси-
роанн верхнего бьефа, на· 
чало открытия от11ерстиА 
плотины следует прнурочи· 

вать н возможно 11нзкому 

уровню верхнего бьефа. 

•·';;· .... """".}"! t'оЭ-щq На этих чертежах изо
бражены ка11ен.11арный ход 
уровней нижнего и верхнего 
бьефа плотины и объемов 
.п.инамичесннх призм, гндро· 

граф н графин притока в во· 
дохранилнще, а также rидро· 

граф пропускаемых через 
плотину расходов воды. Вер· 
тнка11ыю Jаштрнхованная ПЛО· 

щадь выражает ноличество 

воды, задержанное в водо· 

храинлкще; заwтрихnванная 

горизонтально - количество 

воды, пропущенное через 

плотину. Там же уназаны ве· 
ли 11ииы максимальных расхо· 

дов воды - задержанного в 

водохранилище и пропущен· 

ного через плотину. 

Таков порядон иаполие· 
иия Волжсноrо водохранили· 
ща, а т;~кже и пропуска воды 

через плотину в иор.wальных 

условиях эксп11оатаuнн. 

В условия приема и про· 

К открытию донных от· 
верстнА слЕ:дует приступать 

а последнюю 01tередь и пос.пе 

тоrо, 11ак все водосливные и 

водопропуснные отверстия 

открыты полностью. Это 110· 
треОуется делать в тех слу· 
чаях, 11огда расход воды, ко· 

торыl!; надо прvпустить че· 
рез плотину, превышает про· 
пус11ную способиuсть водо· 
t.11нвных и водопропуснных 
отверстиn,равную4:lvU м'/сек, 
r~,o о:~етке верхнего бьефа ~

~~~~~ll~lllL _ _:_ __ J пуска весеннего паводка 1!:137 
• года до11жиы быть внесены 

некоторые норрентивы, прин· 

цнпкальиu не изменяющие 

хода расчета. Весной l9J7 го
да необходимо будет пропу
снать максимальныR расход Фнr.1 
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воды при наиболее ннэ.коll оозможноА отметке верхнего бье· 
фа n.1от11ны н накоп не доводить до 11ормалыюА проек;ноll 
отметки 124 м 11а J,0-0,5 м. При чем, поско.1ьку щиты н 
11орта.11ьные подукµаны будут работать вr~ервые, желатель
но, на с.1учаА тоА или 11нoll задержки в работе их, под~·о
товить к работе шлю3 № 1. Шлюз wожет Сбросить без· 
опасно не бо тее 300 м1 ceJt для чего потребуется откры
тие cerwe11т11oro затвора до 1 м. 

При на•~але нако11а воды в воJ.охраннлище до отмет
ки 118,О м, т. е. до отметки порога водос.тнвных и вода• 
пр(н1ускных отверстнll, од110 донное отверстие следует 

о ~крыть на 0,25 м для пропуска мннимадьноrо расхода 

воды, riнraющell ннжннА бьеф нлотнны. 
В это время все четыре оолослнвные отверстия д')ЛЖ

ны быть открwты nолностью, а водопроnускные закрыты. 
По достижс11ии уров11я верхнего бьефа до отметки 118,0 .1~ 
1 1ачинасrс11 свободный перелив воды через порог водо· 

сливных отоерст1tА, увели•1ивающ11Ася по мере нарастания 
µасходов ~н1вод1<.а. l<orдa уровень поды в водо хранилище 

достигнет отметки 121,0 м, следует пр1tоткрыть 11а 0,5 -~ 
водонропуск~1ые отuерстия, а r1ри отметке IZ2 м их сле
дует 11ачи11ать открывать по111юстью . 

11ри дальнеАщем иарастанин расходов воды следует 
итп1 илн 11а повыще11ие уровн я перРд плотиноА выwо: 
1:l2,0 .н, или же о:крывать донные 01верстня. 

При 01 крытых нолиостью водосливных и водосброс
ных от11ерст11 ях и на 4 метра 

напор в 9 м в те же 10 АнеА. Такая ннтенснвность роста 
напора на такие ответственнейшие сооружения, как Се· 
стринские дамбы и гудронныА экран над трубоn. ,\f 170.
исдоr~устима, ибо зтн сооружения прннимают IJanop во111.1 

впервые. Поэто~1у нагружать их водоА следует , нсходи нз 
рекомендуемых допустимых скоростей на~:\астания уровней 
в 50 см в сутки, полученных 11з опыта IJaкona воды в 
1936 году плотинами Аку.1овскоА, ПироговскоА, Икшннско11, 
ПестовскоА и ПяловскоА, 11 в 1934-35 rодах-плот11110А 
имени Куйбышева на р. Истре. 

Рсrу1111роваине интенсивности роста уровнеА на это1t 
ответственном головном участке канала возможно осущ~

ствнть благодаря наличию аuарнА11ых ворот .У! J1J4. Поэтому 
готовность аварий11ых ворот N'~ 104 к нз•1а.1у паводка 
должна быт1. об~с11сче11а. Медленное наnолненне этого 
участка дrtет возмож1юсть вест11 11епрерывиое наблюдение 

за работоА сооружеинА в 11ернод напоJ111еннн. 
На случаА 11ь111ужден11ото опорожнения этого учаtт· 

ка 11еобход11мо подготовить к работе сброс 1 1 р11 трубе 
N 17U н а р Сестре, КО1'Орый может пропустить r1рн 
пол11ом открытн н около ]40 м'1сtк (фи г . 3). 

Следующий у •1асток канала от второго шлюза до 
шестого-участок нанала северного склона-состонт 11э 

ч е1'ырех бьефов, общеА е!>lкостью 21,7 млн .11'. 

Поскольку •1ожио суднть о стоке весеннего лзводка 
1937 тода в 11астоящиА момент, реки и ручьи, втекающие 

в канал северного склона, нс 

донных, в верхне~~ бьефе 

11.ютнны уста11овятся с.1ед)'· 

~ощие он1етки уровня воды в 

за11нснмостн от )lакснмаль

=~~~а·расхО.Ц!I песеннеrо na· 

гоасриl< pac<1emo 
1'олько моглн бы иаполннп, 
канал до лросктиых отмеrок, 

но прн готовности насосных 

станций могли бы дать еще 

Pau.oJtoJw Пo1ro,..eo0t1 • Or1e111 
.,,.J,ctи 7po111oep1-

•trvb~ts 

Ы\00 1,...,0, ... 123,4 
ЬЗIО lp111 6•tт I H,0 
4200 lрц• trvJ• 121,7 
В настоищее времи мож

но утосрж.11.ать, что макси· 

малы1ый расход весеннего 

1щюдка l9J7 года не будет 
более, чем расход 11овторя

емостью 1 раз в 10 лет. 
В соответстпии с зтнм 

макс 11 малы1ые нодпорн ые 

уровни воды в раэлн•шых пу н 

ктах Волжского водохраи н · 
лнща будут: у плотины -
12J,4 м; у 11ереустранвае
.11ых мо~тов чере::~ р. Шошу 
на Окrябрьской ж. д. н Ле
нинrрадско~1 щоссе-125,8 .11; 
у деревни Мелково-126,S м ; 
у дереuнн Город11я - 1:.!7,О 
и у дерев11н Перемерк и -
129,7.11. 

При напмненнн Волж· 
скоrо водохранилища, как 

только уровнн воды в неw. 

будут nодииматьсн выше дна 
аванпорта, нронзоАдет затоп· 

,1ен11е первого участка канапа 

до щлюза № 'l. на протяже
инн 16 км. 

Повыщеине уровней во· 
ды в водохра11нлнще от от

метки дна ава1шорта до ОТ· 

меток J.<:3-1:23,6 может п ро· 
нзоАтн n течение 10 днеА. В 
соответствии с этим 11t>pвыlt 
участок кана ,11 а до шлюза 

J'fll 2 до,11жеи бы-:~ бы принять 

6 

n p on11clr.o &сенноао по/Jод!са 190 6 •оЭо 
черв~ плоmинv по д Вола.е. 

Фмr. 2 

~~~=~ ;~:~-~~~a~:::i:~ 
водохра1111лнща. 

Uднако, по состоянию 
работ в пределах бьефов, ме
стный сток рек, вr1ускаемых 

~тн~~~~л, используется ча· 

Второй бьеф от шлюза 
.1' 2 до шлюза № J имеет см· 
кость равную 16.&uu.oou ..,•. 
Н этот бьеф посту r~ают 1r0ды 
весеннего rfа1;1одка р. Хами
ловк11, ручья Татнщсвскоrо 
"·тре х оврагов через лuткн 
/'12J\o /:l :l, l:i -t И 85. КоJ1ичесп1О 
ожидаемой воды uесной 1907 
года, как макснмуw, может 

быть около 4.VUIJ.UUIJ м3 . 
вн~чале предполагалось 

эту воду выпустнть ил и 

через ш.1юз 1'19 2 в головной 
участок кана.1а, иди через 

ДОННЫЙ Спуск i'd l:l.l В р. }!х
рому. 

Теперь же, с отключенн
~м от водохраннJ1нща участка 

кана.1а до wлюза f'f'l :t помо

щью аварнАных ворот Лt IU4, 
с6рос воды в этот участок нз 
второго бьефа через щлюз № ~ 
становится иежс.~атсльиым. 

Остаетск использовать для 
ытого дониыА снуск .fl.v l:l:.I. Но 
он подтоллнетсн во время 

паводка водой со стороны 

р. ·}{хромы. Сброс воды через 
него возможен только после 

спада уро11не1! воды р. }{х

ромы. lia выпуск воды через 
донныА спуск NR l:lZ потре · 
6уется от :.!U до 25 днеА, о:с
ли не применять насосов для 
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от1а1чки зтоА воды из кана
.та. Все это указывает на дли

те.1ьн\'Ю остановку раоот 110 
устройству ложа канала вто

рого бьефа. 
Поэтому в настоящее 

вреuя прииятследующ11А в~•
риант. ~ 

Участок канала от щлю
зз :'-О 2 до заграднте.,ьиых 
ворот № IОЗ последними от
к.1ючается от южиоА части 

канала. Это тем более удоб · 
но сделать. что р. Хамиловка, 
ручей Татищевский и воды, 
посту11ающк~ 11ерез лотки 82, 
84 и 85,-все r1рш111маются в 
ка11а.1 именно в зто/!: южноА 

части его. 

f--i4-f-+-t-+-r~ t- ~f-@ 
~~ и!щt.11-Ф!'lllи tp:mj'CA1toC 
ti:U'~Clf.\:.' ~С\:7 IJ/V пPjtftfilitJ 
omюлq.:uv~~l'tZ l.i/1дiю 

Открытие сегмента шлю· 
за 1\! 4 и затворов водосбро· 
са Nv Ы должно устанав,111 · 
ватьсн по изменению уровня 

за некоторый промежуток 
времени. дающему возыож

ность опреле.,ить соответ 

ствующее ему изменение на

копленного объема при тех

расходах воды, которые про

пускались в это время через 

шлюз № 4 н водосброс № 51. 

Промежуток времени, 
через которыА изменяется от

крытие затворов. должен быть 
установлен во время работы 
в зависимости от интенснн

ности паr~одка. При этом 

о•,евидио, •~то наполнение ка

налов во время пропуска па

иодка не должно быть боль
ше чем на 4-4,5 м. 

ф.l .klt'l»'l!ШIO"! NUЖ~ffktpe 
9111; ~ п,xиet!J(l 

Omrmntfa~ ~та. ,;;;{/Ю,,.; 
У°И'М lpdl!l'mtJd-J 

Таким образом, учзсток 
какала от второго шлюза до 

заградительных ворот .N'i 103 
остается сухим. К<>нал же на 
участке от заградительных 
ворот N'i !03 до щлюза № 3 

Фиг. З 

будет готов к прие.1,1у паводка в части земляного ложа. 
Этот участок длиноА около !7 1tм будет изпол11ен весноА 
1937 года местны1.1 стоком как wаксиму•1 на 4,0 м, т. е. 
откосы канала, которые должны быть заwощ~ны, не за
топляются. 

Участ"к канала третьего бьефа от шлюза № 3 до 
шлюза .№ 4, а также четвертого бьефа от шлюза № 4 до 
ш.1юза N9 5 решено наnолннть воцоА также на 4-4,5 м, 
т. е . .110 отмостки. 

В канал третьего бьефа nрнннwаются р. Яхрома че· 
рез водосброс № 52 11 воды, поступающие через .1откн 
НtN• 90 и 93. В канал четвертого бьефа прннимаютси реки 
Скородаl\ка и Пьнвн11а, а также воды . поступающие через 
дотки N~№ 95 1t 101. 

В третий бьеф весной 1937 года может поступить 
не ба.лее 30,5 ~1,1111 м•, а в четвертый бьеф не больше 
4,3 Nл11 м~ . Полная емкость третьего бьефа равна 1,6 млн м' 
и четвертого '2,7 млн ... ~ . а при 11аr1олнен1111 на 4,5 м соот· 
ветствешю 1,0 и 1,8 .и" 

Как тот, тан и дpyron б~.еф получат 6олыие воды 
~:,_ы треб~ется ддя 11х напол11е111111 Выпуск же имеется толь: 
ко в третьем бье
фе, а именно - во

досброс N'v 51, вы
нускающиn воду нз 

канала о ниж11ее те

чение р. Яхромы 
Это обстоя-

тельство требует 
организовать 11ро

r1уск воды нз чет

вертоrо бьефа н 
третнА •1ерез шлюз 
N 4 и далее 11з 
третье1·0 бьефа в 

Р· Яхро~1у через во
досброс № 51 

Величина открытия сег-
мента шдюза .№ 4 к щнтов 

водосброса № 51 для пропуска необходимого расхода, а 
также объемы воды в бьефах определяются по черте
жам фиг. 4, 5 и 6. Количество воды, поступающее нз 
р. Яхромы в третиА бьеф через водосброс 1'& 52, 011реде
дяется по фиг. 7. 

В канал пятого бьефа от шлюза № 5 до шлюза № 6 
принн1.1аетс11 согласно проекта сток реки Базаркн и воды, 
поступающие через лоток № 91. За весну 1937 года КО· 
личество паводковоА воды, поступающей в этот бьеф , 
.11ожет 1ыть 11е более 3.5 млн ,м,1 . Полная же емкость 
этого бьефа равна около 1 млн м•. Каиа11 этого участ
ка мог бы быть напол11ен собственны!.! стоко.11, однако 
его решено не щ1пол11ять водоА, чтобы не прерывать ж.-д. 
сообщение через канал. 

Канал этот не имеет выпусков воды. Поэтому, что· 
/}ы не нропуснать воду через шлюз № 5 в четвертhlА 
бьеф и оттуда 11ерез шлюз J\'t 4 а третнА бьеф, намече
но воду р. Базарк11 напраонть не в канал, а в новое 
русло р. Икшн. Это возможно осуществить в том месте, 
где р. Икша r1ропускаеrся через трубу № 102 под рус
ло11 р. Базарки, устроив перемычку в русле пос.1еднеА. 

В условиях ве
сны 1937 года но· 
вое русло реки Ин· 
ши сможет дополни· 

тельио пропустить 

н паводновые рас

ходы реки Базарки 
без повышения рас

четных уровней. 

Новое русло ре· 
кн Икши рассчитано 
на пропуск 29.мJ сем , 
то-есть нанболь
шего.,ивневого рас

хода с ч11стнбассеА
на р. Икши ниже 
плотины. Нанболь· 
шиА же расход во

ды весениеrо павод

ка 1937 rода с бас· 
сеАнов р. Икшн и 
р. Базаркн как мак
снмумравенЗОм се1<, 
то-есть практиче

ски равен расчет

ному. 

При совпаде 
нии по времени 1.1ак· 

снмадьиыхрасходов 
11аводка на реках 

Яхро1·е, Пь111111ае 
и Скоролаnке, nо
досброс № 51 до.1-
жен nропуснать око· 
ло 80 ..w.1 в секу1~ду, 
а сегмент верхнеn 
1 011овы шлюза .Ч 4 
-около 10 м' се11:. 

На седr.мом кн11ом1;tтре~нанал nроходнт н11д peкoii СестроR, эак11юч•нноii 
в жеn•зобетонную трехочко&ую трубу 

Следующи!! уч&-
сто;: ;:а11ала, во-

7 
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Фнг."Ъ 

дораздел~.ный бьеф, состоит из Икшинского водохранн· 
;:ища на р. Икше, Пестовскоrо на р. Вязи, Пяловскоrо на 
р. Уче, Клязьминского на р. Клязьме и Химкинского на 
р. Химке. Эти водохранилища соедш1ен11ы между col'ioA 
судоходными каналами. Кроме того, в состав врдораздель
но1·0 бьефа входит Акуловское водохранилище, из кото
рого будет осуществляться питание водой Водопровод
ного канала. Само же Акуловское водохранилище полу
чает волжскую воду из Пяловского и Пестовскоrо водо
хранилищ через водоспуски в плотинах, отделяющих эти 

водохр~иилища от Акуловского. 
Таким обра:юм, Акуловское водохранилище изолиро· 

ваио от судоходных частей водо2аздельного бьефа. 
Химкинское водохранилище будет питать водой юж· 

иыll склон канала со шлюзами N"~J\& 7 и 8, и по деривациои· 
ному каналу No 305-гидростанцию иа р. Сходне. 

Все эти водохранилища, за исключением Хиикинско· 

в 

Фиг. 6 

!fJJV!м d:.cv,,,xliw 11/)М~lr~ ~"xmw !c_gtx"~fl<.5. 
<Jm юw~ 1.1 /,t.t"llti!Ьt 17t:9if'"la .JaWp:;& 

lg.11,я~!pt:iЛ!'mo!/. 

':~/_ '1 ... ~';;.т~_.:,а№i9 :~~it&. ,.,~~~~ 
J t--61- <:} ' о/ <i.Yiioo/1-t--r>Л--

1-!J~ г'· i / 1 r/ 

~ ~ ~1~-W-/-Н,--h'f--hf-t-+Aг-+---++-r+-+-< 
~"Гt-trit+tt-n-"t-Н'-+-,'+-r++->-,,._,-+-t-+-Н 

" H-1-0Гtl-tft-Hfl-'Тг+-л'+-171'-+-++t+H 
~".-1-1~1-1-+-Ь,_,_,Ч-,т-++-1-+,f-++++Н-+-< 

~, w V•-f+Vf7i''-Ьf-+-Z-l-++++-l-++++-t 

Фиг. 7 

1·0, начали наполняться водоА в весt:нннй паводок 1936 
да. Уровень воды в них до носледиего времени стоял 
отметке 157,3 м. В настоящее время часть нанопленной во 
выпуснается из Клязьминского водохранилища в р. Кля 
му. из Икшиисного в Икшу и из Акуловскоrо в Учу. У 
вень воды в Икшинском, Пестовском, Пяловском, Клязьм 
ском и Акуловском водохранилищах будет доведен до 
метки 156,9 м. Этот сброс воды производится для то 
чтобы дать возможность раскорчевать судовой ход 
водохранилищам до отметки 157,0 м, а также ликви 
ровать остатни перемычек в 1<1111алах .№№ 289 б и 291 
намывов в канале ."(9 292 и прочие недоборы и наплы 

НаПОJ!Нение Химкинского водохранилища начато 11 
ноября 1936 rода, и происходит в настоящее время 
счет воды рр. Хиыкн и Клязьмы. Уровень воды ero у 
доведен до отметки 152,5 .и. 

В результате указанных выше сбросов воды дJll 
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:танциА в наnолне· 

н1111канала. 

Нприиятых ус· 

ловиях частичного 

наполнения .~ишь 

некоторых у част· 

nо.1нення водоDЗЗ· 

де.1ьного бьефа, 
вк,1ючая и Хн.wкин· 
ское вол.охранили· 

ше. до про"ктноА 
оr"еткн 16.!,О м 
-требуется око.10 
23.)wлнм' ВесенинА 
'НtвОдОК t 937 года 
1;а реках водораэ 

.1с.1а такого колн . 

•~ества воды дать 

не 'может. В ИЗ· 
стояшее время мож:· 

но ожидать сток 

весеннего паводка 

как мяксимум в 140 
~111нм3 . Уровень uоды 
nри этом мог бы дОА· 
пt только до отмет· 

кн 160,0 м. Это по· 
зволяет создать в 

настоящее врем11 

следуюшую схе••У 

напо.11ненняводораз· 

де.1а. На время па· 
водка Аку.повское 11 

Химкинское водо 

На П11poroвcнl>ii aa11111Aнoil плот11не бетонныl'~ еодосо:рос CO&Al'IHOH 
с донн1111111 водоспус1101~1 

ков каиала и во.10· 

хран11.111ш ~1ест110А: 
водой oece1111ero na 
водка 1937 г. не· 
обходимо всю не

достающую воду на· 

качать из р. Волги 
Для tlBПOJIИCllttll до 

проектных отметок 

каналов северного 

склона потребуется 
нака•1ать как м1tн11· 

мум 15.000.000 мг. 
для BOДOi)Bздe.nfl 

86.500.000 м1, для 
южоrно склона ка

нала 850.000 м1 • 
11 мя дериваuио11· 

ного канала J\'; 305-
650.000 м~, а всего 
103.000.000 м8 • 

хра11и.1ища отключаютсв 11 наполияютсв только собствен· 
ныw. стоком. В условиях весеннего паводка 1937 года 
уровни воды к концу паводка 1.1огут быть как •tакси· 
му.w в Акуловскои водохрвнилише 158,0, в Химкинском 
156,0 и в остальной части водораздела 161,5 м. при чем 
нJ Клязь}1инского водохраии.пища все вре1о1я будет пронз· 
водиться пропуск в р. Клязьму норма.1ьиого .wеженнего 
расхода около 2,0 м• сек. 

При такоА схеме 11аполнеиня водораздельного бьефа 
ttaдo будет на время паводка до 11a•1a.ia накачки волж· 
скоn воды закрыть пестовские водоспуск Nr 63 и водо
сброс № 43, пя.пооский водосnус~.: l(9 64 заградитедьные 

~~:р~;,а и~~~Ск~~у~~~~кснп~ск80;:с5~·ски ~~~~и:сквиоАдо~~~: 
спуск № 68. На nиро1·ооско~t же водоспуске·водосбросе 
должен быть поднят один щит на 10-15 см. 

СледующиА участок ..:она.па-это южный ск.~ои. Со· 
О1Jужен11я этого участка кана.па от шлюза М 7 до р Моск· 
л~~Ь б~~~~е~9с9о~А части не соязаны с 11а•1алом ~~~о~~ 
воротами нижней 

го.1оаы: и ОТВОДЯ· 

щиА каиа.11 М 295 
св11эа11ы с проходом 

паводка на р. МО· 

скве. 

Остальная же 
•1асть южного скло· 

на-бьефJ>.& 7-
и.wеющая е11кость 

850.ОСЮ м1, будет на· 
nолняться водоА из 

Химкинского водо· 
хранилища. Это иа
r10.1веине wожет 

быть осуществ11е1ю 
через шлюзh~ 7. 

Такооа общая 
схема наполнения 
канала и водохра· 
11я11нщ 1tестиым сто· 
ком воды весенне· 
ro половодья без 
участ11я 11асос11ых 

в случае же 

меньшего стока паводка, количество воды, к~~~р~:кс~:оу~~ 
хо,11111110 накачать из р. Волги, возрастет, и 

может быть равно 200.000.000 м•. по каж.11.оА 

насос~о~е~~~:11;-:у:а~е~~и~ер~~о:;с~о ~~~~~:~~отребуется 
ИВ нап~Ч~~С~~Я~=~А,N~Н~~::~~о;~бо~б :а11::~тоящее время 
~0~511а~р1е~:ябу~~тч~~~о;е~ ~о :тв:х а;~~::~;ам~::iн~ж~z~т:~ 
~а с~у:~:о~~~=:~~~:л:о с~~~:=~~ып:во~~~еат::"кол!О-15 мая - В 
случае же самого позднего паоодка накопление канала 11 

водо~:~~=е=~:~~и~~~из~А;~д~~;~;~л: 1~0~1:~:0n водой 
долж~~n~~~~ет:~: ;0~~~~~~~r~ч~~~~~к~.анала осуществ.пяе~-
ся самотеком нз Волжского водох.ранилнща через авари · 
иые ворота .N't 104, в те<1е11ие 20 суток. Нача110 и:nо~~~
ния 11амечается не nозже 25 марта нз 6~г~1g~с;~~сТQк ка~ 

иала бы.п наполие11 

к моменту готов 

ностииасоси0Аста11· 
цин № 182. 

с 15 аnреля 

насосная станция 

№ 182 начинает на
полнять второА бьеф 
до заградитс.~ьиых 

, ворот N'9 103. При 
чеи, предварнте.,ь· 

ная замочка этого 

участка канала про· 
изводится через за· 

граднтельиые воро 

та № 103 с 5-10 
апреля, для чего 

необходнмо вынуть 

уплотнительные та· 

врики,эакрывающие 

Ану11оаска11 1111от11на. Проnусн аодь. черf.1• доннwА водоспус11 

\ щели между фер· 
мамн. В мо~~еит 
сравнения уровней 
воды в канале до 

заградительных во· 

ротNо 103иза этими 
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~·-
воротами фе;;r,1ы посJ1единх укла
дываются на флютбет, и продол
жается наполнение волжской 
водой всего второго бьt>фа. До 
проектных от1.1е1ок 011 будет на
полнен к 20 апреля. 

noc.11e этого ВКJIЮЧЭЮТСЯ 
в работу н3сосные станции 
№N'~ 183, 184 и 185 поочередно, 
110 ilepe наполнения водоЯ до 
проект11ых отметок третьего, 

четнертоrо н пятого бьефов. 
На все это 11отребуются 

одн11 сутки, и с 21 апреля на
чинается напол11е11ие водораз

де.1а. 

Одновременно с началом 
накачки Rо.11жскоА воды на водо-

раздел, 11ачннается перепуск во· Хнмнннс•<>• •<>А<>ХР•••м•щ• 
ды из Пестовскоrо и Пяловского водохран11лищ в Акулов
ское и из Клязьминского в Хнмк11нское. 

Д.1н этого должны быть открытн пестовские донный 
нодоспуск и водосброс, а также галлере11 заградительных 
ворот 1'i 73, с таким расчеrом, чтобы наполнение Акулов
ского 11 Химкиискоrо водохран11.~ищ вести с 1111те11с11в

ностью роста уро1111я по 30 мм в сутки. 

Д.llЯ :этого перепуска воды потребовалось бы 20 су
ток. Однако, эrо возможно только в случае большого па
водка, когда нака•1ивается всего около 100.000.000 м3 

воды. В случае маловодного и позднего паводка потре
буется 11акачать око.10 200.{){Ю.000 м1 , в результате 
чего наполнение всего водор&зде.1ьного бьефа с перепу
ском воды в Хиикннское 11 Акуловское водохраии,11ища 
будет протекать в течение 30-35 суток. 

ЮжныА склон канала и дер11вац11онн1>1й канал № 305 
могут быть наполнены в любое время нз Химкинского во· 

дохра11ил11111~ 11 течение одних-двух суток. 

В систему канала Москва-Вот·а входJIТ также Во

допроводныА канал, подводящ11А воду из Акуловского 110-
дохраин.1ища к водопроводной станции 11w.. Сталина. 

Сооружения Водопроводного 1iа11ала непосредственно 
не связаны с приемоw. воды песеннего паводка. Этот ка

нал может получить 

воду нз Акуловско-

го водохранилища 

.1ншь 11осле напол-

нения последнего до 

опtетк11 160,5 м. 

Однако, отдель
ные сооружения на 

канале должны быть 

110дготовлены к про

пуску паводка. К 

таким сооружениям 

ОТ110СЯТСЯ дюкеры 11 
трубы, отвопящ1tе 

воду от Водопро- ) 
нодноru канала, и 

дюкер № 139, r1po· 
J1Оже1111ый ПОД ДНОМ 

р. К.1язьмы. 

Здесь весенний 

паводок будет npo-

условиях, нак н в 1936 гоау, когда основная масса вод 
реки Клязьмы быJ1а задержана в водораздельных вод 
хранилищах. 8сJ1едствне же мест1~ого стока и норJ.1алы1ы 
пропусков из Клязьминского водохран111111ща каксима.п 
11ый весенний расход в районе дюкера Ni1 139 пройд 
11ри от1.1етках уровня воды около 147,0 м. 

С ю:н~алом Москва-Волга тесно связана ремонстру 
ция Москна-реки, на нотоµой сооружается Перерви11ска 
11лотина со шлюзами .N'9№ 10 и 11, Кара!.!ышевсквя плотни 
со шлюзом М 9, Хорошевское сr1рямленне с заградител 
нымн воротаwн № 116 11 мостом 1'i 413 на ХороwевGКО 
шоссе и соору..кення нижнего бьефа Сходненской гидр 
станции. Посмдняя 1)ас11оложеиа на р. Сходне в 2 км . о 
ее устья. 

Нижний бьеф гндростаиuин. а также и прочие с 
оружения, расnоложе1111ые в москворецк11х бьефах, зато 
.1яются nаводновымн 1юдамн р. Москвы. 

Максимальные nа11одковые расходы р. Москвы буд 
проnуснаться через Карамышевскую и Перервннскую пл 
тины при полностью открытых отверстиях. 

В настоящее время можно сказать, 11то в ус.пониsr 
йесенне1·0 паводка 1937 rода уров11и в разлнчиых пункта 
на р. Москве не могут fiыть выше следующих: 

нижний бьеф Сходнеиской гндростанци11 .. 12!:1,8 

у верхнеR головы Хорошевского ка11алв . • 129,О 

v 1111жнеА - • 128,\ 

нижннА бьеф шлюза № 8 - . . 129,З 

еерхниА бьеф шлюза № 9 .127,7 

Карамышевской плотины • 127,б 

Перервинской плотины 120,3 

Да111tые эти будут уточнены только в 11ервоА декад 
w.арта. 

В период подъема н спада паводка продолж11тель 
110сть стояния уровней выше 11ем на два метра над ме 

же11ью 11е может быть более 18 суток. С :этим сроко 
необходимо считаться в случае прекраще1111я работ 11 
сооруже1111ях во время паводка, н.111 же вести работу з 
nеремычквмн. К таким сооружениям относятся; шлюз № 11 
хороwевское спряw.ление с заградительными воротами 

№ 116 и мостом 413-а того же сооружения 1111ж11его бьефа 
1·идроста1щ11н на р. Сходне 

Подъем уровн 

воды р, Москвы Пе 

рериинской н Кара 

мышевскоА плоти 

нами до нормаль 

11ых 11роектных от 

метан может быт 

осуществле11 посл 

наводка в тсче1111е 

J0-15 дней. 

Кара111ышевска11 бето1111а11 nnoт111111 

Твковы в об 

щнх чертах инме

тились 11а се1·0-

дняшн11R день уело· 

в11.1111rопуска н 11ри 

ема весеннего на· 

водка 1937 года со · 

оруженняын ка11ал1 

Моснва-Вол ra 11. 

реконструирован· 

иоА реки Москеы. 
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ЗОНА П ОД ТОПЛЕНИЯ 
КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГ А 

К,ана11 Москва-Во.1га с ero пятью водохранил11щамн-
Волжскнм. Икшинскнм, У•11111скнм, Клязьминским 

и Химкинским представляет собою сложную снсте~1у нс
кусстве1111ых н нзмене11ных естествеюtых водотоков. Эта 
rнстема, если считать от верхнего коm1а Волжского водо
храю1лнща близ города Калнн11на до выхода канала 
11 р. Москву, Н\tСет более 250 и.w ,11.11ины. Почти на всем 
это.11 протяже11нн 011а характеризуется значительно более 

11ысок1н1н проектными rорнзонтвwи воды, че.w. те, которые 

свойственны входящ11м в нее совреме11ным водотокам 11 
их естественном или так называемом .бытовом• состо
я111111. 

Понятно, поэтому, что влияние системы канала на 
режим сопрягающ11хся с нею подземных вод дОJIЖНО быть 
весьма ошутительно, и что блнжаАшнм СJ1едствием его 

будет подпор потока грунтовых вод. Исключением яв· 
ляются Лl!Шь те ограi!нченные участки канала, как, напри· 

.wep, .глубо1-:не выемки· раА01юв Соревнование и Хлеб· 
11нковского н т. д., где уровень его воды окажется 

ниже горизонта грунтовых вод и rде, следователь110, 011 
будет 11грать роль дрен11рующего уi:троАства. Однако, 
решнте.~ьно преобладающая форма 1·ндравлическоn за· 
11нснмости потока грунтовых вод от канала есть r1од11ор, 

тогда как дре11аж потока, почт11 повсеместно проЯВJIЯВ· 

ШltАси в период рытья канала н котлованов сооружениR, 
сохраннтси, после 11х затопления водоR, лишь в упомя
нутых, доволr.но редких случаях. 

nr,y,·~"'"'"""~A тю~nоrю" по"'t>еч грvнтовых вод мо· 
жет, при некоторых сочетаниях естественно-исторических 

и экоиоми 11есю1х условнА, вызвать r1одтопление, т. е. до· 

ст11гнуть таких пределов, при которых современное нс· 

11Ользование земель в интересах промышле11ностн, тра11с· 

порта, се.1ьского хозяйства и быта становится невозмож
ным без приwене1tин мер защит11ого или wе.1норативиого 

порядка. По;~;топле1111е есть понятие до крайности из~tен· 
чивое: так, 11аr1р11мер, при прочих равных условиях, 
подъем грунтовых вод, сопровождающийся подтоплением 

какоrО·Ннбудь круr1ного проыышлеи11ого предприяпtи, с 
его rлубuко заложенны.1111 основаниями, может не иметь 
1t11каких вредных r1оследствнl1: н об1нном сельском быту. 
Поэтому опf)еделс11ие зоны подтопления представляет СО· 
бою довольно с.1ожную пробJ1е.11у, связанную с изу•1ением 
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комплекса естественно-истори1.1еских факторов н экоио 
~tической обстановкн. О~шако, решающнм фактором этого 
KOМ!lJH'K(a яялнетск, ко11ечно. всл~111ина 110дъема 1·ру11то· 

вых вод, 11ызываемого 110дr10ром от водохраmtлищ и ка 

11ала 11 посте11е11но затухающего по мере удаленнн о 

инх, до 110ЛН0ГО ВЫКЛИИltВ1111ИИ. Граница flЫKJIИHHBalllt 
определяет, сдедовательно, ширину тоА окай.чляющеl 

11одохра11илища и ка11а.1 зоны, в пределах которой прояв 
.111ется 11лияние rтоднора 11а лоток грунтовых вод, uоз 

1.1ожны яв11е11ня подтоf!леиня 11 требуются каnиталовложс 
1t11я для борьбы с последним. 

Чтобы соста1н1ть 11екоторое сужде11не о 11ели11111tе зонь 
влияния nоднора в системе нашего канала, 11еобходнмо 

учесть, что водо~раннлнща, особенно Волжское 11 У1.11щское 
обладают СИЛЬ/10 ИЗВИJIИСТЫМll береговы.ч11 .11tиHЯMlt, 'IT 
длниа саNого крупного Волжского 11одохрани11нща межд 
Иваньковско/1: n.1отииоА н Ка.,111111110.11 достигает 140 11:м, и 
считая его больш11х ветвей по р. Шоше и другим пр1по 
K<11t1 Волги, 11 •по нз 128 километров протяжения канал 
на большеА 11аст11 пронсходнт подпор грунто11ых нод. Та 
ким образом, .чожно зара11ее сказать, •~то подъем r10след 
ннх, а стало бьrть и возмож11ость подтопления будут про 
являтьrи на весьNа обширноА терр11тор1111 Но если, поль 

зуясь хорош11\111 картами круrшого масштаба, о д;111не е 

~IОЖНО без большого труда составить довольно точно 
представление, то определе1111е ее ширины, т. е. границ 

выкл11ни11ан1111 подъема грунтовых вод, представляет С( 

,,;.-.11 "",","nn /\r>1PP f10Ж!l\lf() 18/!~'l\I 

Р<>шенне этой задач11 заключается в nострое1шн д1 
nрессно1111ых ловерхносте/1: потока грунтовых нод, как 
его совреме111юм, ~бытовом• виде, так н в тех ож1tдаемы 

условнях. в которых он окажетсн после образования поJ 
пора. Нетрудно представить себе, что обе эти 11овер1 
иостн 11а 11екоторо.\1 расстоянии от уреЗ<I воды в вод( 

хранн.н1ще 11.1111 ка11а.1е должны совпасть, 11 что линия и 

совпадения есть не что иное, как граница распростр1 

11е11ия 11од11ора и зоны возможного подтоплснин. Однаю 
линия сонпадення де11рессно111tых поверхностеА не сташ 
онариа, 110 может передннгаться в обе сторо11ы, в з 

висимост11 от величины 11 r1родолжнтельиости колеба1tн 

уровня воды в по;~;пнрающеJ.1 грунтовый поток водоем 
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Наиболее удоб· 

ныА способ для изо
бражения депрес· 

сионноn поверхно

сти потока есть 

способ г11дронзо

гнпс, наносиwых на 

основании l'аблюде· 
1шn над уровнем 

потока в буро11ь~х 
с~.:важ11нах или дру· 

1их вы рзбот ка х. 
llaбJI юдзте.r1ьные 
скваж1111ы располз

rаются по по11ереч

ннкам, закладывае

~1ы~1 по линиям 11а11-

60.1ьшего падения 

110тока, которые 

обычно соот11етст-

Организация и вы· 
полнение исследо· 

вательских работ 
были поручены От
делу Геологии, ко
торый, по.,ьэуясь 

нэложениой выше 

методикой и опи

раясь на свон рай
онные Гt'ОЛОГНЧе· 

ские партии, в том 

же году приступил 

к этим работам и 
ныполиил их в объ
еме 5168 погонных 
метровбурення,рас

пределившихся по 

532 скважинам с 17 
буровыми попереч

никами Особенно 

вуют на11большим ~1~~·111;~~:~,~~ Р~~~~~ 
~~:~~3:~ 11 . 1!{'~:~~~~~ ты на берегах Волж-
~:~ро~~о~~~~~ч=~~:; Волжснн11 узел сооружениl1-rо11овноl1 участок наиала ~~с:;;.~ (3~хр~~~~ 
иабдюдательиых скважин и от густоты буровых по- метров бурения 11р11 470 скважинах на 17 попереч· 
11Е'речnнкоя. Необходн~1ы•L условием явлиетси состав· 1111ках), тогда как на Учннском н Клязьминском вы· 
ление п~дрогеологн•~еских профиле!\ по буровым по1Jереч- 11олн11лаfь лишь гидрогеологическая съемка, сопро11ож-
•щ.к~w. без чего 11евОЗА1ОЖНО установить никаких законо· давшаяся бурением (62 скважнны-1268 поr. •1етров). 
wерностеn 8 условнях залегания, соотиошеннях и саоА· Волжско\1у водохранилищу пришлось уделить осо-
ствах вскрываемых бурениями вод и груиrов. Для совре- бениое в11111о1анне по ero велнчине н крайне с,1абоА ГНдjЮ· 
~~енноn депресснонноА повер:tности вопрос решает~я, rеолоrнческоА 1tзученности берегов, которые подверг.1ись 
таюн~ о1раэом, по методу гидрогеологической съем101, в указанНОJ~I. году нсс.1едованиям от Иваньковской плоти~ 
сопровождаемой бурением. Но д.1я депрессионной по- иы до се.1. Юрьевского-Повольскоrо (в 25 км ниже Ка-

:~~~~~~~~~и~~11~а;~~~ь н~~~~х~:.~~~нн:ри;~::~~а, ~1а~~~га~ ~~:.111~~р1:~11~~:г~, ~о к~~:; ~~г~Ст:~ ~ео~ое'се~~ t~т;:и,~~ 
ти•~ескиА расчет, ос11оваииыn на теорет11ческнх предпо· Однако, те же причины - обширность и неизучеиность 

сылка;·сожа11е11ню, до сих пор нет вполне разработанноА ~е~~~;~,.Ро11чн~о 3к~;~:;мо~~~~с;:;ее-~~~~~~=~-~:е~~~\т~t: 11р0а~ 
и общеприиятоn метод11к11 расчета, которая, к тому же, боты 1934 г. 11мели характер рекоrносuировочных и 1'ре-

была бы всесторо1111е проверена действительностью. бо11а.r1н дальнейшего развития и уточнения. 
Имеется ряд формул, предложенных русскн&ш и ниостраи· В 1935 г. нсследо11а1111я были продолжены и охватили 
ными авторами н обладающих 011ределениым11 пределами недостаточно изуче~шые 11 предыдущем году районы, осо-
при.11ене1111н. J<онечно, раз1tообраэие 11 сложность природ· бенно в верх1111х течениях рек Шоши н Ламы, при •1ем 
ных гидроrеолоr11•1еских условий исключают воз~!Ожиость было пробуре1ю 1200 1юr. метров (126 скважин на 27 попе-
какоА·лнбо одной всеобъемлющей формулы, но, независимо речниках). В зтом же году развер11улись работы на Ик-
от того, все формулы не отражают некоторых важных шииском, Учннском и Клязьминском водохравнлищах, но 
факторов, 011ределнющих изменения режима грунтовых не могли достиr11.уть желательного развитии, ибо ряд пер-
еод от поднора. Будучи основаны на изучении депрес· воочередных задач, связанных с прuектнрованием и по· 
сионных кривых потока в его бытовых условиях, по строАкоА канала и его сооружен11А, эаставляд системати-
rидрогеолоrнчесннм профиляw, они дают возwожность су- чески жертвовать 8 свою .пользу изучением берегов водо-
днть об ожидаемых крнвыж пос.,е подпора лишь в ста- хранилищ. Только во второА половине лета 1936 r., по 
тнческо)1 сос1'оянин будущего потока, при любоА задан- ~ере окончания других изысканнn, уда.1ось пустить зтн 
ноn велич11ие подпора. Дииаwнка подъема потока во работы полным ходоw, и к XIX годовщине Велико!\ про-
времеии или колеба1tня его уровня при паводках н ера- летарскоА рево11юцнн они были закончены в части поле-
ботках воды, равно как и в зависнwостн от атмосферных вых исследований повсюду, за исключение~~ Хиwниискоrо 
осадков, не улавливаются зтнмн фоумулащt, и, если не- водохранилища, где те же причины значительно задержали 
которые нз них уточнены учето~1 водопроводнмостн во- нх завершение. Общий объе.w рабо1' в 1935 н 1936 годах 
доносных слоев, 1'0 в общеw проблема режи1.1а потока в выразился в 11218 поr. метров бурения, с 807 скважииа1~1н 
условиях неустановившегося движения грунтовых вод на 147 поперечиика:t, относящихся к Волжскому, Икшнн-
еще не имеет математического выражения. При всем том, скому, Учинскоwу и Кляэь.wиискому во.дохранилищам. С уче-
совреw.енное состоя1111е теории дает, все же, возwожность том работ 1934 г. зто составляет, в конечном итоге, вссь-
составить 11редставление о некотором среднем виде де- wa внушительную величину в 16386 11ог. метров (1339 сква-
11ресснонноА nоверхОС1'И потона при наибольшем подпоре, жи 11 на 164 11оперечинках), которые распределяются 1ю 
то есть при наименее благо11рнятных условиях, а по, в водохранилищам следующим образом,. при чем окоJ10 чет-
сушиости, 11 достаточно длн проектных соображений о верти скважин оборудовано фильтраJ~1н для С1'ациоиариых 
защитных и мелuоратнвных устроАс1'вах с целью борьбы наблюденнА: 
с подтоплением. 

Обширные размеры территории, подверженноА под
пору грунтовы:t вод от водохранилищ и канала и, следо· 
дов<~тельно, угрожаемо!\ подтоплением, заставнли Строи· 
тельство еше в 1934 году приступить к изучению зоны 

распространении подпора вдоль водохранилищ и канала. 

Волжское водохр.-иетраж 6500, сю1ажин 813, поперечн. 111 
Икшннское • 1150 50 6 
Учннское 5356 271 31 
Клязьминское• 338tJ 205 16 
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Эти высокие циф 
рысвидетельствуют 

о громадно~• разма

хе исследователь

скихработ,неимею
щем себе равного 
ни в нашей стране, 
ин, насколько изве

спю, за граниаt;й 

Обработка собран
ных материалов бы· 

ла связана жестким 

сроком выдачи от

чета в иа•~алс 1937r. 
Это заставило, во 
первых, ограничить 

ее одними водохра· 

нилищами, не к11са· 

ясь 110ка зоны под-

ла и все имеют оди

наковую отметку 

зеркала RОды в Jб!м. 
От начала Волжске 
го до конца Клязь
мю1ского цепь во

дохранилищ тянет

ся, примерно, на'250 
~м, и на столь зна· 

чительном протяже· 

нии местность весь

ма раз.11ич11а в гео

морфоло1·11•1еском и 
гндрогеологическuм 

оп10шеииях. 

В области распо
ложення Волжского 
во11охрани.111ща !1 

канала ясно обоэна-
пора вдоль канала, чаются три главных 

а во-вторых, вслед- геоморфологических 

ствие неизбежной элемента. Это, во· 
задержки с ИЗ) че- первых, общирная 

ние~1 механ11•1еского 1111зш1А, тя11ущ:н1ся 

состава грунтов, - Земляная плотина у села Пестово, оrра1Ндающая аодоотсто~иое Аку11011ское по берегам Волги 
произвести ее почтн водо~ранилище от судоsого пути между городами Ка-

без у'Jета фильтрацио11ных свойств последних; не удалось, линино~t и 1<а.1язином и отт1чающанся однообразным ланд-
конечно, учесть н колебани_я уровня грунтовых вод, улавлн- шафтом. с выро1111енной, очень слабо всхолмленной ПО1$ерхно-
ваемые длительными наблюдениями о стационарных скважи- стью, с низкими, 11еоформле11н1;н1и водоразделам11, с невысо-

нах, а также обработать обильные гидрохимические матери- кими берега.11и рек и с плохо рнзвитоii речнол сетью. Отмет-
алы. При всем том, выпущенный Отделом Геологии отчет, к11 этой лесистой и изобflлующей торфяниками и болотами 
содержащий 240 страниц машинописного текста и сопро· местности не вревышают 135-140 ... , при отметках быто-
вождэеJ.tый 147 rидрогеологическими профилями и 76 во1·0 уровня Волги 107-108 м у Ивэ~tьковской плотшш, 
trлэншетами кэрт гидроизогнпс до и после подпора, пред- 11 119 .м-в верхнем конце водохранилища. Ннзина рэспро· 
стэвляет собою безусловно крупное достижение в новом страияется не только по 80Л1"е, но и по притоку ее-Шо-
щ·ле изучения подпора груятовых вод гидротехническими ше с Ламой и Jlобью, у:<:одя по ним далеко вверх. Мио-
сооружениями, заслужинающее ш11рокого опубликования. гочислеиные обнажения по берегам 1:10,1ги и других рек 

Расчет подпора производился по методи!\"е консуль- вскрывают лишь аллювиальные отложения или, реже, мо-
танта Москва-Нол гост роя проф. Г. Н. К а мен с к ого, изло· ренные суглинки 11 межледниковые пески и супеси. 
жениой в его труде .Основы дина~шки подземных вод• Второй геоморфологический элемент-резко ограни-
(ч. JJ, J936 г.), а также в особой главе в указаиноы 1:1ыше чивающая низину с юга так называемая Клинско-Дмит· 
от<:ете. Пр11 этом разл11чалось три случая; первый, наибо· ровская гряда. Она представляет собою сисн~му крупных, 
.1ее распространенный, ко1·да область r1ита11ия и расход хорошо расчлененных возвышенностей, достнгающ11х в 
1·рунтовоrо потока после подпора не меняются; второА-ког- с11оих наибольш11х высотах отметок почти в ЗuО м. У ров· 
да водораздел грунтовых вод перемещается в сторону под- н11 прорезающих ее рек лежат на много десятков мет-

11Ор"11, а область питания и расход потока несколько умень- ров ниже: так, например, отметка р. Яхромы у г. Дмит-
шuются, и третий-при котором область питания, расход рова составляет 127-128 м, а коренные берега ее под-
и баланс rютока меняются после подпора весьма сущест· ни маются здесь до 220-230 м. В нротивоnоложиость При· 
венно, до степени образовэния обратного, одностороннего волжской низине, в пределах гряды до.шны рек сужены, 
потока из водохранилища. Для каждого случая выводятся резко огран11чены и окай~tлеиы высокими, рельефными н 
свои формулы, которые мы здесь не приводим, отсылая живописными коренными склонами. берега рек и овраго1:1 
интересующихся к работам наз11аниого автора. изобилуют обиажеи11ями коренных пород, пр11 чем в них 

Главные результаты исполненных изысканий, как они вскрываются напластования нижнего и верхнего мела, от 
представлены в упомянутом отчете, заключаются в еле- апта до эмщера, лежащего на от.11етках 20U-2JU и более 
дующем. метров, тогда как ледниковые отложения образуют на 

Среди четырех описанных в нем водохранилищ Волж- t:клонах плащеобразные покровы, утоняющиеся на вер· 
ское решительно выделяется свой величиной, о чем на· шинах. 

глядио свидетельствует табли~.;а, составленная по данным Несколько севернее Дмитрова Кл:инско·Дмитровская 
Отдела Гидрологии Москва-Волгостроя: гряда резко выраженным уступом 1·раиичит с Приволж

ской низиной. Ширина ее к ю1·у от этого города имеет 
около 30 ~..м, 11 далее она постепенным переходом свя-

l!вш••сАое К..s••••в· зывается с депрессией, которую, no ее главным рекам, 

во~::~· •· •ОА;::••· •QA;::••· IJ> ... ••щe ~i~~~e~a~~~~~ ~;ентиис:оr·е~:я;l~ф~~~~~~~ск~~с~~~:::/~е:~ 

А6~~~:т:ы~ .O~lol~T~H. ):p~в~eii 
Площадь вод1юrо :rеркала в 

"..,., ........ . 
Объем в w11ллно~ах .-' . 

124.0 

1127,ЗЗ 
1120.О 

162,О 

'·" 14,53 

162,0 

37,24 
21f!,44 

162,0 

15,!б 
116.~ 

Волжское водохранилище служит в системе канала 
головным резерв)'аром, с проектной отметкой уровня воды 
в 124,0 м; остальные лежат в водораздельной части кана· 
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доходи·r на эаладе до линии (Jктябрьскоl\ ж. д., на юге 

включает и долину р. Москвы, имея границей полосу 
значительных высот, тянущихся по правобережью этоR 

реки н нередко превышающих 200 м, а на восток уходит 
далеко пd Клязьме, слuваясh с так иазываемоА Мещер· 
сkой низменностью. Учинено-Клязьминская депрессия об· 
ладает хорошо развнтой речной сетью, нри чем все 

сколько·яибудь kрупные реки {кро~е Москвы) стекают с 
севера, с. Клинско-Дмитровской гряды. Дол~-,ны их в боль-
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шннстве случаев несимметричны. но берега, 1100Gще, не· 
11ысокн и отлоги. Водораздельные простра1tства широки и 
выровнены и 11редстав11яют собоА слабо ясхолмленные 
1111ато с отметками главных высот не более 165-180 м, 
при бытовых горизонтах Учи 6,1113 Акуловской плотины 
око.10 143 м н Клязьмы у ПироrовскоА -- 147 м. 
Коре1шые породы лежат довольно глубоко от поверхно
сти, 1t едва ли не еди11стuенное обнаже11не 11х находнтс11 
близ сел. Акулова, где вскрыты аптскне слон. 

Изученные ныне водохранилища распределяются 1.1еж· 

.ау все1.1и треш1 геоwоµфологнческнми элемента•ш: в npe· 
де.1ах Волжской низины располагается Волжское водо
храни.1нше; в пределах гряды-Икшииское, а в Учниско
Клязьм11искоli депрессни-Учннскпе и Клязьминское. В 
очертаниях наждого из 11нх сказываются детали рельефа, 
свойственные даниому геоморфологнческо•tУ элементу. 
Волжское водохранилище•) имеет сильно uетu1tстую, много
лопастную форму и образует большие разливы по несколь
ко кнло•tетров шярнны. Оно затопляет ие только пойму, 
но нередно и надпойменную террасу, создавая wногочнс

.1енные острова различных раз~1еров. Только между устья
ми рек Шошн и Созн обособляется участок Волгн, где, 
благодаря приближенным к реке сравннтельно высоким 
берегам, границы затонлення тянутся ночтн параллельно, 
и ширн11а его редко превышает 1 'КМ. 

Иные черты отличают Икшю1ское нодохраннлище. 
Расстнлаясь в довольно узкой, с11мметрнчно!I. долине, с 
высокими берега.чн, с11оже1111ы~tн в основании корениы.чн 
nорода1.1н, оно по своей конфигурации представляет со· 
бoli кан бы отрезок шнрокоR, в среднем-менее 1 .-..-, ю10· 
rоводной рек11. Это-rеоморфологнческнй тап водохра
н11.1нща, nротнвополож11ыR волжскому 
Сuнершенно таной же 

характер имеет Клязьмн11~ 
скос водохранилище, но 

тольно, в связи с асиммет· 

р11ей и более крупными 
размерами дол11ны, обра· 
зуемое н~1 11одобне реки 
обладает бо.1ее извилисты
ми берегами, особенно ле· 
вым, и более значительной 
шнрн1юй. 

КлАзьминское еодохраннлнще 

По всем водохраинлнша.ч речные берега обладают 
террасами в числе не менее трех (пойма, и 1и11 надnой · 
мениые террасы), с11оженным11, главным образом, совре
менны1.1н н древними аллювиальными от.11ожеинямн и, в 

меньшей сте11еин,-.~едииковыми флювногляuиалы1ымн. 

Пойма, конечно, целнком скрывается под урезом водо
хранилищ; что же касается первой 11адпоliмеи11ой терр11с1>1, 
то она затопляется л11шь частнчно, так нак при ее од111tа· 

ковых относитель11ых высотах 11ад ренамн, она иензбеж-
110 выходит местам!! за пределы затопления. 

С вол.охраннлкщам11 непосредс1венио связан и под. 
верrается пряwому в11иянню подпора лишь горизо11т грун

товых вод; все же более глубокие межпластовые 11 арте· 
знан~:кне водоносные горизонты или не испытывают ни

какого воздействия со стороны подr1ертых водоемов, или 
же, что с.11у•1ается гораздо реже, находятся в носве1шоn 
связи с ними прн посредстве 1·рунтоаых вод там, где 

последние имеют гидравлическое сопряжrние с этими 

горнзонта.1111. Подобные уСJ1овня осуществляются 11:ое·1·де 
в берегах Учннскоrо и Клязьминского водохранилищ. 

Что же насается грунтовых вод, то они обладают 
однообразным н сходныw характера~ в берегах всех во· 
дохраинJ1ищ, отличаясь .11иwь геологическим вGзрастом 

содержащих их пород и условиями залегания водоупоров. 

Так, в верхней частн Волжского uодохра1111лища водоупо
ром служит, преимущественно, нижняя морена, но 11еред· 

но также им бывает своеобраз11ая тонкослоистая глина 
типа .11енточноli, uндиwо, древне-озерного происхождения. 
В нижнеА части водохранилища водоупором становится 
верхняя морена. Водоиосныwи являются, главным образом, 
современные (в пойме) или древние (в 11адп0Аменных тер· 
расах) а11лювна11ьные отложения: в склонах пnн6реж11ых 

плато грунтовые воды не

редко nодч11иены верхней 
выветренной части морr:ны 
(так называемый элювяй). 

1
·:· В берегах Икшинскоrо ВО· 
дохраннлища в сложно 

наслоенноА и пестрой се
рии флювиогляциальных 11 

древне·аллювиальных обра-
, зова1шй встречаются мно
гочисленные местные су· 

глинистые и супесча1tые ВО· 

доупоры, 110 основным во

доупором служат аптск1tс 

суглинки, залегающие зна· 

чнте.11ьно глубже дна со· 
временных водотоков; мо· 

ренный водоупор имеет 

здесь второстепенное эиа· 

чсш1е. 

'У 11ннскос водохраннлнще 
является типом. переход

ным ~•ежду волжским 11 
l!KШHllCKO • КJIЯЗЫIННСКИМ 

т11па1.111. По cвoeli фигуре 
оно напоминает ветвяще

еся дерево, при чеw глав

ныw стволом служит Уча. 
В дет11лях мы uстре•1аем 
на нем н лодобнl/lе реке 
отрезки, очерченные более 
н.111 менее параллельными 
береrамн, достигающн.11н 
110 р. Черной более 1.-.м ши
рины, и шнрокне разливы 
при слиянии Учи с Вязью, 
rде водное зеркало имеет 
до 5 км в ширниу. Учкнское •оАохранилнще 

В palioиe Учинскоrо во
дохранилища водоупоры 

местами оказываю1сяу11нч

тожеиы раэwывом, н разные 

водоносные горизонты сое

диняются друг с другом, 

так что влияние подпора 

распространяется глубже, 
чем только на горизонт 

') Карту Bo.roi.:c~oro аодохра1ш~"ща см. на стр. 8. 

15 

sc
an

 &
 o

cr
 fo

r 

m
os

kv
a-

vo
lg

a.
ru



грунтовых вод. Последний же в большинстве случае в 
связан с верхнеледннковыми флювиогляциальными песка
мн, лежащими на верхней морене 

У Клязьминского еодохранилища глаеный еодоносный 
горизонт подчинен подмореннwм и юрским (ниж11е0олж
ским) nескам, подстилаемым водоуnорными нижневолж· 

скими супесями и покрываемым мореной. По существу, 
он относится к типу 1о1еж11ластовых и кое-где даже имеет 

свойства напорного. Однако, в долине Клязьмы моренное 
перекрытие замещено аллювием, 11 этот горизонт дренн

руется рекой, подвергаясь вместе с тем н подпору. Го· 
ризонт собственно грунтовых вод связан с древне·аллю
внальнымн террасовыми песками, а частью, с делювиаль

ными образованиями над мореной, и в полной мере нспы
тывает влияние подnора. 

Определяющаяся подпором величина 11од1.ема грун
товых вод в значительной степени зависит от 1·еоморфо

.~огических особенностей. Мы установили выше два ос· 
нов11ых геоморфологических типа водохранилищ-икшин· 
ский и волжсr.:нй. Первый обладает глубокими и относи
тельно узкими речными долннамн, с резко обозначенными, 
11ысокимн коренными берегами, в которых грунтовый 
ноток залегает, вообще говоря, довольно глубоко и ниспа
дает рельефно к бытовому урезу реки. При заполнении 
водохранилища, урез испытывает сраенительно неболь

шое горизонтальное перемеще11ие, и депрессионная кривая 

подnора тем скорее совпадает с бытовой, чем круче 
последняя склонялась к урезу водотока. Таким образом, 
зона влияния подпора, как общее правило, неширока, и 
зто особенно заметно в случае наклонного водоупора, вы
раженного. например, плащеобразно покрывающей склон 
мореной. Только на участках пологих склонов и террас 
грунтовые воды под1шмутся близко к поверхности, угро· 
жая даже подтоплением некоторых населенных пункта», 
oropoдoJJ 11 пашен . 

Противополож1шй тИп водохра11нлнща-волжсr.:ий, с 
его преобладающе широкими долинами, слабо очерченными 
и расплывчатыми коренными склонами 11 невысокими 

террасовыми берегами н междуречьями, характеризуется 
близко к поверхности лежашнм и полого склоняющимся к 
реке грунтовым потоком, в его бытовых условиях, при 
сильной заболоченности прнбрt.!ЖНых и междуречных 
простра11ств. Заполнение водохранилища сопровождается 
значительным горизонтальным смещением уреза воды, с 

обраэоваинем обширных мелких площадей затопления u 
далеким распространением зон влияния подпора вглубь 

берегов. Вертикаль· 
1юе пере~1ещеине 

депресс11оиных кри

вых может быть 
очень 11евелнко, но 

на ровной, заболо

ченной местности, с 
высокими rрунтовы· 

ми водами оно, со

путствуясь капил

лярным ттоднятие11 

воды. усу губляет за
болоченно-:ть н ча· 
сто вызывает под

топление построек и 

земельных угодий. 

коренных берегое, сложенных мореной, при чем там, 
где этн берега подходят близко к водохранилищу, под
нор распространяется главны.'.1 образом по противопо· 
ложному берегу. 

Те же условия наблюдаются в правом берегу Во.1ги, 
в 11ределах ее междуречья с Шошей, где, между прочим. 
находится крупное производственно· нсследоаательское 

учреждение-торфЯнаf! опытная станция, а также в низ
ких береrах водохранилища от Конакова до Иванькооской 
плотины. Исключением является участок Волги между 
устьем Шоши н Конаковым и р. Созью, в пределах кото
рого берега суженной долины сложены верхней мореной, 
и подпор грунтового потока не встречает возможности 

распространения. 

Равным образо.11, многие низкие r.~еждуречья в бере· 
гах Учннскоrо водохранилища н ряд уча<.:тков, особеи110 
по левому берегу Клязьминс::кого,-характернзуются столь 
значительным распространением зо11ы влияния подпора, 

что ее даже не удавалось уловить буровыми поперечни· 
ками, тем более 11ри наличии горизонтальных водоупороu. 

В таких случаях глубина залеrания грунтовых вод в 2 м 
От поверхности уже может угрожать подтоплением, чему 
способствуют сезонные !юлебания их в связи с атмсiсфер 
ными осадками и капиллярное поднятие воды, которое в 

мелких песках и рыхлых супесях достигает Вl:'Jlичииы 1 м 
и более. Наоборот, в правом берегу Клязьминского водо
хранилища преобладает нысокое залегаине морены, и 
угроза подтопления здесь незначительна. 

Размер журнальной статьи не позволяет подроб11е 
изложить результаты исполненных работ, но необходим 
отметить, что они не являются исчерпывающими. Бли 
жаllшая задача состоит в том, чтобы развить и уточнит 
рас•1ет депрессиониых кривых бытового и nодnертог 
потока, с учетом фильтрационных свойств грунтов, хи 

миз~1а вод н одновременных г11дрометр1111сск11х нзблюдо 
ний n стационарных скважинах, а также распространнт 
его на зону 110дпора вдоль всего канала. 

В настоящее время Отдел Геологии, вместе с Гидро 
технической Лабораторней, предпринял интересную зкс 
nерименталь11ую работу по проверке ыетодики расчет 
депрессионных кривых подпора. Работа пронзводится 
большо~1 лотке, где моделируются природные услови 
береrов водохранилищ от простейших к более сложным 
Богатство техии•1еских возможностей названной Лаборато 
рии позволяет создать весьма широкий круг явленн 

Подобные условия 

осуществляются на 

широких простран· 

ствах надпойменных 

террас рек Шоши и 

Ламы, вплоть до 

- - fоо•м"'"" "°"""'°"" """"("""''" ) 
~1···" . ..,~.,~., ... , ... " ( .... " .. , 

подпора и сработки 
с учетом одиород 

иости и неоднород 

ностнrрунтов, влня 

нют инфильтрации 
пр. Отмеченная вы 
ше слабость мет 
дики расчета д 

лает преднриняты 

опыты чрезвычайн 

1(енны~111 1;1 ннтер 

сах ее теоретич 

ской разработки 
решения практи•~е 

ских вопросов 110 
топления, тем 6_ 
лее, что они о 

крывают возмо 

ность простейшеr 

11олучения предва 

рите.~ьиых прог11 

зов для начальны 

проектных сообра 

жени А. 

;;;--:&_r.;~:' -:;.<,::."":;;:: •oano"(••">1•) 

Гидрогео11оrичесиая нарта 
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Землеустроительные и санитарные 

мероприятия по водохранилиLЦам 

канала Москва-Волга 

ВОДОХРАНИЛИША канаJJа находятся на территории 
двух о6ластеА ~Московской и Калининской, и захваты

вают 9 административных районов; rраниuы водохранилиш 
(зона затопления) обозначе11ы в натуре столбами, отстоя
щнм11 друr от друга, в среднем, метров на 30 

Пря1о1ые линии, соединяющие эти столбы, находятся 
на расстоянии до 5 метров вr1раво или влево от истин· 
ноrо положения rорf!зонтали затопле1шя. В отдельных ме
стах (селения, крупный лес и проч.) граница затопления 
обозначена в натуре более частыми столбами, затеска1.111 
на блкжаllших деревьях и проч 

Площадь водохrанил11щ-общая и по угодьям-вндАа 
нз СJlедующеR таблнцы : 

Таl1А1ща J 

И111•~ко1- Ка1нннк· ~~:::i:~::: 
ТурrнновскнА &54641211 g91}S 864493566260 
Ku1o1pc1rиli 

Нкщнское Мсокс::•- Д 11 nт/)<.>нскиii 
У~кнскос 

(AIJAOB· 

~::~;.скос м~~;~н- ~~.':,.т~~:~:=~i J\J~G 
nестоаское) 

КА~Э:~•н- Москоо- ~~~~~~:::и i•~ !39 

79 :!З4 21 99 

122~ 725 1560 

"' 
1 Хкwкннск~ М~~:~в- Красногорскнii 20 112 

BCEl"O 41783 163811006 10155 1114969% 

nРИМЕЧАНИЕ: Прнвсденни.с в табпнцак цнфри. будут уточ
нены в сосtааляеwом Отдепом Отчуж11енни подробно>~ те~11нко
фниаисовоw otчere 

Следует отметить, 11то наибольший ущерб для населе
ния приносит затопление удобных зе1о1ель и высоко~:~.енных 
Э8JIHBHЫll: лугов, особенно в пойме реки Шоши (Иваньков
ское водохранилище). 

Водохранилища захватывают территорию, населенную 
дОВО/lьно густо: например, по Иваньковскому водохранили
щу rустота населения равна 557 человек на 1 JСм1 . 

Затоплением затрагиваются 195 населенных пунктов 
с общим количествО\t хозяАств 7716, из них затопляются 
5602 хозяйства. Кроме того, согласно постановления СНК 
РСФСР от 27/I 1936 г. о санитарной охране канала, 11еобхо
ди110 было вынести за границы установленной этим по
становлением строгой санитарноА зоны из нескольких се
лений 196 хозяйств. 

Из населенных пунктов городскоrо типа, попавших в 
зону затоплевия, следует отметить гор. Ксрчеву (Ивзнь· 

:!t,~:~:и:~:~:р:~;~:~~и~~~е~2~б':о~~~~лок Хлеб11иково 
Распределение по водохранилищам хозяйств затоп-

:~Амiах~н~а~~~~е з;~~~йс~т:ду~о~~~:жащих переносу и~ стро· 

И111111нер З. Д. АУСКИН. 

Та:бдаца2 

ВQДОХРАНИЛ11ЩА 

ЧHCJIO )аТОП.~яемых 
хозяilстн 

1 ==-=•н~,~,~"=~,-- Н3се!!е11не 
) 

''" l~H 19500 

я~ро"ское 

11КШННСКО\: " 
"" 

"' "'° 
Хнwкнкс1<ое 

ВСЕГО '°" u1g' 

Из более или менее крупных промышленных преА
nриятий в зону водохранилищ попали: фабрика 6ывш. 
Камвол~.ного треста .Пролетарская отрада•, Хлебииков
ская фабрика .Мосшерстьсукио•, Ннкольская шерстепря
дильн<1я фабрика. Частично задевается затоплением Кона
ковская фарфоро-фаянсовоя фабрика имени Калинина, к 
стенольиыА завод нм . 1 Мая на реке Сози (Иваньковское 
водохра1111лище). Попали также в зону затопления и стро
гую саизону 46 школ, 3 болы1ицы и 377 строений раз
личных предприятий и учреждений. 

Ввиду предстовщеrо затопления, уже с 1933 года на
чались работы по переносу селений и связанных с ними 
со~tиально-культурных учреждений, эвакуации промыш· 

ленных предприятий и проч 

На основе собранных и полученных путем новых 
съемок (аэросъемок и наземных) плановых материалов 
были развернуты крупные землеустроительные работы по 
размещению населения на новых местах и по подготовке 

для него нового фонда свл~.скохозяйстве11иых и усадеб
ных земель. 

В результате дета.11ьиого и всестороннего изучеНИJI 
земельного баланса селений в радиусе до 25 lt'M от водо· 
хранилищ (а в отдельных случаях и больше) были соста
влены 110 каждому административному району эскизные 
землеустронтельные проекты По этим проектам, состав
ленным в нескольких вариантах, Строительством и райис
полкомами определялись селения, в которые доприс~я

лись переносимые хозяйства, намечались новые точки 

хозяйственных: центров, устанавливались необходимые ра
боты по подготовке земельного фонда и соязаниые с этим 
капиталооложення Строительства. 

Большая часть переселенцев размещается в порядке 
доприселеиия к существующим селениям или путем пере

носа строений из зоны затопления и строгоll: саиитариоА 
зоны ка оставшиеся земАи своих же селений. Для части 
населения выбраны новые хозяйственные центры. Оста.11ь
ное население, главным образом из лиц, не связанных с сель
ским хозяйством (кустари, служащие, рабочие иромпред· 
приятий и т. п.), или перебралось в ближайшие крупные 
населенные nункты-гор. Корчева, гор. Кимры, фабрика 
• Изоплит•, пос. Редькина, пос. Завидово {Иваньковское 
водохраннлише), пос. Шереметьевский (Клязьминское водо
хранилище), или, продав свои дома Строительству, выеха
ло в другие районы. Население гор. Корчевы почти пол
ностью nереселеио в гор. К9иаково (13 lt'м); поселок Хлеб
никово, в основном, переселен в пос. Шереи.етьевский (4 JСм). 

Вложенные населением на старых местах 
поJJьэоваииые труд и средства (сады, ягодники, парники, 
11згор9л,н и проч , ) Стронте.11ьством оп.11ачив1ются. 
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Новое размещение населения пок~tзано в следующей 
таблице: 

Таблица 3 

т о " ч " с . ' 
' :!:!:а ' Ш1 

~1 ~: ~ i. ш 
:! • ~ 

B·•J.'1\P,\HllJllЩ.!. 

:i Ш: 
i::. 
= ~ :11 ct 

![i; [;; Ж!~i ~~ ~ it 
11нJ11t.ковс~ое 404~ 1813 ," "" !2:Ю ;53 
Яхр·цскос 1 
И•LLll!llC~oe " 

,, 46 
14:! У•11 11< с~ое 6'S 399 '" KЛИJЫlltflC~O~ : 383 207 1 175 

Хиык1111ское " " 12 
ВСЕГО "" . " ... "' 

Выбор новых усадебных мест (хоэяАственные центры, 
а также территории допрнселеиия) пронзвепен весьма 
тшательно, сnециалъиыми комиссиями \\ составе гидро

техника, планировщика, санврача н прел:став11те11я Стро
ите11ьствв. На всей территории хозцентров произве
дена крупномасштабная горнзонтмьиая н вертикальная 
сьемка и на основе ее детальная п11аинровка жилых, 

пронзводственных и культурио·бытовых секторов. На Ос· 
ном1шн планировки в натуре нарезаны усадебные участ
ки с учетом дальнеАшеrо развития колхозов. В зоне JJPO· 
нзводственноrо сектора отведены места под скотный 
двор, постройки для с/х инвентаря, овощехранилища и т. п . 
На территории культурно - бытового сектора указаны 
места под wнолы, клубы, фкзкультплощадки, торговую 
се~;ь, административные учреждения и проч. 

При п.1анировке 11редус1о1отрено создание зелеиоА 
зоны , устройство доствточиой дорожноА сети и проч. 

Водоснабжение обеспечивается путем устройства се· 
от11етствующеrо количества шахтных ко.1одцев для питья 

11 прудов-копаней д11я пожарных це,11еА и бытовых надоб· 
костей. 

В связи с переселением нз зоны водохрuинлищ про из · 
иеде11а планировка нового раl!оиноrо центра-rор. Конэко-
11а. а также rop. Кимры (допоJ111ительная) и поселка Ше· 
реметьевскоrо. 

Расстоян11е переноса затопляе111ых домов на новые 
места различно. Средневзвешенное расстояние переноса нз 
оодохраш1лищ Московскоl! области - около 6 км, а нз 
Иваньковскоrо водохраин,11ища - значнте,11ьно бо11ьшее 
(око.10 12 км), что объясняется бо,11ьши111и разw.ера111и зоны 
затоп,11ення, необходимостью переноса строеннl! за зону 
ожидаемого в районе водохранилища заболачивания и проч. 

В настоящее орем я все водохранилища, кроме Иван~.· 
ковского, за незначительным иск11юченнем уже очнще11ы 

от строений. К 20 февраля с. r. по Иваньконскому водо
хранилищу оставалось вывезти еще около 200жнлых строе-
1111А н окодо 800 всякоrо рода нежилых. 

Перенос ж1111ых строений колхозников и прочих граж· 
дан 11роизнодится, в осноаиоw, непосредственно силами 11 
средствами Строите11ьства. Нежилые построl!кн перенос11т
ся сам ими владе11ьцами за счет МВС, который отпускает 
11 стройматериалы, необходн111ые .11ля восстаномени11 на 
новом месте изношенных частей построек. 

Строения госоргаиов, которые no матерн~лу стен, 
конструкции и проценту а~.tортизации допускают пере-

11ос, -переносятся силами са111их госорганов за счет Стро-
1tте.1 ьства. 

Из таблицы 4 видно, сколько жилых домов отдель
ных лиц пересене&но Строительством, сколько домов куп· 
-~ еио им (оставлено в его распоряжении) и сколько пере· 
несено силами мадельцев за сч.ет МВС. 
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·-----------~ 
Таблица 4 

1 1 !
'' ""'""""'"''~'"' Аu111ннстра- Всего По»"7••11 D~,fJfC.JI 

~топ .ie1ea17" ~011 Переnе-ОЛОХРАНИЛИЩЛ тивные ~яетс~ 101п11с•· 1 t110• •• l сено 
раilоны жознliств по" r11111 си.,а~ш 

(1ро1а11 u ••ет МВС 
1011JIBC JilBC 

Я1ромское 

Y•иtttкoe 
I Акуаоаское, 
Пе-стовско.::, 
Пtаоеское) 

!ЧJ11аковскнil 

~а"в~t:~:;~нА 461J 75З 
Т)·ргнновск. 

.{llT,ORlll 
H7•1iк11I "' 
J11троц11I 
Мwт1щ1-а1I 383 
П7•11к11I 

Si8 

61 

Хм11хинское Kpac1oropc:11I З4 

~~7.в~с,~1·0,____,~1%,,---,1~"~~~ 

'" 

Для обеспечения переселенцев пеобходиУы~tн зе"ель· 
яwм1 уrоднямн, <..тронтелъством согласно утвержденных 
зе"леу:тро нтел ьных проектов отлу<:каются соответствую · 

щне с11едства на подготовку новых и улучшение существу· 
IDЩНХ пахотных, луговых, выгонных и прочих земель ny• 
тем раскорчевки лесов и кустарни~.:ов, осуш~.:н заболочен· 
внх участков, посева трав, отрезки кочек, внесения у доб· 
рения и п роч. П ри наличии соответствующих зкономиче· 
скнх условий, Строительством для восстановления утерян 
1101 доходности переселенных хозяйств отпускаются не· 
Обходимые средства на интенсификацию хозяйства путем 
Slkлвдкн ягодни ков, устройства парников и огородов, тра
восеяния и т . n. 

Все средства на мелиоративные и гидротехнические 
кероп рнятнн, переустройство ,11.орожной сети, обводнение 
1 Jl.D. надобности, связанные с устройством 11ересел11емых 
•• новых местах, вносятся Стро н тельство~r на с11еuиаль· 
•we счета соответствующих раll.нсполкомов. На обязан
~- последних J1еж11т органнза11ня асех указанных 

Часть втих работ уже выполнена: 
раскорчевано 2.HJO 10 (нз общего количества 8 338); 
осушено 4.бGО 10 (из общегu количества 11.080); 
вырыто колодцев 505 (нз общего колнчества 569); 
вырыто 36 пру.J.ов {из общего кОА11ч~ства 145) и проч. 
Хозя йствен1юе устройство почти ВСЕ'А зат рагияаемоА 

переселени ем террито~)1111 (нарезка nOAeR, севооборот, от
ВОА в ких бри гадных уч:~стковJ закончено. 

Несомненно, что ripи пранильноR орган11зашш остав
ш1хс11: работ 110 устройству новых хоэнйств~нных цен
тров и подготовке земельного фонд:~,-все эти работы, 
пос:хо..ьку он и по11ностью обеспечиваются отпускаемыми 
Строкте.11ьство11 средствами, 1о1огут быть, в осиовио,\1, за· 
хоичены уже 11 текущем году. 

Перенос строен ий пронзводнтrя, кроме строгой са· 
катарной 3оны, лишь по зоне затопления, т. е. по Ивань

хо1ско11у водохраннпнщу до отметки+ 124 метра, а по 
остальным водохра н илищам до от.1.1еткн + Jбl метра, 

Из прилегающей к водохранилищам зuиы возможноrо, 
1 св11:зи с поднятием уро1:1ня гру нтовых вод, подто.1леня11 
(111болачнваннн), пере111.1с строений не производится вслед
сn11е веза1о.онченности Строительством работ по опреде· 
ленмю характера и границ возможного подтопления, а 

с~~~=те~~~~~~твсно~т~ет~!ттu~т~:их в ср~:~:~ж~е~l~l~:ни~ме;~ 
aottw затопления пере11есены за границы зоны подтопле· 
B1t1, уста 11овленные в 1934 1·оду Отделом Геологии Строи
тельства в резул ьтате преDварнте;~ьных гндрогеологн че· 
Ск11:х изыс~.:а н иА, 

На всей террнтоонн Учннскогd, Клязьминского, 
Икши иского н Яхромского водохранилищ Стронтел11ством 
проводятся большие работы по саннтарноR очистке: вы• 
рубается лес н кустарн и к, выжнrаются пни, вывозятся за 
пределы зоны затопления все остатки древесины, хво

роста и огородных растен ий. 
Затопляемая территори я после пере11оса с нее стро

ений тщательно очищается от нечистот, навоза, 1о1усора и 

прочю: отбросов, которые также вывозятся за пределы 
зоны затоr~леиия. 

Площадь, освобожденная от всех загрязнений, дезин
фицируется, 11ыгребные ямы после очистки хлорируются 
и засыпаются чи стым rруитоw; чнсты.11 грунто11 засыпа

ются также и шахтн ые колодцы. 

По назва нным водохранил ищам все санитарные меро
приятия , кроме укрепления кладбищ, почти полностью 
закончены. К укреплению кладбищ Куровского и Вите
невского tУчннское водохранил и ще), Осташковского и Со· 
рок н но-Старогорского к 20 февраля с. г. еще не пристуr~· 
ле1ю; креплен ие клJдбнща .Покровсю:я Гора • (Клнзм1и11-
ское водохраннлнщеJ надо значительно уси.~ить. Все ра· 
боты по креплению надо, разу)lеется, закончить до пред
стоящего весеннего лаводка, если накоп воды будет до
веде11 до предельной отмет к и (+162 м). 

По водохранилищам Иваиьковско)lу 11 Химкинскому, 
в основно1.1, проводятся те же работы по са11очнстке 
территории селеннll. и фабр11чно·заводск11х предпрнятнА, 
заделке скотомогильн и ков и кладбищ. 

Так как эти водохранилища в от11ошении водоохра· 
ны не 11меют для Москвы такого большого значения, нак 
остальные , Госсанннспекцня разрешает проводить по 
ним сn1111тарные а~еро11рнятнн no облегченным услови
я м . Однако, вв и ду огром н ых размеров Иваньковскоrо во· 
дохраннлища оставшнйся объем работ требует еще очень 
большого напряжения, чтобы закончить 11х к сдать Гос· 
санинспекuин до иа•1ала павод..:а. 

Специальные мероарняткя проводятся и по строrоА 
санитарной зоне. Зона эта по водохранилищам устано 
влена шириною в J5tl метров от горизонтали зато1~ленн11 
вдоль берегов водохранилищ Яхроа~ского н Икшинскоrо 
и судоходной части У ч н11ского водохранилища. Кроме 
того, в ст рогую сан итарную :юну входит т<1кже вся водо

сборная площадь непосредс твенного стока водш1ровод
ной части Учннского водохранилища с включением в эту 
зону правобережного учас1ка бассеilна речliи Серебрянкн 
Граннuы строгой са н ита рной зоны по водохранил11щам 
обозначены в натуре сто.16амн. 

Поми)jо улоwянутого переноса Строительством из 
стр~JОА санзоны 196 хозяйств, на отпущенные МВС сред• 
ства в находящихся в строгой санит<~рноА зоне водохра
нилища селени ях строятся t 95 непроницаемых навоэохра
инлнщ-жмжепрнеми н ков, 234 }'борных и 11ом0Аных ям с 
не11ро11нцаемымн выгребами. 

Берега водопровоJ11101\ части Учннского водохрано· 
пища на расстоянии J4L) метров от десятиметровой поли
сы, оставлнемоl!: вдол ь водохранилища, а по всев осталь· 
ной части Учннс11:ого водохранилища, так же как и по во
дохранилищам Яхромскому, Икшннскому и Клнзьмннско· 
му, н а расстоянии 4U ,\lетров от указан ной полосы, -
подлежат облесен и ю. 

Проект облесения составлен под руководством 
проф. Н. Н. С т е п а и о в а и утвержден. С веснhl 
развернутся облесительные работы. Так как в стро· 
roll. сн ннтарноА зоне совершен но воспрещается обра
ботка земл и с навозным удобрением, то вся ост<Jюща11-
с11 свободной от ::~алесеии я пахотная земля в пределах 
строго!!: санитарно!\ зоны залужается семенами .ll)roвыx 

тр"в, на что Стро ительством от 11ущеиы соответствующие 
средства. 

В результате работ, п роводимых непосредст11~1.110 
Строительством и.1111 под его блнжаишнw руководством 11 
контролем, водохранилища будут приведены в 11олный 
санитарны й пор ядок, а н аселен ие получит все иеобхошt· 
мые условия для заж иточно!!. жиэнн на новых места.~. 
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Методы гидравлических расчетов для составления 
схемы маневрирования затворами гидротехнических 

сооружений при пропуске паводков 

пi'АКТИКА проектирования и эксплоатацни гид-
ротехнических сооружениА давно приве11а к 

необходимости составления rидравлнческн обоснованных 
9ксплоатацнонных схем ~tаневрирования затвора.11н, чтобы 
создавать оптимальные условия протекания воды в нижне~t 

бьефе. 

Только рационально составленная схема эксплоатацни 
)!ОЖет дать rарантню в том, что запроектированные уст· 

роАства для гашения энергии будут обеспечивать нижи и А 
бьеф от размывJJ. 

Автором настоящей работы еще в 1926-27 rr. по 
поручению Бюро по составлению проекта орошения Го· 
лодноА Степи был исполнен гндравлическиА расчет ниж· 
него бьефа БеrоватскоА плотины нар. Сыр-ДаfJье, причем 
основноА целью такового расчета являлся выбор рацно 
нальноА: глубнны водобоАного колодца, соответствующей 
определенным эксплоатацнонным правилам, устанавливае· 

ыым также в результате данного гидравлического рас· 

чета"). 

Расчет этот был выпо.11нен по нижес.11едующеА схеме : 
пользуясь методом определения rлубииы водобоАного ко
лодца, изложенным в иащеА работе "К вопросу о р~счете 
водобоАных колодцев"••), для каждого из двенадцати от
верстий плотины были подсчи1аны необходнмые глубины 
водобойных колодцев для различных значений едщшчных 
расходов. 

При этом расчеты велись по нижес.11едуюшей таблич· 
ной форме: 

ТАБЛИЦА М ·--

Число одновременно работающих отверстий п 

Здесь обозначено: 

п - число одновременно работающих отверстнА с оди· 
паковым открытием; 

q-расход на единицу ширины отверстия; h., - нрнтическая глубина; 

/-эффективная ширина одного отверстия; 
Q - суммарный расход, проходя щи А через 

верст и я; 

t ! - глубина воды в нижнем бьефе, соответствующая 

0) По~синтмы1ая :unнска с вышеуказанным rн1lрав~нческ11w рас· 

r~~~~H~~x~T~~c: N~~:е~~)."н~ссиих доку.11с11тов б. Бюро 110 орошению 

"*) Cw. XVllJ выпуск .Из11естнli t1аучко-Ме~11ора1що1iноrо Инстн• 
тута" за 1~29 r. 
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. расходу Q = nlq (определяется по криво!!: связи межд 
расходами и горизонтами); 

z - пере11ад /разность уровней бьефов); 

Н- полный юшор (полная удельная энергия); 

н•-,,нритичесний напор", при котором происходи 

затоп.11ение прыжка при помощ11 колодца, глубиною 

d = H"-H; 
d - r лубина водобойного колодца. 
На основании аиа,lиза rюлучею1ых данных была вы 

брана, во-первых, глубина ВО.'1.обо1!1юго нолодца во - вторы 

было уста1ювле1ю необходи11ое количестRо одновремеии 
работающих отверстий, при которых выбранная глубин 
водобойного нолодца обеспечнва.1а бы затопление прыжк 
и, ни1;оиец, были уста1ювлеиы те расходы и то количест 
отверстий, при которых не требовалось бы устройство в 
добоi\ных колодцев. 

Последние данные весьма просто получаются дJt 
разных комбинаций при случаях, соответствующих нул 

вой глубине водобойного колодца. 

Иначе говоря, при помощи таблиц подобного ро 
можно чрезвычайно наглядно разрешать все вопросы, св 

занные с составлением схемы маневрирования затворам 

что и было исполнено в 1920 году для Беrоватскоn пл 
ти1ш нар . Сыр-Дар~.е. 

В частности, 11ри номоши у1-.;;.-><1111но1л ,"ол1щ •Н.11111( 

достаточно нdг11яд110 и просто устанавливать также и в 

личины .ступеней~ r10дъема *) затворов, связанные с х 
рактером и интенсивностью за110лиения нижнего бьеф 
Таки.\\ образом, наше предложение применить теорию ги 
равлического n11ыжка к проектированию эксплоатациоииы 

схем оказалось чрезвычайно целесообразным. В этом .11еrк 
можно убедиться также и потому, что затронутому в 

просу в последнее время посвящен ряд работ других авт 
ров (инж. А. Н. Шварц, акад. Н. Н . Павловсний• 
инж. А. Ф. Бурков**"), где кан-разприменена теО?ИЯ rи 
равлическоrо прыжка к про~нтироваиию эксплоатационны 

схем. Размеры настоящей статьи не ПО3воляют дать кри 

тический обзор работ 'указаиных авторов • •••). Здесь м 
лишь только отметим, что полученные нами новые реш 

ния, представляя дальнейшее развитие нашего первона 

чального предложения (таб.11ичное решение). являются б 
лее совершенными по сравнению с предложениями выш 

указанных авторов. Заканчивая на этом наши общие за 
мечання по затронутому вопросу , перейдем к изложени 
предмета нашей работы. 

')Ввиду то rо , что расчст1111й уровень 11одьr в ню1п1е.11 бьефе np 
r1роnускесброс11ых расход()вустанавпиnается rо.11ько чсрезнекоrорьr 

промежуток врсие1ш, а также у•нrывая оr1ас11ость бьrtтроrо о:rкрьrтк 

отвсрстнйдпяустой•швости соору:~осс1шя,1111иж11с.116ьсфс эаrворы,обьrчи 

11одннмлют rю возможности wедлен110, Аавая извеоньrе интеркал 

11 подъеме, которые иногда 11аэ1111ают ,стулс~1ью • подъема затвора. 

••) Акад. Н. Н. Па 11ло11 с к"~. О 11р11нцнnэх ианеврнрова1ш 

затворами п.1отннд.1я доведс1шR раэм"11овдо ~шннwуиа (11.окла.1. , noc.11a 
ныii ка XVI МсжJl.Ународн~;й су 11,оходныii кокrрес в БрюссеАе), Извести 

fiИ1'1Г. выn. XVJ :ia 1QЗ:J r. 

***) Инж. А. М. Бур к о 11. К расчету сопряжения бьефов мотн 
ммеюшнх большо~ сливной фронт, Иэ11естня НИИГ, оыn. XVI :ia 1935 r 

' )Это wы nреяnомrаем t ,,е.1ать в сnецнальноli рабоrе, noдro 

товляемойк>1с'lатн . 
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осноsные завнсн,,.остн , с11ужащке AJllll оnределення ycnoв11ii мнению, .11оrичнее ero иаэывать-~nредельио AOnycтиworo 
соnряжен1111 уровне!'! б~.ефов. еднничиогЬ расхода" , необходимо получение дополни· 

Как показано в выше· тельной фу нкции вида 

;каэ::~;~с;а~еАР~~~~;; -~= ~~~/ - --------1 -fт= 1 (,{!;-) 
водобойных 1~:о.11од11ев • , ~= - _ ~ Эту функцию определи.11 на основании сJЕедующих 
д.11• определения условий ~.н~ ~ ' ' . f рассужл.ениА. 
ф:0Р 11~~11;:?рторвнне:с~~~ : ~ ~ ~ ·, - _ 'f#Й.~ ~~ Раздел им критическое равенство (3) на Н: 
вые :\а)в'В~;~~~:-ие для - -- "1 · • z = Н _ ь , * = 1 _ -.!j;-. 
~=~:~:: (ф0:Т,~ 1) сжатом Фнr. 

1 
Разделим также на В уравнение (.!1): 

q =~ /1 1 1 2g(H-h1) .(1 ) 11·- ~[ , f1+ ~~~~- -1 ] 
где ~- коэфнциент скорости, а 11 1 - глубина воды в ежа- l / j /---В' 

том ~)ч~~~:н~н~~·прыжка Й = ./Ji 1 1 +-f,r - I J 
2 /13.р - l11 ' l1i + 11 1 lt:' . . (2) Нако1нщ помножим уравнен~е (4) на отношение~: 

илнl11 -= it [ J/ 1 + !Jf;'.~ ] (21) (~•Р_)~ + 2~ ~ 
11 

3) Выражеине для перепада z, соответствуюшего слу· _!!_ -'---1':...• '----
чаю, когда прыжок начи нается непосредственно в сж а том ''"" 2-•t ~·!.. 
сечении (когда //1 = t11, т. е . критическому положенню, · h 1 

ПРJ котором при малейшем возрастании бытовой глубины в результате чего полу•1и .11: 

t, прыжок будет затапливаться ('' )' 

Z=H-h1 (f,). · · · . · · · · .. (3) _Н _ ";;- +_2,t " •' " _ /11 . ___ 2,_' _ 
Разделив уравнения (1) и (2) на k' •P и уравнение (3) " " -

на л." ~.ы тем са~.ым относнw все величины, входящие 111 29' Н - (.!_i")' t 2
9

2 
в при веденные завнснNостн , к критической глубине. /11 

Пронзаедя же необходимые преобразования, по.1учаем Такиы образом можно написать · 

( ~h~)· 29' h 1 ~й = 1 - (")9·'- [1 1 ~ ,h :~ - 1] }!_=~• .. т . е. -,н - 1(-.·•j .(4) - ·~ + 2,: i , 

.(7) 

/lq> 2 _,1 _ КР кр 1 }1 1 

1
" 1 Следовательно , и11тересующее нас отнl}шение 7f пред· 

h, -- _
1_+{--1

- , + 2~. т. ~= /ip 
ь;;- 1 ~ 4 (.!!!!..) h1 h.p ставляет нз себя также функцию отношения +i, т. 

h1 11, ' ) 

( 
1• ) Н -= / (7i;" н выражается •1 резвычаll: но просто А зав нс и · 

- I Т, (S) мотю, , '"'У <есо мож°' бып лшо '""""'"' · Но "'" 
(~ '+ 2<rt 1 1ал и чин уже вы•111слеи11ых значений функций 

Г=f!- ~= 11, h - + + t t (~) н/!; = 1(~) 
•Р •Р "" 

2
'1'

1 

~ 2 -f:: необходимое отношение получится путем простого деле-
" r-i-----Т- ( / ) ния одиоА величины на другую, т. е. +r 4 (~у-+ 2* т.e.;f;; = t ~:р . {6) i = i; : f.;=-fт. 

Эти три завнснwости и ивляются осиовныwи дли гн· 
дравл н ческого расчета нижнего бьефа Пользуясь этю1и 
эааиси ... остяwи, нами составлены для различных зна"Е'ннА 

коsф11циента скорости ' таблю~ы функций 

~ -1 ("г.) ·~ - 1("Г,) .f.;- -1(~~) 
и nОJ1у чена функция _!!_ -1(-=--) 

11.., //кр 

РРзультаты зтн х вычислений приведены в внл.е таб.~иu 
а вышеуказанной 11ашеА работе .к вопросу о расчете во· 
JIОбоАн ых колодцев". При помощи зтих таблиц н решаются, 
qрезвы чаАно просто, саNые разнообразн ые задачи по со· 
оруженню уровней бьефов. 

Но для решения постввленноА дополиительноА задачи 
по определению "сбросного модуля"•) ил и , как по нашему 

' ) Терt.ШН, АЗНИЫll IКЗА· Н. Н. Па е JI О е С К Н 11 JIJIИ eJIHHH~HOrO pilC· 10411, nрн котором rJ1y611нa нк~t:неrо бьефа t! равна rJ1убн11е h:, вэаниноil 
t ''~· ~н н оl! c11raтoro tеqенн• • рабоtа~ощн~ оаерстнАх nлотнны . 

Такая работа нзми проделана (для различных коэфн
б.нентов скорости т). в результат е ч его получены данные 

для построения ~.:рнвых -/:r = / ( 1!-:;) и -i.r = / ( f.;) 
и данные, дополняющие расчетные таблицы•). 

z 
Как 1:1 етрудио убедиться, отношение Н представ· 

ляет нз celiя отноwеине . критического• перепала к пол · 
но"у напору (т. е. полной удельной энергии). Это отно· 
шеиие можно на знать •критнчески1.1 относительным пере· 

падоы>, нспольс~уя данный проф. Б. А . Бахметьевым 

терNин. ДеАствнтЕ'льно, янражение ( -Jт )0 является почт11 

) Ta6J1 1111y н к рн11 ые (-~-} о " \ (-f.p) иы змсь не врннодн1о1 
нз·:u недостатка места. Иiiтepecyiowн~cg отсы,ыеи к нашеl! литоrрафнро
ваиноА к1шге ,Гндравл11~а соору11rеннА• , и~д.1ю1е От.1.е.,а ка.11 ров МВС 
НКВД, Д11~1ров 1~36. 
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аналогичным выражению "критичес~.:ого относительного 

перепада" ( j) 
0

, 11редложеииоrо проф. Б. А. Бахметье

вым. Здесь только мы величину перепада z относим не 

к высоте стенки водослива Р, как это делает проф. 
Б. А. Бахметьев, а к полному напору Н. Преn.лагаемое вы· 
ражение для "кр1пнческого относительного перепада" 
представляет форму общего критерия для суждения об 
условиях сопряже1111я уровиеА бьефов для всех возможных 
гидравлических схем. Таким образом, предлагаемыА новый. 
критерий будет иметь следующую форму: 

Н~(-Н-)о 
В заключение ~1ы укажем, что с нашей то•~ки зрения 

11аиболее удобной кр 11вой, как для решения поставленной 
задачи (т. е. для расчета схемы маневрирования затворами), 
так и для решения ряда других вопросов по сопряжению 

уровней бьефов, является вновь предлагаемая нами кривая 

-н~1(::.) 
При пользовании этой кривой. получаются незначительные 
11елнчнны разностей между крайними значениями величин 

{:, и :.: , что позволяет строить графики, обеспечиваю· 
щие большую точиnсть отсчета даже при сравнительно 

небольших размерах чертежа. 

. . 
.\11111 l1tllO "l• 1111 п !! 1< ii_: ,111 11 ~ь!! )! """ 11 :\! !J !! \о\ " '7 "" '1 ц" 

Фнr. А 

Это объясняется тем обстоятельством, что значения 

-Н , а та• же значения ;~ колеблются в чрезвычайно не

значительных предедах. Так, например , для козф нциен та 

скорости 'f = 0,95 (см . фнr. А) и отношений :, , заклю· 
чающнхсн в пределах между 1,5 и 55,6, значение -fr 
колеблется всего в пределах между 0,292 и 0,920, а зна· 

чение ~-в пределах 1,61-4,23. 

Оnреде11ение nреде11ьно доnустиМоrо еднннчноrо расkода 
{c('lpooнoro мoдynfl) 

Предедьно д~пустнмый расход, который мы будем 
в дальнейшем обозначать через qn, легко определяется 

по кривой ir = f ( ::: ) = f ( 1::Р } Действительно, зная 
величину расхода, подлежащего сбросу в нижний бьеф, 
Q,6, , можно установить соответствующую ему rлубnну 
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нижнего бьефа по кривой связи расходов и гори·зонтов 

Qобр,=/ (ti ) 
Определив величину перепада z=H - t1 11 вычислив 

отношение ТТ по кривой -ТТ- = f (?.;-). находим 
ствующее ему опюше11ие 1~: =а. 

Тогда hхр = ~ = -fi-
Следовательно, критическая г;~убниа, соответстз·1-

ющая предельно допустимому единичному. расходу, может 

быть определена. С другой стороны 

11.,=v qgn~' о:куда 
qr1 = Jf g J1.9

3f, = З,!а /1,,31~ 

В даJ1ьнеnшем рассмотрении будем пользоваться по· 
нятием " предеJlьно допустимого открытия затвора•, т. е. 

того открытия, при котором осуществляется равенство 

ht = l:, т . е. явление образования прыжка находится на пре · 
деле. Следовательно, при предельно допустимом открытии 
затвора через плотину должен проходить .предельно до· 

пустимыЯ единичный расход•. 

(lредельно допустимое открытие затвора в дальней· 
шем будем обозначать hn. 

KpliBafl npeдenьlio доnустнмы~о; открытий затворов 

Расход, приходящийся на единицу ширины отверстия 
для случая иезатоn.1енного истеченн'J! воды нз под щит~ 
равен 

q ~ е~{ 2g ( н.-!)-) 
Возвоn.я выражение л.ля единичного расхода в квад· 

рат, подучаем 

q' = 211'gli' ( Нщ-4) или 
lt.,3=fL' (21t'Hщ-fi3) 

Раза.елюr полученный результат на Н~ щ· Тогда 

~- '( 2h' h') Н,,,, 8 -1-' Н~- Нщ J . 

ческн~з~~~~~: нз обеих частей данного уравнения куби· I 

" !Т .!!_·g_= "э; 2 ....!!!.__ _ 11.8 

JI !'-~ н. ~ JI Нщ 2 Но;f 
н окончательно получим 

~
Нщ ~v 1 

li2 h1 

2 Нщ2-ь-;,. (8) 

Рассматривая выражение (8), мы заключаем, 'что от· 

ношение ~: является функцией отношення /;.,, , 1·. е. 
~~ f = (-/;;} причем эта фуикцня легно может бы;ь 
вычислена. Действительно, задаваясь раз.лнчны."lн величи· 

нами отношений /;щ , мы буде м ПОЛ}"tать соответству: 
ющне им значения величнны-Н~ 

'- llop '8s; 1:' v ,. 
~ ~: , если обозначать 

1 
~ ~ -з7-,-

) 7 
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Такие вычисления были про· 

11еланы, в результате чего б1>111а 

110лучена таблиаа величин 

'7.:; ~ t(~.) 
Пользуясь кривой (фиг Б) 

--!'-· 1 ~ f ( ~"-) 
11.рVт 

необходныое открытие затвора 

определяетс J> следующим fJбµазом : 
для за .11а н11 ого коэфицнеита 

расхода u1 и, ·с.1едователыю 
1 

коэфнц1н~11та ~ = -v-~ 110 . 1 
-",-

нзвестноwу от11ошен ню Z; нахо-
4нтся соответствующее ему з11а

ченке отношения ~. = Ь , и, сле
довательно, вел ичина открытия 

затвора 

В дальнейшем остановимся 

11 а предлагаемом нами понятии 

.кривой предельно допус.тиwых открыт11й затворов· . 

Под . кривой предельно допустимых открытий затво · 
ров• мы будем принимать кривую вида 

h0 =(Qoбp), где 

Qc6p - расход, сбрасываемый через 11лотину; 
/1 1, - .прелельно допустимое открытие затвора" , ко

торою чрезаы•1айно удобно (как будет показано ниже) 
лол~зоваться при составлении схемы ханеврировання за

творами. 

Вычисления для 11остроения К[" ИВОЙ /1n = / (Qc6'>) , 
дОJIЖНЫ вестись в такой последователь ности: задаваясь 
различными значен~яыи величин сбросных расходов Qсбр, 
по кривоl\ связи расходов и горизонтов устанавливаются 
соответствующие сб рос ным расхода м глуби11ы воды в ниж
нем бьефе tt. 

Затем вычисляются величины перепадов Z=H - t: 
(здесь Н- полный напор с у четом скорости подхода, ис
числяемый от горизонта верхнего бьефа до дна водобоА-

ного колодца, если таковоА иwеет11я) н отношения н-. 

По известным отноше1;1няw7f и заданному значению 

коэфнuиента скорости 9 по криво А -Я =- f ( ~s•P) на хо· 
11.ятся значения критической глуби н ы, соответствующие 
ра:эличным сбросны м расходам Q.5,. 

На конец вычис.1яются значения отношеииА ~: ~. и 

no кривой Z; ~= f ( ~щ ) для заданного коэфициента 

расхода 1'- устанавливаются значения отношений J:. 
и llЫЧИС!IЯЮТСЯ величины " предельно допустимых открытий 
затворов". 

hn = 7а(Q.~~ваннн полученных данных строится крИвая 

Вышеуказанные вычи сления ул.обиее всего представ · 
лят~. в нижеследующей табличной Ф?рме; 

ДJ1я иJ111юстрацнн всего ск&эанного в качестве при
мера рассмотри м сооруженную на р . Москве Перервин
скую В "Л.Оподъеыную плотину 11 построим для Нее кривую 
hм =/(Qсбр) 

Прнмеr 1. Вычисления л.11я построе иия крнвоА 
прел.е.11,ьно допуст11мых открытий затво

ров в ус ловиях П ерервнн скоА плотины. 
Перервннская плотина характеризуется следующим и 

необходимыми для расчета данныwи (см. фнr. 2): 
полный напор Н= 1 20 ,Qа-\11 ,00 = 9 ,С.Ом; 
высота напора на водос.1иве перел. затвороw 

Н" = 120,00- 1 1 4 ,00 = 6 ,ОО м; 
глубина водобойного колодца d = 112,50- J l l ,00 = 

число отверстий n. = 7; 
= 1,50 м; 

ш ирина от верстий: 5 средних-24,00 м; 2 край ни х 
ПО 20,00 .IC . 

-, 
н ·з оо 

1 

- -.::1' , , 

Фкr. 2 
Приня в дJIЯ условий ПерервинскоА ПJIОТнны коэфи-

~~:нтв~:~р~;~:о~ ~~;; ; ~оl~s~щ1~;~н~:~;~~а ~~=н~~~~,:е~ 
"предель н о допустимых открытий затворов", пользуясь 

ЩtlШСИЗJIОЖенны~\ ~~етОдQМ. 
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~-------
Все яычнслення своди м в прилагаемую табл ицу . 

Q'" 1, 1, 1 _,_ I ,,,~ 1~1 ,". 1__t:t,,_ , 1-"·\. 1 п,""_ -
· 1 • 1 1 н ~t,+d \ '"·I 1 '·· н ... 1- . • "", 

65 1.бО 5.00 0.656 3.\0 2.54 1.220 
1()1) 215 5.360.594 3.6t> 2.36 1 .Ыб 
160 2.75 4.75 0.528 4.25 2.181.950 
~>00 3.20 430 0.478 4.'10 2.00 2.~80 
soo 4.003.500.389 5.:;Q 11!7 2.940 
400 4 .5~ 2.115 o.s~ б.о:, 1.12 s.519 
~ ::..OO:!.W 0.278 6.50 1.574.140 

Н а осно11анин да нн ых зтоА таблицы построена KPll· 
11ая преде.~ ьно допуст и мых открытий затворов д.1я Пе рс
риннскоll: n.1отины 

Полученная кривая (фиr. 3) дает наглядное соаостаu· 
лен11е сбросных расходов 11 предельно допустимых откры· 

" nреg~л",.,о . .,ъ,.,!1""'""'•• ",.,,._,,~• Jo1"~8 l>A 

~", .. 

Фнr. 3 

тнй затворов , что 1tозволяет составить рациональную схем у 
)lаневрировання затворами. 

Так, например, если требуется 11ропустить через пло· 
тину расход Q = 300 .м1/сек, то зто значит , что затворы 
должны быть отнрыты не выше чем на 2,53 .м, тан нан 
nри всех других открытиях, больших чем 2,53, при рас
хопе Q = 300 м.1 /се~ будет иметь м есто образование прыжна . 

Kpиiia11 11ритнчесноrо числа одноаремеино работающих 
отаерстнl'I 

Как следует из из.,ожеиного выше, при по"ощн нрн· 
иоR предельно допустимых отнрытиR затворов hn=/(Qcбp) 
могут быть установлены безопасн ые вел ичины поднятия 
щитов, но еще не может быть исчислено число отнерстиR , 
которое долж1ю быть открыто для пропуска заданного 
расхода Qсбр . 

Для уста новления же чнсла отверстий, ноторые дол· 
жны работать одновременно, необходнмо произвести .110-
полнительные подсчеты, за ключающи еся в определении 

,,предельно допустимых единичных расходов", соотиет
стоующих различным сбросным расходам, и установление 
отвечающих нм эффентн в ных дл ин сливного фронта п11отнны . 
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Таки,е вычисления легко моrут б ыть выполнены , т а к 
как основные данные для та ких расчетов получаются ра

нее при построении .кривой предельно допустимых от
нрытиR затворов•. 

Определив длины сливноrо фронта L •Ф• и зная эффек
тивную ширину одного отвеrстня l•ФФ • можно установить 
для каждого значения сбросного расхода Qсбр минимально 
необходиwое ч11сло одновреwенно работающих отверстий 
с манснмальным отнрытием, равным предельно допустимому. 

- Это минималь но необходимое число отверстиR буде w 
11 дал ьнейше.w называть критическим числом отверстнА 
"•Р· так как всякое дру1·ое чнсло отверсти я более кр нти· 
чесного будет обеспечивать лучшие условия для сопря
жения у ровней бьефов. 

Полученные д~ ниые могут быть чрезвычаАно нагляд110 

представлены кри вой в ида "•~ = / (Q06 P)' ноторую мы бу
дс.14 назывнть в да11ьнеRшем .кривоА критического числа 
од11овременио работающи х от11ерстий". 

В начестве примера построения подобноR кривой 
прои зведем необходимые 11одсчеты для условнR Пере рвни· 
скоА п .ютины. 

Пример 2. Вычи слен ии дл я 11остроенн я кривоА 
крнтнчесного ч11 сла одновременно рабо таю
щих отверст;оl в условняхПерервннскоR nло
тинииы (без учета по дт оп ле ния отверст ия) . 

Пользуяс ь полученными ранее данными h.•P = / (Qo6p)• 
определим предмьно допустимые едннич 11ые rасходы по 

зав нсимостн 

' h.n =3.13 1,:, 
соответствующ11е нм длины сл ивного фронта 

'· •ФФ = Qсбр . 
q, 

и чнсло отиерстиА , работающих одновреыен110, 

//~ = 7.~: 
При ня11 для услов ия Перер11нискоR плотины эффек 

тнвную ширину одного отверстия равной /••• = l 
-0,\ п ~ Hw.. l•ФФ=24 - 2.0, 1.0,7.6 = 24,U - 0,84=23,16 .м 
представи .... произведенные вычисления в следующей таб 
личной форме: 

~~~~~~~~~~~,-,_, ~·1~L-"-~ 1 iiwp Qсбр 11. р 

" 1.220 
100 1.~6 

"" 1.950 

"" 2.280 
300 2.1140 

'"' 3.5 1\1 

Полученные дан· 
ные свидетельствуют 

о том, что д.'IЯ уело · 

внА Перер11и11скоR пл.о-

~~:: . сg;~сныпхрорпfс~~. f 
~~в400 ~iii::a~P~~т~~ J 
• 1 есни являлось бы до-

~~~~~~н~~ве:сттк:я~тенс: i 
~~д~~ пlo~ьr:J~:e ~~~ 'f 
~~н:~/с~ы 11~а~~~~~: ~ 
11ие отверст11я (о ме
тодах учета этого об
стоятельства буде1 
сказано ниже). 

Отмеченное по-
ложение и должно 

быть принято за 

• . 2~ 1~35 0.66 
6.02 16.60 0.72 
М2 11.60 М6 

11.78 18.55 0.80 
1МО 19.00 0.82 
20.70 19.35 0.84 

~ ... е....,.,.,...,.-~.--,.,,........... 
еа4т<>"'"*'5 ,.,,,шs,.,y,f' 
(J'ИR&,.., ihD~JJ4._...,....; ,.,.,, .,,.,, w.,,....,..,.,..,,.,,....,.....,,.. ........... ,,.,p 

.,,.,...............,""~ ...... ,...""'*'-•
~~ ""·4-и/1' 1)..,. 
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основу при составлении схем.ы маневрирования затворами. 
Рассматри вая теперь кривую критического числа олно· 
вреwенно работающих отверстиА п.р = j (Q,6r), представ
ленную на фиг. 4, заключаем, что для услопиА Перервн н
скоА плотины кривая эта практически предrтавляется пря· 

)(ОЙ .~и11неА, почти параллельноА осн расходов, если даже 
в основу построения положить дробные величины пролетов 
(как это и было сл.елано 11ри составлении графика). 

В общем же нужно отметить, что кривые вида 
п., =! (Q,6p) всегда имеют аналогичную конфигурацию 
(увеличение необходимого числа одновременно работаю
щих отверстиА с увеличением сброf'ного расхода) 

В заключение укажем, чrо rезультаты расчетов по 
определению r1редел ы1 0 допускаемых открNтиА затворов 

и критического •1нсла одновпеменно работаюших отвеnстиА 

)!Оrут пол у чи ть 0 11е11ь наглядную гр,1ф и•1ескую интерпре· 

тацию на ~овмещенном графике, изображенном на фиг. 5, 

J " 1 Q , s> , + s tS 

&,,..,,..,"...,, _.. ... -и~л. "__.,_,..,~="-;.,,-,,..,__, 

Фиr. б 

rле предста влен более т11повоА случай , •1ем нrн мер Пере· 
рвн нскоА 11 лотнны. Пользуяс ь та~оtм совмещеюшм графи
ком, можно быстро н щн·л"дво 011реJ1ел11ть необхошtмые 
да н ные. Так, 11 а11р1tм(' р , 1! 3 rраф111.:а следует, •по дл11 11ро
пуска расх-ода Q,ep = 500 ,11 ! fн· обходимо открывать мини· 
мум два отверстии. 11рнnt1д11 11в затворы 11а высоту hn = 3,00.м, 

и qто сооружение буд"т работать значите.1ьно лучше, ecJlfi 
дл11 проп уска того же расхода открыть трн и более от

ь:р~;~Q'J ~~иподнимая затворы на высоту h, меньшую 

Наконец, из прнведе11ноrо rр~ фика видно, что один 
затвор может бы 1 ь поднят не выше чем на 1 м. 

В rнлу изложе11ноrо, графики подо/)11ого рода и ре
комендуется состав.1ять при разработ1<е схемы эксnло

атаuии rидротех11ическ11х соору»~еинЯ рассматриваеJ.1оrо 
намнтнла. ' 

Внесение норректив в критические кривые в случве подтопления 
отверстк11 со стороны нижнеrо бьефа 

Все выполненные выше расчеты ис ходят из r1рРдпо
,1ожеин11, что отверстня. через ~.:оторые происходит исте
чение, являются нез11топленными Поэтому вcit гидравли
ческ ие элементы (q, hc , h1 11 т. д.), а также иео6ходима 11 

r11убнна водобоАного колодца определяются име нно из 
этого услuвия, явл"юшегося наиболее невыrод11ым для 
расчета . Но вместе с этим нельзя не отметить, что по~ле 

(~~~:;~т:а:и:~~~~~;,~~г~ рк~~~;~1~ ~~~~1::енин~~ ~~j~~;eo;~ 

Фиr. 6 

Фиr. 7 

Фиr. 8 

стня часто получаются за"f.Опленнымн, к11н это, нап рки ер, 

показано на ф11r . б. 
Это же обстоятельство ведет к уменьшению расхода, 

проходящего через отверстие. так как в этом случае не· 

няется форма истечения, и расход, ранее бывшиА равным 

q1 = 11-'1 { 2g(н-{j. у .\1е11ьшается до 
q. =i•hV~ = r.!1 \

1
ig(H -t,) 

С точки зр('н ня гашения э11ергии это обстояте,1ьство 
являеrся полож11 1елы1ы.11 ф11ктором. так ка к при заданно\! 
открыт ии в этом случае nрохо.111п меньшиn уделышй рас
ход , 11е.11 тот, на которыn р;~ссчнтано гашенне э 11 ерг 11и. 

Но это положеш1е явл)lстся справе11лнвы.11 только тогда, 
ко • да горизонr волы в 111tж11e't бьефе не :р1е111>шается 
в св11зf1 с умены11 е1111t>м расхода проходящего через от

верст11е. В щ1от1ш110.11 слу •1ае затопление отверстнА может 
обратит~.с11 в отрицателыtыА фактор 

ДеАствител~11n. если с у 11е11ьше 11 нем расхода, прохо
дящего через отверстие, будет падать горизонт воды 

в ии>'<нем бьефе, 10 uозмож1ю, в связи с этим, изме11ен11е 
УС4,.ОВИЯ 

h1;=:;; d+t1 
что в свою очередь может вызвать отгон прыжка и об· 

разованне в нижнем бьефе l!t'устаиовнвшеrося режима. 
Отмечt>нное ямлеиие неу тавовнвшегося режн11а ана.111ти
ческ11 может быть представлено сле!lующ11.11 образо.11: 

1 пол ожени е-отверстне незатопмно (фиг. 7) 

q1 =f'h v 2g ( Н-~~-) 
Q,~1=q1 J•ФФ 

жон ;:;:r~~~а11 .11 11жн~го бьефа t2=t:: h1 ~ t1 +d. т. е вры

ll пол о жен 11 е-отверст11е зато плено (фиг . 6) 
q1=-f'l1 Jl'l.gz; z=H-t,' 

Qtбp :"""qt [•ФФ;f:=f1" 
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~'---
Расход паJ1ает , в связи с 'lем rлу6и11а нижнего бьефа 

уменьшается с !~' до t.,~.' > 
11

• + d 

Некоторый момент прыжок будет поэтому 3атоп.11ен, 
потом будет отогнан. 

111 11 о ,11 о же и и е-отверстие не затоплено вследствие 

отгона прыжка (фиг . 8) 

q - q,- ,ч. ~н-4-) 
Q<бр! = Qсбр1 = q, '•ФФ 

Q<бpl>Q,6p1 
а потому rJ1убина воды в нижне~1 бьефе будет возрастать 
с /1" ДО i 1'"=t'2 

f1 =t1'"=l1' 
rJ1е.11,rтвием чего будет затопление прыжка в силу дости · 
ження равенства 

Jj,' ~ t1"'+ d ::a t1'+d. 

Но затопле ние прыжка снова nызовет затопление от
верстия, и насту пит положение JV, аналогичное положе
нию 11. и т. д. 

Таким образо м, отмечаемое нами 11еуста новивwееся 
движение, 1<0 ;орое при известных условиях JdOЖCT обра· 
зоватьса в нижнем бьефе, заключается в nep1toди'letf(OM 
переходе от отог11анного nрыж"а к затоплешюму и обратно. 

Для устранения у"азанного ямен11я 11еустановнвше
гося режю.tа в нижнем бьефе можно рекомендовать два , 
nриема: 

а) назначение глубины 11одобоА 1юго f(ОЛОдца с нзвест· 
ныи запасом; 

б) поддержани е расчетного зиа'IСllНЯ г.1 убн11 ы 11Иж· 
него бьефа посредствоу маневр ировани я допо:1ннтельны~ш 
затворами . 

Обращаясь " вопросу о назначении за паса в глубине 
водобой ного колодца, отметим, 11 то в рассматриваемом 
е11учае это r необходимый запас можно TO'I HO подсчитать . 

Для этого поставим условием, чтобы прыж оf( был 
затоплен при гл уби не нижнего бьефа, соответствующей 
расходу, проходящему прн затопленно м оп1ерст1111. Со
блюден ие этого услов ия даст полную гарантию в том, что 

прыж'>к при любых условиях бу11ет затоплен . 
П ереr.дем теперь ко второму способу предотвраще

ния образования иеустойч11воrо реж111.1 а в ни жнем бьефе 
и рассмотр и м его в приме11ении к условиям эксплоатацни 

Переvви11сной пло·гины , 
П редварителыю вычисм1м высоты, 11а которые должны 

быть подня ты зат11оры при затоп.~енн11 отверстиn для про· 
пуска удельных расходов, соответс1 в~ ющих случаям ие

затоnлеиноrо истечения. Так ие рас•1еты на"ш был 11 про
дела ~: ы, н результаты их помещены n приводнмоА ниже 
таблице, а также нанесен ы пункт иром на фиг. 3 соnместно 
с нрнвоll: критичес ких uтк~ытнll: затворо11. 

o," J ·· 1 · J, '
1
"' 1 , 1 " -;;т~I " 

150 2.75 4,7S 
200 S,20 4,SO 
300 4,00 мо 
400 Ц5 2,96 

6,27 8,S2 
5,97 I0,78 
5,!9 15,80 
4,95 20,70 

1 .З6 ," 
2.~з 
4,18 

'·" J,65 
2,5З 
3.48 

В результате рассмотрс1111я полученных да нн ы х, а таf(· 
же учитывая все Сf(азаиное выше, можно уста11овить еле· 

дующее правил о для wаневрирования затворами с целью 

предот11ращення возможности обра;JОваиия в ннж11е1.1 бьефе 
неустоll:чивого режима: при пропуске через сооружение 
зада111101·0 сбросного расхода Q.6P этот расход должен 
состоять из двух частей 

Q,6p =Q~бp+ Q~~ 
а) Первая •1асть Q:бр соответствует расходу, про· 

ходящему через затопле1111ос отверст ие при открытии, 

izв 

равному пре11.ельио допустнмо .... у hп н отве'lающеldу 
иривоА hп = / (Q,6p) заданному сб1-1осному расходу Q< 

Q;6p=Q, 
где Q, - расход затопле1111ых отверстий нрн предел 
допустимом открытни затворов 

С дру гоn стороны 

Q;бр =Qt6p- 6 Q 
где 6Q-разность между расходами 11е1атопленноrо 

эатопле11ного отверстий при открыт1111 11х, раuном предел 

до пустимо~.1у 
дQ-Q,-Q, 

(Q. - расход прн свободном исте'lеини) . 
На 'lертеже 11Рлич11на 6 Q ныражается отрезко м 

(разность ординат фу11f(ЦИА hп = / (Q.бр) 11 ll = / 1 Q ~). 

б) Вторая часть Q;бр равна разностн между рас 
дам и затопле1111оrо н 11еэатоплеивого отверстня при 11 
дельно допустимом открытии затворов 

о;бр = 6 Q = Q. - Q~., 
Первая основная •1асть расхода Q,6\L долж 11а про 

скаться 'lерез отверс1ия, •1исло f(Оторых лолж110 уч и 
ваться 110 "f(ривой числа од11овременно работающих 
верстиА". , , 

Вторая •~асть Q,б~ = 6 Q должна проr1усf(аться че 

допол11 и телъиое отверстие с открытвем затвора, зна 

тельно меньшим предельно до11устимоrо. 
Начинать попуски 11еобходИ\IО со второА части сбр 

11oro рпсходд . Пр11 У"11зuшюА с.~еме .ца11евр11рова111111 

творам и 11 олностью будут обес11е•1е11ы усло11иf!, 1н:обхо 
мые для эатопле11ия нрыжка. Деllстuительно, преде., 
допустимое открытие отuерстиА, '!Срез которые прохо 
основиой сброс110А расход, обес11еч11вает затоп.1енне пры 
r1ри устоJ\ч11во1.1 уро1и1е воды 11 нижнем бьефе, а попу 
воды через дотто,11111телыrое отверст ие обестте'l ивает не 
хол.и~1ыn устоАчивыА уровень. Уменьwеиис же уделы~ 
расхода, проходяшего '!Срез ос11011ные отверстия (за с 
пропуска расхода чеr~еэ допо111111те.,ьное отверстие), да 
доnолн и те.1ьный запас в рас'lетах. 

Обращаясь теперь к кон"ретному примеру Перерв 
ской плоти1ш и 11рш111 ман во в11 нм а11ие все сказа111юе рЬ н 
~южно 1111деть, что для npor1ytf(a 11апр. 300 м3 ceJ> не 

ходи~):основиые отверстия открыть на hn = 2.53 ,.. •); 
2) через основные отверстия пропусп1ть расход 

Q;6P=255 .мЧсеll"; 
З) через доnо1111ительное отвер1:тне пропустить ра 

ход Q;6,= 6 Q = 45 мl 'с~, подняв его на высоту, 011ре.11 

ляемую по формуле 

о:~ = "h V2gZ 
z.,,;,н- t ! 

где tt - глубина ниж~ г: ~~ф~,1 ~~~~ветстиующа11 расхо 
Опредеnение размеров "ступеней '' nодъома затворов 

Зада'lеА настоящего раздела нашеn работы будет я 
ляться нздоже11ие ~1етода расчета высоты "ступен11" 110,'\ 
е~1а затвора . 

Пр11 этом в "ачестве расчетного услов11я 11011ож 

требование, чтоб ы np11 подъеме затво1-1а на опредеде11 1 1 у 

"ступе11ь" установнвш111\ся уровень 11оды 11 1111 жвем бьс 
обес11ечивал бы зато пление прыжка. Следова1ель110, ее 
до нача.1а подъема затвора уроuе11ь вшш 11 Иlti'i11eм 6ье 
равен t , 11р11 пере1 1аАе z=H-t!, то uыcora ,,ступе11 
подъема может быть наnдена 1111жеследующ11м путем: 

z z ( h, 
1) выч11с11яется от11оше11 иен' и по кривой н=f hмр 

") Д~и рае~од~ Q=ЗОО Jlll/ctк no.J. no11яr11e11 .осно1111ь~е отоерст11и• 
Перервы 11р11~од11тся счнrать 1:12 '6 одиl)rО 11ро~ета (с11. табп . иа стр. 
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~ходите~~ вслнчина оп1оше1111я-f- =а, соответствующая 
lда~шым условиям; •Р 

2) определяе тся предельное значение rлуб1111ы, h1 , кото
ое соответствует ус,1 ов11ю затопления r1рыжка; это пре

льнов значение должно б1нь равно 

h,= d + tt; 
3) 011ределяется зна•tе11не критическоА глубины, соот

етствующее предельному з1tа•1 ению глубины li2= d+ t, 

о равенству h.p = ~2 ; 
4) по определешюму з11 а чению критн•1ескоА глубины 

танавлнвается велнч1111а расхода и необходимые для 
опуска этого расхода открыт11я отверсп1я h
По,1у че1111ая высота подъе11а затвора н будет яв,1ятьск 

СКО!.10'1 нами высотой "ступени". 
Тrншм образом, затвор может быть безопасно поднят 

оысоту h. 
После достижения этоА высоты под1.ема, затвор дол

ен быть осп11ювле11 Д<) тех пор, пока в нижнем бьефе 
1е уста11ов1нся устоА •111выА горизонт, соответствующий 

!ol.uap1ю.u}· расходу , проходящему через плот11иу (со вклю
нием и него расхода, проходящего через дан11ое отверст ие). 

Высота следующеА ._сту11еш1' подъема уста1111нлнвается 
утем аш1лог11чного расчета, 110 с учетом уже новой уста-

1овившейся глубины 11ижнеrо бьефа (увел11•1е1~ной за счет 
tас хода , r1роходящего •1ерез даН1юе отверст~-;е) 

для пояснения всего сказанного приведем пример 

~~;~:а 8 п;:ло~':.~~,~ее;~~8 11~~~~~ ~~~:~=~~й·' подъема за-
Пр113о1 ер 3. Опреп.елнть размеры "ступ еией" 

одъе11а для ript'nycкa сброснuго расхода 
<4р=300 .11 3 1 сек 

~та 1~~л ~;~~ ~ ~'~ ~i1т6 дед~~ :11 0
11 ~2~ У~~~1 м pl>fi~x%1~ р !~{~ Азd8т~о f,-~Z 

еобход~1.1ю осноuные отверстня (т е. те, через которые 
iудет 11роnускаться ос11овиой расход) отнрыть 11а высuту 
~ п = 2,53, а через доnолю1Т!'Jlьное отверстие пропустить 

асход Q = 4S..1111ce1'. 

Так как f1ОП)'СКИ 11еобходи .1.1 0 начннать с 11 отм11нте.~ь
ого отверст11я, то 011ред •·лнм в перную очередь "сту

ею~" rюдъемrt затвора для дополните.1ыю1· 0 отверстия. 

П 11е11 11ол ожим, что в 1111жне .11 бьефе горнзо11т воды 

r:~:~.;~::~o ;~ay~~~~tte верха водобоАнurо нолодца (самы~ 

Тогда высота подъема первой "ступени" оtrределится 
411едующнм образо~1; 

Так каt< t,=0, то h,=d и z=ff-d=9,00-7,5 м; 

Тог.1а: 

:r = ~:~ = 0,834 н 11~-; = 3,39 

[по t<ривой -R- = f ( k~:) ]-
h.p = -t.~ = 0,442 А; . 

q = 3,13 hY,- 0,917 м'/се1'; 

Q = q lОФФ = 0,917 х 23.16 = 21,20 ..ii'jce1'. 
СледО11ательно, раскол в 21,20 .м/"ек может быть без

пасио проr1ущен даже при отсутстsни воды в нижнем 
lьефе и без учета подъема горизонта от данного расхода 
зто обстоятел1,ство здесь н в дальнейших расчетах будет 

rтти Овп;:~:~~- ~1 необхnдимую 11ысоту подъема затвора для 
~ропуска у~.:аэанного расхода Q = 21,20 м' 1'сек. 

~-f По предыдуще . ..tу находим: 

\:11_,.,. 9·~~~;5 = 15,26; для 1-' = 0,65, ~= 0,750 и по гра-

фи ку Б определяем дли ~:? = 15,26 ~"" =0,0145. 

Следовательно, первая "ступень" nодъема дОJJжиа со
ставлять h=O,Ol 45 X 9,00=0, 13 .и . 

После того, как уровень в нижнем бь~фе устаиоонтся 

Q~~f~1.~3a~:;, 3~~~~~ 11:0:~·0 ~~о11тнвне~~~=У~а~::. расходу 
Определим теперь высоту второА "ступени" подъема, 

~~;т;а~ае~ что горизонт воды в 11нж11ем бьефе теперь бу-

Тоrда: 

t, -1,05 м. 

h, = 1,50 + 1,05 "" 2,55 
z = 9,00-2,55-6,45; 

f:r = ::~=0,717; 

h~: = 2,76 и ho;p = ;:~~ = 0,924; 

.!. 7 
q=3,13 h.: = 3,13. О,924=2,78 ... ~/cerr.; 

Q = 2,78X23,16=64,60 .м'/сеt•. 

Следовательно, с11едуюwн й подъем затвора wожет 
безопаt:но быть со11ершо11 до расхода в 64,5 .м'/сп, что со· 
ответствует открыт ию затвора в h ... 0,40 ..-•. 

деАствнтельно 

-~"! = 0~9~4 XO,i50=7,31; 
Н; = О,0445 

Выше указыва11ось, что через попопкнтел ькое от верстке 
нРобходнмо проr~устнть расходдQ ... 41 .м•/с•1' при rлубнllе 
воды в ннжн1:м бь{'фе ра11ноА t, - 4,00 .м (что сuответ
ствует расходу Q - 11)1.) -" 1/c"1r). В этих условиях доr~олнн
~~л::~=-=~.:~~~~rие должно иметь открытие, определенное 

h- - -·- q 
'"'Y2gz """Vt g(H.,.-t,) 

где q = 2;,~ 6 = 1,945; 

t,=4,0 .м; 

Z=ff-d- t1 =9,00- l,5-4,0- 3,5 м, 

т. е. h = 1,945_ ... О,36 ..-. 
0.65 Jf 19,62 Х3,5 

отоер~~~~м пl2~~~~: ~:дъ~~кел~~~~~О :~~тьд~:~~~~~~~~~"и~ 
1. 0,13- о = 0, 13 .... 

JI . 0,36- 0,13=0.23 м 

~ 
Произведем теперь аналоrнчныА расчет для основного 

отверстия , предполагая, что будет работать одно отоер
стие с ширнною в 22,00 м, и подъем затвора иач11ется 
после установления глубины в ннж11ем бьефе, соuтRет

Q::~5~й !а~;::.т11ому расходу дополнительного отверстия : 
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Bre расчеты сведеы в следующую таблицу: 

~.: ' " 
1 1 

Q, 1 """ 11-:; Q, "СТ~ 

" 65,00 ,,,. G,00 з.оо 0,666 2,57 1,1t';1 

SЗ,60 " 1 2МО 2.50 0.00 '"" ""' 2.26 1,77 

l4 1J,00 " 185.00 з.10 4,40 ..... 0.4 ~9 2."9 12;.Ю 

190,00 " 235,00 "' З,05 о.00 O,i89 1,97 2,56 

275,00 З,80 З,70 5.ЗО 0,4!1 1,91 2,i8 

З,95 З,86 о.о~з 0,57 83.60 
.., 

1,61 2.54 0.121 '·" 156,00 140,00 о.-

10.21 2-03 o.11i 1,55 2l i,' O """' о. • 
12,8'! 1.76 0,2: 2 z.o0 211.00 230.00 g:,; 
J4,'l0 1,62 0,2; 5 2,30 •) ЗОО,00 tu~•• 

~.:О,00 ." , • ) Не1<ото f10С расхо11<л,с 1111е в вьrсоте пол.ъе11а (2 .ЗС\м вw rсто 2,:>3, 11ОJ1 у че11111о1х нз rрэ,Рнка) 06ъяс11 я ется те11, чrоэ.жесь нринна Apyraя :w 
отверстия, где фактичсс~иА yAe'""''Ьlli расхо.11 11еска"ько меньwе. , 

Из расrмотрешtя данных пр11веде11ной таблицы можно 
установить, •по ос11ов110е отверстие должно быть откры· 
ваемо до зада11110А высоты в пять приемов, т. е. ~ятью 
сстуr:еи~м 11 •, соответстве1шо равными 0,57; 0,51; 0,4ti; 0,45 
н 0,30 .м . 

На этом и зако111111 м рассмотрение вопроса о состав· 
ленни схемы маневриро1Jа1111 я затворам и , С'lитая. - что пра· 
водимые выше материалы достаточно полно ос3ещают no· 
ставле1111ыс зада•1и. 

ll.Рllств11тельио, " крнвая пределыtо допустимых от· 
крhlтнй затuоров" 11 "кривая критического числа одно· 
време нно работающих отверстив•· в сооост:~влен»Н с та· 
б.,нцеR "ступенеА" полъема затворов дает подное разре· 
wение вопроса 11 тoll постановке, которая наwи была из· 
J1Ожеиа вначале. 

ПоследнеА задачей, которую иеобходи!.lо разrешнть 
..11.ля сос1ав.,еиия схе.11ы маневрирования затворами, яuляется 

установле1111е интервалов между отдельными о пера11няr.1н 

по nодъе"у затворов (т . е. установление того времеиu. по 
нстеченци которого можно поднимать затвор иа следую· 

щую ступень). Ввиду эиачнтелышх трудностей, связанных 
с теоретическим решением вопроса о быстроте и характере 
заполнения нижнего бьефа при пропуске различных рас
ходов воды, настоящую задачу целесообразнее f!cero раз
решать экспериментально для каждого частио1·0 случая 

в отдельности. Дли этого достаточно в период 011робо· 
вания ги 11 ротех11и•~ес~.:ого сооружеи11я поставить наплежа· 

щие 11аблюде11ии за хuрактером за110J111е11ия нижнеrобь{'фа, 
в результате чего могут бь~ть 110лу•1е11ы ис•1ер11ывающие 

материаю~ дJIЯ составления окО11'1атель11о й схемы м ~ иеври· 
рова1111 я затворами. В качестuе nри,1ера мы приве11ем ие · 
сколько т11110в1>1х характерньrх гrафнков. по11у•1, 1111ых в ре
зуJ1ьтате иссJ1едова111111 rидротехн11•1сск11~ сооружеНf•Й 
Истривскоrо узJ1а (11J1от11на име11и тов Куl1быше11а) На 
чертежаk ф1tr. 9 и IU показан характер запоJ111енн11 11иж11е · 
го бьефа водоспуска 11 1·0J10011oro с:ооружеи11я водосброса. 
Из со11иста11J1е1111н этих чертежей оч~11ь наглядно видна 

боJ1ьша11 раз11иt1а в хара ктере запол11е1111я бьефов, •1то 
объясняется разJ1нч11ыми 11Оперечныыи н продq11ы1ыми раз· 

цера~н. ук .1оиам11 н друrими rидрав.,и•н:':Скими характе-

.- -~--~,--~~--~,--~ ... 
J =~~ - \ 1-1---11-1-rf'"i"-""1-"--l-l-l-1 -1 
! ··-~- t К-++--+-+:- 1;;.;1;;-,,_ 
i : lc : + •.• ,.J-

1 ~,·, + ... +--+-+-t-+'+ 
:~ ._. ~ +-L__jc.-J!_'--1----L--I- \\ 1 т '-~->- _, : 

BP f Offl 

' 11 r, 10 

Фиг. 11 

р11стикам1t рассматриваемих русел. На фиг. 11 при11 1 
типовия "1<ривая и1пе11с11а1юст11 запоJ111е11и11·• нижнего б 
водос11у с ка. чрезпычаАно удобвая для практических 
четов маневрирования затворам~ 
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Монтаж сеrментноrо затвора (слева) н ремонтного заграждения (cnpaaa) на аеркнеii rолоее 
щлюаа № 8 
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КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ 
СПЛАВИН ТОРФА В ВОДОХРАНИЛИЩАХ 

ПЕРЕД наполнением водохра11и11нщ канала водою 
вознчкает вопрос о степенн возможного всп11ы

ва11иR торфов. В связи с эти .... авторQ.\1 :поА статьч в Гео
техотдеде МВС были разработаны соответствующие прне· 
мы для уста11ов11сннн r1ричн11 всr111ыва1шя торфа н мер 

борьбы с этим ЯHJICttllCM 

Прнч11ны, вывь~аающне образова11не спnавнн 

Сплавины 1о1оrут 11оявм1тьс11 в тех случаях, когда дно 
водохранн.rтнща состоит из торфяного слоя малоА cтeneнtt 
разложения (11е более 2tl процентов) с объеwным весом 
меньше елиницы (0.80-0 93). 

Толшниа слон этого торфа, образованного и з расте· 
ннА - тростника и хвоща, может достнr.<1ть двух метров, 
но всплыть такоl!: толщины слоА не может, пото>tу что 
средний объемный вес его будет все же больше единицы 
Слеаовательно, разрыв nроизойдет 1.1еньше, •1е1о1 иа глубине 
2 метров. 

В с.11учае, если торф образовался r1рРн1о1ущественно нз 
огокн, то то.11щнна слоя, который может всплыть, будет 
не более 0,5 метра. Н11жияя грантtа оторвавшегося слоя 
будет расположена там, где про11сходит интенсивный мнк
робиологическнn процесс 

По данным исследовательского материала проф. До Н· 
тур о в с к о r о са.цые б.,а rоnрият11ые услоаня развнп1я 

микроорганизиоu могут быть на глубине 0,2-0,4 м от по
верхности. Нижняя rра11ица этого с.11оя представляет не что 
иное kак гра11ицу пеr,ехода торфа с объемным весом мень
ше ед<tин11ы к торфу с объе1'111ЫМ весом бо,1ьше едн
ннн1-1 

При затопле11101 водо1t торфя11.ого болота, распо.10-
же;1111оrо в зоне оодохр111111лнща, микроСиологнческий про· 
uecc 11е прекрашнется, бл<1rо,1арn чему 11 это.\! месте скоп· 
ляетсsr бо.~ьшое количество газа. J lри повыш~~11 тем1tе· 
ратуры газ, расширяясь, способствует отрыву 1;1ышележа
щеrо слоя торфа от ни>t ележашего. 

Наличие на заливае"1ом бо.1оте пнеА также может 
снособствовать раэ111.~ву торфа, ес1111 средннЯ объе1'1Нl~А 
вес их ~1еиыuе е.п.ии1щы. 

Сnлавииы ~1оrут появиться также 11 в rом случае, 
кu1·1111 в момент за110лне1111я водое .... а 11овсрх11ость болота 

11 этой зоне им ее 1 11ромерзший слоА 
В этом с.1учае 11сплываи11е объясняется тем, •по увели· 

ч11вается объе.11 прQморожсииоА части торфяного слоя. и. 
как сле11.сп111е, уме11ьшзется объемныА вес. ОбъемныА вес 
11ро1.1ороже1111ого торфа 1о1еньше объемного веса непро .... оро
женного, пр111.1ерно, на 9 процентов. Поэто .... у жеlf"Зтельно 
наполнение водоеча производить до появ.1ення бмьших 

морозов, или весноА по от· 
танва1111и r1ромерзшеА по11ерх-

:~~~~р11т110~л~~а~~1р~~r~~~~~н~: -~~ 
исследоаа11ня на отрывающ~tе 

vснлня всn.1авинах. 

МетоА оnрвделенмя отрывающ11х 
ус1ммИ в сnлввимах торфа 

До заполнения водохрани· 
лища зона должна быть нс· 
слсдооа11а для BШID/leHltll пло

щади за11ятоА торфи11ыми ба· 
лотами и воз.1южнос1 и всплы

вания 11оверхноtтиоrо мало

разложнашеrо слоч торфа. 
Для зто1 о на торфяноw бо
лоте (в ;jоне затоr111еии11) вы
бирается 11лощадка paзi.epow: 
4oJ Х 40 см (см. схему), н око
ло нее роется транu1ея глуби-
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ноя в зав11с11мостн от то.1щнны малоразложившеrос11 слоя 
торфа, 110 11е ниже (на 5 -6 r.ч) переходного rорнзонта 
между ма.1оразложившимс11 11 (1( .11~~ разложившимся тор
фом. А камдую грань (а их че1ы,Jе) BTЫKllIOTCll 110 дпе 
деревя1111ых сr11щы. Н11руж11ые кu1щы cniщ посре.1.ством 
веревок coeдH!lltlOTCЯ с динаМО\tСтро.ч: д1t11ацометр llOJIHH· 

мается до тех пор, пока прон юАдет отрьн1 мо11ол11та от 
ннже.1ежащего слоя торфа. На делениях динамометра отме
чается сила, коп1рая потребова.1ас~.. чтобы вырвать опреnе
ленноА толщ1111ы с.10Я торфа Предпо.1ожи ... , ЧТ<J сила на от
рыв потребова.1ась 30 кг. После отрыва моноmпа тщате:.ьно 
измеряется то.щщ11а его 11 оnределяется объем. Пµедnоло· 

жим. что объем получился rав11ым 0,02.1, м1 н.111 14 ~. 
ОтороаutцнАся монолит кладут па квадратную фа11ер11ую 
доску раз11ером 75 Х 45 см. В углах фанеры нмеюrся от· 
верстня длн иеревок, которые соедн11яюrся с д1111аметром. 

При 11одият111t дИ1РМО\1етра 011ределяют вес в и1 оrорвав· 
шегося монолита. ПредnоложнJ.1, •1то этот вес раве11 22 <e:t. 

Так11~1 образом сила сцепле1111я будет равна 30-"ll,=8 и1. 
ОбъеuныА нес оторвавшегося торфа равен 22 :24=0,916 

Определим, какая сила будет отрывать слоА торфа 
после запо.1111е11ия водой болота, расrюломенкого о зоне 
затопления. Еслн на 1 кубометр торфа под1111.чающая си.1а 
воды будет ра1jиа 101)()-9 !6· =84 и1, а на об1;е.ч тuрфа, 11ами 
полученноrо, будет действовать сила 84 XO,Ol4=l,Ulti иt. то 
очевидно в да1111ом случае разрыва не будет. н всплыва· 
иня торфа не произоЯдет. !J:сли резу.11ьтат nол} •1ается 
обратныА, то пр1111имают меры по борьбе со с11лав11ИdМН. 

Меры борьбы со CMllBHHlll<IM 

В качест11е мер. предупреждающих появление спла
вин, могут быть реко11еидона11ы еле 11•ющие· 

закреплеи11е rrоверх11ости торф111юго болота сваями; 

r~риrрузк~ r1ecкO\t в виде отдельных куч; пригрузка слое\! 

песка; минеrа1111заuия пов('рхностного сло.~. 

Закрепление 11оверхност11 торфяиоrо бо.1ота свая.wн 
зак.1ючается в следующем: 

Чегсз 10 метров одна от другоА в шахwатиом поряд
ке забиваются сван днаметроц, nрнмерно, 2J .-.м. В верх
ний кu11el( сваи в,1е.1ываются две крестовины, дли11ою 

каждая 2,5 метра. l-tазначе1111е крестовн11 заключается 1:1 

воспрш1ягни усилия от всr1лыва1111я торфа 11 передачи 
его на сваю. Д.11111~ сван определяется в зависи1t1ости от 
соnротивления трения 11а выдерrн1нt1111е. 

n р и J.I ер. Толщина СП.131\ИНЫ опре!1.е.1илась в 0.3 
метра. Средин А оСiьемиый вес торфа, ее составляющего,
О,98l т м1 (о5ъемныА вес сваи в расчет не ввозится;. Так как 
сваи забиваются одна от друrоА, !{3К выше было сказано· 
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------~ 
сожжении пnверхностноrо qерез 20 метров, то pa

.l•YC .а.еАСТВ\iЯ 113 выдер
г11вание наждоА сваи мож
ио принять равным 10 1о1ет· 
рам. Плоuмдь деАств11я 
ve•.1101!: сван следовате.,ь-

~g~~-~::::::~d=:--c:O-__.~~--~'·~·J";::-:; ~еотя т~~~=· ~~;;::::,,:но~ 
· " " - ----- только в летнюю сухую 

погоду; кро1о1е того, способ 

80 булет равна 314 квад· 1Dнг'2 
этот опасен в смысле рас

пространения пожара на 

расположенные вблизи ле-ратныJJ метрам Объем cn.,a 
вины в этом радиусе будет 
314. 0,3=9-t,2 куб ••1етра При объемном весе сn.1авнны в 
О,982 грузоподъемность ее будет равна (lfl00-9~2). 94.2= 
- 1696 ки,10rрам\1. С такnА снлоn сплавина будет стре
миться выдернуть сваю. Этому усилию nроiивостоит СО· 
протнв.,еине тре11н11 сван о rрунт. 

Это сопротнв.,енне определяется формулой R"'"" -;:.dhf,, 
r.11.e R-сопротнвле11ис снаА на Вhl.1ерrиваиие. -;:.d-длииа 
окружности сва~• (11 да1111ом слу'lае d = 10 сантиметров), 
h-rлубина эа"ноки сваn (в примере ра1111а 2 метрам: 
1 метр - в торфу и 1 метр - 11 минералыюм грунте); ~ -
ко!lфн11иеит тре11и11, осеред11еииый для с~1ес11 торфа с 
минеральным грунтом; н примере он 11рн1111т 0.2. 

Подс 1 авл11я приннтые да111ше в формулу, получнм 
R=З,!4 21).2.)0.0,2 2)l'l 1r1; в да1шо.11 случае свая не 
может быть выдернута. 

Необхо;:::и'.tО иметь в виду, что~ 11з11еняется в соо;ве1"
ствии с гру1по11 о который за6ивае1"ся свая. Для торфов 
& согласно указан11А инж.Дановича принимается рав· 
нwм 0,1 

При забивке сваА в торф д.1111 опред{'леиия г,1убины 
забивки, соо;ветствующеl! соr1роти1Iле1111ю трения на вы
,11ерrива11ие, принимая предыдущие данные, пронзведе~1 
расчет см дующим поря~ком · 

1666=3,14. 2[1 /j 0,1 

отсюда h = З;(51_~06.О,I 270 са11ти~1етров; ес.1н коэф. 

запаса принять 1,25, то дли11а ногружеи110А части сваА 
;~олжна бы;ь около 2,7 Х 1,25 3,4 .и 

Сваи· могут быть эаме11е11ы отде.н,иымн нучками пе· 
скз. Расr~о.10жеине их такое же, как н (:ВЭА. Вес каждой 
кучи до.1же11 соотве;ствовать выдерrивающеli силе сплави· 

ны. Ддя примерного расчета принимаем песок с объем· 
нwм весом рапны11 1,7. Тогда кубатура одноА ку•ш 011ре· 
делится по формуле 1,696 V (J,7-1); отсюда 

v~ 1·Jj6 
2,42 м', гд(' V-объем r1еска в куче. 

Следующим арнемО\1 нредотвращення 11сплываиня 
может служить 11рнгрузка сплошным слоем песна по вcell 

nJ1ощади 11сплыванш1 Толщи11а слоя r1еска с принятым для 
прнw:ера объе\tиЫ.\t весом 1,6 определяется следующи\t 
образом: 

Если объем одного нвадратноrо ыетра сп.1ави11ы СО· 
стамяет 1,1. 0,6 06 .и' (где U,6 ТОJtщииа сплавины), 
rру30:1одъемиость такоrv объема торфяиоА сплавины, при 
объемно" весе ее .i,85, булетравна (l1·1J0-85~J) 0,6=90 
килоrрам". Объем песка, потребного для урав11оаешива-

инJ1 всплывающего усн.,ин, ра11е11 V ~&ю~ 
1000 

= О,iд 
хубоwетраw, т. е толщина слоя песка в дан1юм слр1ае 
будет рапна 15 с1111тнметра~1 

УказаниыА слоn ttecкa может быть наыыт. 
ЧетверrыА способ - 1~11111ера.111зация-заr.лючается в 

са и селения, на что 

должно быть обращено особое внимание в направлении 
nрнняти11 соответствующих мер. 

Появ11ение с1111ав11н торфа при запо11ненн11 иана11а водой 

Факторов образования торфяных сплавин при запол 
11ею1и кана.~а 1~0.10А может бьаь много, ио все же три нз 
HllX ЯВЛЯЮТСЯ OCllOBllЫMll. 

Пер в о е, когда оголенная 11оверхность торфа, после 
око11ч11н11я эачисткн русла канала. в зюшее время, успе

ла промерзнуть 11а некоторую глубину торфя1юА эалежн 
Благодаря этому, как уr.азано выше, объе11нь~А вес торфа 
теряется на 9% от перR011ачалы1ого; ес.1н при этом объ
емныА вес nромерзшеА '!астн будет меньше единицы, 
то прОИJОА1ет нензбе..кное всn11.rвание, еще и ПОТО.\lу. 
что с11.1а сцепления торфа в месте rраниц1,1, отделяющl.'А 
промерзшиА rрvнт от талого, по сравнеиню с прежни)t 
талым состuяниеы торфа в эrоА •1асти, ос.1абевает на зн<1-
чите.1ыlую величину. 

Второе - влнянне подпорных грунтовых RОд на 
дно н откосы канала, r.огда подстилающнА торфяную за

лежь грунт в OCHORHOA своеА части состоит нз песка. 
Дав.1енне грунтовых вод на дно и откосы кана.1а уве.1И· 
чнвается с появ11енне.11 проwерзшеrо с поверхност11 с.1оя 
торфнноА эалежн. 

Третье: В образовавшиеся в результате про11ора
живання трещины 11 выпуч1111h1 на поверхности торфа 
при запо11нен~и ка11а.1а проникает вода и попадает в та

лый грунт, б.1агодаря че\lу торф в этом месте набухает 
-р~tзжижается, сцепление его уменьшается, что способ· 

ствует отрывоющеА си11е, которая стремится поднять про· 
мерзшиА слоn торфа на поверхность воды. 

Опасные места в смыс.,е всплывания торфа мо~:ут 
быть та'.t. где русло накала пересекает торфяные болота. На 
r.;инале Москпа-Волrа такими местами могут быть кило 
метры: 11 -13, Зi-37, 41-32, 45-54, 65-66, 72-73. 
76-77 и 82-92. 

Для выяолен11я ~1ес1· выпучин и трещин в русле ка
нала до момента 11апОJ111е1111я канала воJоА с.tедует про-

11зводнть 1111струме11гальные за'.tеры (нивелирование точен 
11011еречников и т. д). По11ереч11икн для цепей наблюде 
ння намс•1аются через llJ0-500 ~•еrров по оси кана.1п. 
Точ1(11 на 11оперечии1Се разбиваются 'tерез 5·-10 метров в 
ту 11 другую сторону от ос11 канала, до бровок сухих от
косов дамб 

По1учеиные нивелировочные данные должны нано
ситься на профиль, которыА сосrавлен для этого 1юr1е
речника в момент окончании Иd этом )1есте торфяных ра· 

бот. 
В случае обнаружения выпучнн или трещ11н при эа

:церах в д11е или откосах канала, ес.111 объеиныfi вес тор· 

фа в этом месте меньше единицы, дефор.wировэнныn слой 
грунта до 11аnо.1нення канала уда.1яеrсн 11.1111 nр11rруН1ает· 

ся (еслн поз~олqеr rабарнт) минеральным rруитО}t (же.1а 
те.1ьно necкo.w и.1и гравие~.1). (Фнr. 2/. 
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕМЕНТ И ПРОБЛЕМА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТА 

ШИРОКО развернувшееся напитальное строитель
ство н СССР идет теwпами, да.11ьнеАшее разви· 

тне которых тормозится проwышленностью строительных 

м11териалов. 

Вместе с тем н са1о1и методы nроизво.11:ства строи 
;ельиых работ, в наиболее сложном, зиачите.1ьиом по 
объему номп.11ексе- работ жt.11еэобетонных, являются по 
сра1щению с методами работ на наших передовых фаб
рич110-заводсних предприятиях весьма отстаJJыми и при

митивными; щ1пример, бетонные заводы и комбинаты в 
большинстве своем все еще оч~нь несовершенны как по 
ко11струкцнн, так и по использованию. 

ВопрijКЫ транспорта бетон11011: смеси, эаготовю1 и 
уста1iовки опалубк11 и арматуры, так же как вопросы ук· 
ладк и бетона, продолжают оста ваться иа весьма невысо· 
ком уро1111е. 

Еслн на рнде бетонных заводов мы все же имеем 
оnределенные достнженнн no части приготовления бетон· 
нoll смеси. ис11ользуя 11ре1<расиые отечественного произ· 
водства 2000-лнтровые бетономешалки сем. то вопросы 
автом~т11ческоА дозировки поставляющ11х бетонную смесь 
материалов еще ие решеиы. Впервые в СССР освоеиныА 
опыт тра11спортнрован11я бето11а на ленте дал BOJWOЖ· 

иость с одного бетошюrо комбината пятого шлюза МВС 
подавать за сутки в O!l.HY точку до 3180 м 1; в то же вре· 
мя вопросы механ11эацнн транспорта, заготовки ар"атуры, 

лесоJ.1атерналов н 11х устанО8КН оказываются на сегодия 
еще 11ерешеннымн. 

Из опыта бетонирования пятого ш.пюза (выпо.,не11110· 
ro в 5 wесяцея/, с объемом бетона 104 тыс. м1, J.IOЖHO 
сд.е.пать вывод о том. что в вопросах строительства круп· 

11еАшнх ги~ротехиических сооружеииА мы и мееw еще 
непочатыА нсточ11ны внутренних ре.сурсов и 
возможиостеn в части ускорения произв од· 
ства работ, а ста.по быть и удешевлен11я 
их сто и мое тн. 

Важнейшим обстоятельством, р{'шающнw задачи сии· 
Ж{'НИЯ стоимости и сроков строительства, является зара· 
нее глубоко 11родума11ная и организованная система npo· 
извоп.ства работ. 

Невольно 11а11ративаетсв мыrль о цкклнчностн в 
производстве работ. Бетонныn комплекс ра,.;от следует 
11ачнкать, когда ttелаком зако11•1е11ы щ~.едваряющие его 

инж. Б. А. RУВЫRИН, 

ин.w. С. В. ШЕСТОПЕРОВ 

речня, зак.пючвющ11еся wеж.11,у правнльноn организацнеА 
работ и разрывам11 в своевременноw выпо.пнен11н проектов 
ив бесnеребоАности снабжения работ стро 
ительиыми материалами потребного наче 
с тв а и ас;еортнмента; nротивореч11я эти особо даю 

себн чувстмвать и~ крупных стронтельствах и требуют ко 
реиноА их перестроАк". Поэтому выдвигаеwыА 11ами в зто 
статье вопрос не яв.11яетс11 случаАным, а вытекает и 

опыта и потребности строительства. 

Теори" 11111иробвтоиа н его nолучвн~в 

Практика проектирования составоl! бетона с расх 
до!<! вяжущеrо о больших пределах, от 2:JO до 5flO "' и 
1 м' бетонноА кладки, н наша работа по внедрению 
те•1еиие ряда лет в массы строите.~ей по11втнА о вопоце 

ме11т11ом факторе, абсолют1шх объемах, об актнвностн 1.\ 
MNtтa и ряде другнх .теоретических· основ проектир 

вания 11 подбора состава бетона привели нас н ряду и 
тересных 11 значительных выводов. 

РаССJ.1Отрнм вопрос о проектировании состава бето 
для такнх сооруженнА. в которых к бетону н11ых треб 
ваииА, кроме полученнв заданноА механнческоА прочност 

не предъявляется. В этом случае проектирование бето 
на 11ементах различноА активности прнвед<'Т к различно 

расходу вяжущего прн 11рочих р<~вных условиях. Ее 
взять краАнне слу•1аи, например пnлучение марок З5Ок1.с 
и 90 1r1/см1 при одних н тех же остальных J.1aтeriнa.nax, 

при ~аэлнчных це1о1ентах, то при п.пастнчностн бетона, о 

ygge;1я~~or ~;е~:т~~:от(~Рl'~~;0~~:~~~т1Jо/{~11вс~~7r~::;j"wм 
получНJ.1 бето11, по своеА структу11е очевидно резно ра 

лнчныА. Характер раствора в бетоне в этих двух случая 
11олучаетtя соверше11но иным, структура це.~ентного каuн 

различна. распредеll{'НИе крупного отощателя в обоем 
клвдкн также будет иное. Толщина •швов" т е. прослое 
це"ентиого камни, связывающего з{'µиа песка. а та 

же раствора, связывающего куски крупного отощате.,11 

мо1ю.пнт,-ра111нч11а. 

Для гндротехннческнх и подземных сооружени 

nодверrающнхся выще.пачиванию водоА нли агрессивны 
воздеАствням необходимо применять бетон, 11аряду 
до{тато•11~оn механическоn r1ро•шостью не11ременно обл 
дающнА 11110т1юстью. nовышенноn сопnотнв.11яемостью r1 
отношсннlО к коррозии и характеризуемыА также N 

работы по ВОДОТОТ· ( 

ливу н земле. Тогда r~c:;;~~-·~~~;;;::~~~ перед бетонщиком 
открывается сразу 

весь фронт работ, 
:11е11яющнn 11 са:11ую 
систему орrа11нза· 

цнн производства 

ннмальны11н усадо 

нымн явле11ням11, 

при массивных со 

руженнвх-сравн 

тельно мялоА те 
М!IЧl!Оf.ТЬЮ.Длягн 
ротехннческнх с 

оруженнА вопрос 

вяжущ{'маказывае 

ся гораздо бол 
сложным. 

"'· 
Цнкпнчностьдает 

ВОЗМОЖ110С.ТЬ ВОСПН· 

тать кадры бетон· 

иого коJ.111.пекса в 

правнлы10А системе 

органнзацин работ, 

а затем нспо.пьзо

вать их с большоn 
зффектнвностью на 
следуюшсn по по· 

рядку точке про· 

нзводства работ. 

Практика строн
тельства ка11алаМО· 
с ква-Вол га по. 

протнво· 

32 
Бета11ныii 11омС1ннат на пятом w111озе 

Теоретически пр 
вильно состав11е 

ны.w бетоном д 

Т(lдЬКО·ЧТО назва 

ных сооруж~нн 

с.1едует сч11тать 6 
ТОН С MHlfH\\aЛbHbl 

ко.тичеством 

менее СТОЙКИХ, др 

гимн с.позами на 

б6лР.е уязвнм 

мест, занятых ц 

ментным каwнеи. 
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---~ 
Отсюда следует. что нол11чество цемента затра•tи· иметь подобные же добавни, задача которых будет за· 

ваемоrо на 1 м8 кладки, независимо от марки бетона ключаться в создании пространственного скелета в кол· 

~~~о~и~?· 0~~~:;о ч~~т:а;~~;:~о::~;щ~r~~~~~:::~~~ят:~~ ~о;::~~Н~·;g;~:~~л1~че~=~:ы~~~тиеиме8з~::~~~~~~~~ ~е;~е;атт~ 
в зависимости от предъявленных к нему и к бетону окиси кальция в более устойчивые соединения, с другой. 

требома:ис~·нтаем, что пр11 проектировании состава бетона лоня;'nтеа .:~:;~~:~~11~." нами концепция и вкладывается 8 

коли•~ество составляющих бетон матерналов до.1жно быть 
представлено 11е в виде це1.1ент+аода+песо к и т. д., а 8 Теория н nолуч&l!ие г1о1дротехничесного цемента 
следующем, бо,1ее по.1ном виде: Изложенная раньше мысль о мнкробетоне находит 

ы ~оgо_:~~образные вещества; ~=~~ ~~~~~;~~ое отражение и применение в rидротехниче· 

З) медкllй отощатель _ ;нrполнитель; Особо остро в rидротехинческом бетоне выявляется 

4) крупный отощатель. заполнитель. ~~ч~~~о~::~:, 11чтпоРн~~:~~~я~~я п~;Jг~нт:на~~~:~~=ЬI~ д~~;~~ 
В зависимости от тре буемых nроек1нровщиками ха· 

рактеристик б)душеrо бетона . в сооруже11ин поро111кооб
разная составляющая должна 110дбнраться 11 )tеняться. 

К требованиям проектировщ11ков иеобхо1имо отно
сить, кроме характеристик бетона в отношении механи

ческоli nрочности, плотности, водоие11ро1111цаемости, .110-
роэостойкости (под влиянием сов~1естноrо действия воды 
и мороза). сопротнвляР.мостн аrрессавиым воздейстн1tя.11, 
еще и требования бетонов с малыми усадочны.1111 дефор
wапнямн, с малой или, в особых слу•1аях, наоборот · с 

большой экзотермнчнсстью и, наконец, сопротивляемостью 
дина.111111еск11м нагрузкам 

Как уже от.11е•1алось, цементный камень является 
нанболее уязвимым из всех остальных составляющих бе· 
тона; мы нмеf'м в виду его выщелачинае,1осrь, зате.11 также 
то обстоятельство, что немент в составе бетона является 
нсrо•rи!'кОм как уса ~очных, так н темnературных явлений, 
соnровож.Jающнх процrсс его твердения. Чем больше 
введ.ено цемента а е.аиницу объема бетона, те.11 сильнее 
выражены эти явления. Вяжущее-портланд-цемент-прн 
аатвореннн ero водой образует коллоидную систе .11у, ко: 

~о~;~т~~::~u~т и~б~~~~~-~ь~~нсос~~~~~~твС:~~С::~с}~~а11дnкх~ 
о;~~=:е;::оиак~~~~1;с~вс~бо~ор:л~~л~~~~~та эт~муед~~~~: 
~~му свойства, т. е. дает новые специфические начества 

;~;?~;с ~=~о;у :а :~ст0н::'~ р::~~~~; м ~1 ~:~~~~'но~~~д~~ "~~~~ \t ~ 
наглядного в этом отношеи11н примера, .~южно упомянуть, 

что .бетон", выnолне1tный только из onнoro портланд
цемента. будет бетоном совершенно непригодным, вслед· 

ствие крайне резких явлений усадК!I с сопутствующ11м11 
нм r ромадны~tи внутре1шими 11а11ряжеииями, 11едо11усr11мо 

высокой экзотер 
мнеli с последую· 

шими расслое11иямн 

и т. д. Поэто~1у не 
только по причинам 

эко1~оми 11ескн~t, но 11 
техническим, 

сннже11ня этоrо ро 

да яв,1ений цемент 

в Сiетондолжеи вuо· 
днться в виде рас· 

твора с nеском. 

Из всего нзло· 

честоа портланд-цемента. мы приходим к диалектической 
протнвопо,1ожностн. т. е. к бетону мало устойчивому по 

отношению к выщелачивающему действию вод, к бетону 

с усадочными явлениями, бетону с бодьшими внутренними 
111111ряжени11.11и; лишь на непосвященных ~1оrут успокои

тельно действовать высокие показатели механической 
про•111ос т11 контролын.~х кубиков 11 образцов бетона 

Для г11дротехн н ч ескнх сооружен и 11: ну
жен специальный, отвечающий всему мно· 
гооl'iразню требова11111!, гидротехнический 
це.11 е нт 

Неверно думать, что для гидротехники 11уццола1ювыА 
портланд-цемеит является наилучшим вяжущим материа· 

лом. Пуцполановый портлаид-цеыент в это.11 случае лучше 
обычного портланд-цеме11та, но этоrо еще совершенно 
недостаточно. 

Гидротехническим сооружениям нужен особый ue· 
мент-обладающий достаточными вяжущим11 свойстанtн, 
нмеющнй в своем составе активную добавку, связNваю
щую в дальнейшем известь, 11 отощающую добавку s ви
де. например порошка тонко nеремолотого кварца или 

некоторых друrих горных пород . т. е. добавку, которая 

дает потребный длu мнкробетона СI<елет 11-в суNме с 
nервым11 двумя состав11ыми 11астямн гидротехнического 

цемента, решающими воnрос о достато•шом количеств~ 

порошкообразного вещества,-создает, щн1 определенных 

характеристиках обычного песка, rравня или щебня, плот· 
ны А !'\ етон . 

Техинио-эиоиомичесное обоснование рентабе11ьност11 по11учен1111 
гндротехннчесиого цемента на стро!tплощадке ") 

Истекший 1936 год яв.1я.,ся первым годом начала 
выполне1111я исторн•11::скоrо 110становленwя СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) от 10 
• !!ЮЛЯ 1935 r. о 1·е

иераль11ом плане ре

ко11струкци11 r. Мо· 
сквы. Это не может 
не отразиться на 

резком увеличении 

нотре.S11ост11 стол11-

цы 11 ведущем стро
ительном материа· 

ле-цемеите. По по
лу11е11ны.11 НКТП за
явка~~, потребность 
в цеltе11те на J936r. 
для Московской об
ласти оnределялась 

11 1.200 тысяч тонн. 
Это дает удельный 

uec для нее в 18,4% 

женного с.1едует, 

что подобно тому, 
как в бетон 11еоб
ходн~t0 должен быть 

ввеJ.1ен кру1111ый 11 

ме.1киn: отощатель 
вuе.1ях уменьшf'ния 
разли-.ных наче· 
стиенно-вредиых яв· 
леннn, Нl'Обходимо 
в цеыент110~1 ка~1не, 
другими слоеами в 
са.wои цементе, Волжскнr~ однvt1амерный wлюв 

'") ДаниЬIС ВЗПЬI нз 

за1111ск11,состав.1енной1ю 
за;~з1111ю стр-ва канал~ 

ft\ocквa-Bo.ora 6рнrадо11 
т.Шнейдера в 11н.оу 
то1·0, что к ТОМУ"РС

менн1щ;r,06нь~;tматерна· 

.ос11 инrде не и1<1е~ось. 
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к плану выпуска це"еи та на 1936 г" оп редеJ1ен ному в 
б.530 тыся ч тон н no СССР. 

Некоторые матер1111лы об объе ме каn италовложе н нА 
в чистое стро11тельство по МосковскоА об.11 асти по:~.воля· 
ют оnреде"1пь потребность области в цементе на !937 r. 
в размере не менее 150 тысяч тонн, что при наметках 
вы11уска цемента по СССР 11 7,8 млн тонн составит для 
нее уделы1ыА вес u 19,2%. Мы склuины ,11.у.wать, что фак
п1ческая потребность области в цементе окажется несо-
111иенно выше. 

Каковы же nерсr1ект11вы расширения производства 
11емента в МоскQвскоА и смежных областях на ближа!'I· 
ш ие годы? 

Постановлением праuительства от 11 февраля 1936 r. 
НКТП И НКМП О6ЯЗ8111>1 были ЗЭКОll'IИТЬ В 1936 Г. на ПОЛ· 
ную мощность стронтельстио подмосновного цементного за· 

вода .Гигант" с годовоА производительностью 500-600 ТЫ · 
ся•1 т портланд·цемента, а также Ново·Подольскоrо н 

Ново· Б ря11скоrо заводов, производитель ностью по 155 
тысяч щ в год каждыА. 

Есл11 11р1111ять, как уназыоал ось 01>1 ше, потребность 
МосковскоА области в uе~1е11те в 1936 г. в 1. 200 тыс . т и 
в 1937 г. 1.500 тысяч т. можно составить примерно еле· 
дующн А баланс д;,я да11иоrt области на да11 11 ые rод ы; 

Тд~АUЦ4 J 

-=-1 r1/n 

J936r. 1 193~ 
Поrрсб· Пронз· Поrреб- Пронз· 

'""1'""'0 ""'1'""" 
Наименование 

заоодов 

все: 1' о 1100 по 1"10 1100 

В тоw чнс.1с: 

По;~.о~ьскнА . 156 156 

Но&о·По.1tо;~ьск111i. 

,Сr1артак•. 100 lбО 

Щуровt~нil 210 210 

.Kpac11ыii Стронте;1~· 1 80 80 

.1·н1·м1т• " ·1"1 

Косоrо11ск11А 60 

Ка к 1шд110 10 11рнведен ноА таблицы, дефицит цемен
та, несм отря на з11ач н тельное увелн•1енне его выпуска 

в 1937 г' П0 11ТI! не 
уменьшается для 

МосковскоА обла· 
ст н составляя 300 
тыс. тонн 8 1937 г. 
Иначt: l"OlIOp11, ПО· 
треб11ос1ь Москов
скоА 0С..ласт11 в це
менте о 1937 г. ме
стн1>1м производст

вом может быть 
11окрыта то.1ько на 

80". 
Н СВЯЗИ С ЭTllM В 

орбиту снабження 
Московскоtt обла· 
стн це1.1еитоы дол· 

жна бы т ь нтянута 
и брянская группа 
заводов )снлнвае· 

мая Ново·Брянск11м 
заводом, пуск кото· 

рого и 11ереоод его 

н а высокосортный 

ПОЗUОЛЯТ 

перевести действующий Брянский завод пол ностью 
выпуск пуцuоланового портланд·цемента и тем уве1111 ч м: 

его ыошность с 258 до 350 тыс. т. 
Из11оженное ;1ает основание полагать, что на бл 

жаАш11е 2-3 года ба.~а11с це,,.ента по МосковскоА об11аст 
и в частности для Москвы, мог бы быть более б'1агопр 
ят111~.u, че.u был до последнего вре1о1е11н. 

Однако, ~•ы не ••Оже1.1 раСС!.lатрнвать баланс це.uен 
по Московской области, в часп1ости nотребность Москв 
изолированно от прилегающих к ней районов. 

Так, потребность в цеме11те смежных с Московск 
областью раАонов - l1вановскоn облас"tи и Горьковско 
края-по имеющимся даи11ым состанит в 1937 r. 360тыс. 

Оба эт11 нилустриальиые раАон ы не имеют собстве 
ной цеме11тноt1: базы. Неб.11аrоприят11ыА баланс 11емР1па 
Московской обласп1 поз1юлял завозить в эти ра tl: оны кра 
нс 11езнач11тельное кол11 11ество цеме11та, несмотря 11 а вп о 

не удовлетвор и тельный, 300-500 ,......, , радиус перевозок 
Вследr.т1111е этого, 11азuа11иые районы полу 11ают ц 

мент в осноu110~1 с вольскоА rру1111ы со среJ1ним пробе г 
до 1000 к.и, а в отILельных случаях н от 1500 до 2000 Jr 
Следователы10, ориент11роваться попрежнему 11а сохра н 
нне такого положе11нн 11 не учитывать необходимое 
снабжеНня этих р11Аоно11, rлавны~1 образом И ван о 
с к о А области, продунцнеА подмосковных завода 

было бы неправильно. А это обстоятельство должно с и 
знть с.оответствен110 воз1о1ож1юст11 покрытия рас туще 

потребности МосковсноА области це1о1ентом подыосновн 
группы ЗВВОдОВ. 

Нельзя также n таков. з11ачнтельноА мере. как з 
было в 1934 г., базироваться на снабжении Мосновск 
области цементом с брянских заводов. Тан, по ныеющ 11 м 
данным, прн)1ерная потребность Ленинградскоn 0611ас0т н 
цементе в 1937 г. сос.r::~внт 420 тыс. тонн , а с Северны 
"раем н Kape.~11en - до 525 тыс. тонн, при возможно~.1 п 
крытни пронзвuдством с заводов ЛенинrрадсноА облает 
в 1937 году около 200 Tl/C TOHll 11 в 1938 году, с nуско 
Пнкалевскоrо цеме11тноrо эавода, - 300-350 тыс. то11 11. 

Таким образом. недостающее кол нчество цемен 
должно быть завезено в Лени нградскую область н эв11е 
ко11ечно, лучше это сделать 11з Нря11ска (на· расстоян ие 
80.) км), 11ежелн, как зто практикуется теперь, везти 
Новоросс11Аска - 11а расстоян и е до 2.:..00 км. по ж. д. ил 
смеша н ным тра11спортом со средн им nробе1·ом свы 
3500 J\""M , ' 

Пр и этом следует иметь в виду , что значительны 
гидр от ехнн ч ес кн 

работы . ведущнес 
в Лен н 11 r р~де н о 
ласп1, требуют 11р 
~1еяе11ия пуццола н 

воrо цемента. кот 

рый 11 значительны 
количествах 1.1ож 

быть да н то.~ьно 

Брянска. 
В е это говори 

о то~1, что бал~ 
цемента для М 
сковскоn облает 
будет попрежне w 

оставаться напр 

женным. 

Поэто1.1у, наряд 
с дальиеАш11м пр 

~а7а"нато.1ько:то· 
в•рнаялродукция . 8011жскан ГИАРОЭ116 11.ТРОСТ8НЦЮI 
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завОАОD, ослабления дефицита цеме11та и рационализации 
способа транспортировки его в сто.111щу. 

Возросшая потребность 11 строительных Nатериалах 
д"я Москвы создает чрезвыч~Ано большое напряжt>нне и 
ставит остро вопрос об освое111111 сто.1ь оrромноrо коли
чества перевозок 11 о разгрузке железнодорожного транс

порта. 

С 9тоА точки зрения рацно11а11ы10 базнооваться на 

33110.:i .Гнга1п". Получить с 11ero пуццо.11ановыА цемент 
не у.11астся, так как резерв 1~1ельниц на не.w 4% против 
обычного 25%, да и нет разведок и даже ориентировоч

ных данных о напнчнн близ зааода месторожденнА rнд
рамнческоА добавки 

Все эти обстоятельстоа 11ыдвнrают актуальность во

проса о пnстроАке в Москве 1.:пециа"ьноА помольно-су· 
шнльноА устачовки. 

Техиологи•1ескиn пf)оцесс получения гидротехииче · 
скоrо цемента рассматрнuался нами в трех вариантах: 

1) помол в цеме11тноn трубчатоn мельиипе портла ид · 
цементного клинкера с r1росушенными на установке в fiapa· 
баках трепелом и 11еско.w; 

2) перемешивание в смесительных мельницах цемент
ного порошка с лредварителы10 просушенным и измоло· 
тым трепелом н леском; 

3) пере.11ешнвание в смесительных мельницах указан· 
кого порошка с предварительно просушенным и измоло· 
тым песком с добавлен нем трепела путем мокро А при· 
са.а.кн в бетономешалку. 

~~0:.,~зр~иу~ны:ос~~~~~:~~ i'о~~а8~~н с~~~~~о~~Р~~~~ел~11 = 
порошка взмученного в воде шлама, нами рассwатрива
.11нсь .11етом 1934 года, когда н были произведены опыты 

11а nуонзводстве по вопросу о присадке порошка при за
месе в бетоиочешалкн: имелись сомнения о возможности 

nо.11учить вполне одноро111ыА бетон. Широкие опыты по 
nркса.дке в бетоно~1ешалкн порошка от 25-30", считая 
SI )00'6 готовую смесь цемента с трепелом, не проводи· 

.11•сь. Данные опыты еле.дует 11ровестн. 

Ориентнрово•1иые данные о помольно-('11'!с ительноА 
установке могут быть обобщены приведенной ниже табли· 
цеА техн и ко-эко11омических показателей (табл. 2) 

Таким образом, капиталовложения на строительство 

nоwол ьноА установки, при се годовой мошностн в :.!60.0UO 
тонн 11емента, коле· 
блются в размере от 

18 руб . 21 коп. до 
19 ~уб 22 KOIJ. на 
1 тонну продукции . 

Из анал иза зтоn 
табл и цы видно, что 
наиболее дешевым 
наk no ка11итало 

ВАОаенинw, так и 

себестонwости про 
Ауkцк1twожетявнть· 

ся З вариант орrа
н нзацнн 11оыольио!'! 

установки. 

С...едvет отметит ь, 
что при всех поло· 
••те.~~ьных да11ных. 
которыми характе
р11зуется Зварнант , 
не.а.остаткоw еrояв-
.1111ется невозмож· 
кость использова-

Talf.tuцa 2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Капнта.111овJ11оженн1 в MJllH ру6 .• '·"" 4,73е 

Себесrоимость 1 т цемента. 61--0< 64-46 

У11.е.111ы1ыll расхоА ус.11101111. топ.11111111 

" >т це11ент11~. 2~.7 2!>.7 З,о 

УАеаьныll J)aCJOA '.11ектроtкергнн 

ВК/1111/•аС. Н,8 41,8 ," 
Переходя к со11оставлеиию стоиwлстн цемента на 110· 

моль110А установке с да11ныыи 110 привозно~1у це.11е11ту, 
11олучнм следующую картН11у: 

Та611ица 3 

1 

[ '''""[ 
Показатели ---::-:::-

Во.11ьск 1"Г..rант"llnомо;.~~ 
*· ..-.. 1 8o;.ol 1 *· Jll . sар~ант 1 вар~~ит 

Ц~~=Т.·ПОро• 
!>6-Ю "_" "_" :»-60 61-~ ,,__" 

Тариф . ,_" 18-20 ,_" 2-75 

Выrрузк1 1-50 ,_" ,_" ,_" 
Ито r о: "_" 7:'i-20 "-"' .59-7!> 61-01 "_" 

Тара З!-50 

Beero· 18-70 

Таким обраэоw, саыыN дорогим це.11.,.итоы оказыв!ет
ся во.11ьскиll, за llИN идет брянскнll, и то.1ько цеwеит з11• 
вода "Гигант", нак наиболее близко отстоящего от Мо
сквы, мог бы быть дешев.11е, чеы цемент по схеме 1 варианта, 
значительно уступая, однако, продукuни З варианта 

При зтоw необходимо учитывать, что на "Гиганте", 
как зто ранее уже подробно освещено, организация про· 

изводства пуццолаиояоrо или гидротехнического цемента 

практически 11еце11есообразна, и эта точка, в качестве 
r1редполаrаемоrо nоставщн~~а такого 1~емента в Москву, 
взята, при соаоставленнн себестоимости в приведениоА 
выше таб1111uе, л11шь условн о. 

При rодовоА производительности установки в 260 тыс 
тонн экономия за 

год, в случае opra· 
низаuнн nронзвод· 

ства nоЗ варианту, 
состав11т (4 р.40к.Х 
Х 200.000)= 1 144ТЫ· 
СЯЧ руб, ЧТО ПОЗDО· 

.НtЛО бы ПОЛНОСТЬЮ 
оку1шть стоимость 

установки в тече · 

ние 4-5 лет. 

Пути индустрнмнза
цнн пронзаодстеа же· 

nезо:Sетоннwхраt:~от 

Rllа бестарн ых пе· 
рt1озок кл tlнкера, HacocнaFI станция nрн втором шпюзе 

В же.~езобетониых 
и в бетонных рабо
тах при хорошо 

организованном бе
тонном заводе и 

транспорте бетон· 

ноА смеси к месту 

укладки осноаною 

является работа по 

подг.отовке фронта 
для укладки бетон11. 

31 

sc
an

 &
 o

cr
 fo

r 

m
os

kv
a-

vo
lg

a.
ru



~-------
Под фронтом мы пони\fае:.с часть сооружения, офор· 

мленную rеометрическн опалубноА. с установленноА вну
три ее арматурой. В за11нснмости от характера сооруже· 
н11я, по11Готовка фро11та будеr более или менее техниче
ски сложной. Не останавливаясь в даю10А статье на во· 
проса~ бетоннрова11ия ажурных же11еэобето11ных констру к
uиА (колонны, балки , плиты, арки 1.1осrов и т. д.J, 1.1ы по
пытаемся изложить здесь НdШИ мысли о путях; развития 

строительства железобетонных 111асснвных конструкциА 
типа доков, ш,юзов, плотин, водосбросов, водоспусков 
и т. n. 

Общие положения для ажурного бетона остаются 
теми же, что и для массивного. Строительная площадка 
на нрупном железобетонном сооружении, не считая це ха 
подсобных работ, должна и~•еть тр11 высокооргаиюован· 
иых 11 техн11чески оснащен11ых цеха: цех опалубочных ра
бот, цех арматурных работ н цех прнготовлеиня бетона. 

На основе 11олучеи1111 малоусадочного 11 низкотерм11ч-
11ого uемента вопросы разбивки сооружен11я н'! секц1111 
и блоки•) приобретают совершенно иное значение. Достн· 
гнутые на стро11тельстве канала Москва-Волга размеры и 
объемы бетонируемых секций••) не представляют из се
б11 предела одновременно бетонкруемоrо об..,ема. Возмож· 
ность бетоиирова11ия таких объемов t'Сть следсткие пр 11-
1о1енення на строительстве трепела, укладки бетона ви
браторами, пониженного раr.хода портлана.·цемента на 1 "'' 
к11адки и малоR п11аст11чностн укладываемого бетона. 

Дальнейшее увеличение размеров бетонируемых сек· 
ций выгодно во первых для создания планомерной 11 чет
кой работы цеха по нрнгоrовлению бетона, во-вторых для 
упорядочения системы опа11убочных работ, в которых 
при больших объемах блок"в намечается большая зконо· 
мня леса, рабочей си11ы, поковок rвоздеR 11 т. д. Опа11у
боч11ые работы долж11ы быть механизированы, вся работа 
по заготовке стандартной опалубки не должна произво
.1.иться в самом котловане сооrужения. 

В опалубочной мастсрскоА до,1жна nро11зводнться за
готовка всех деталей 11 элементов оп~лубки, как·то стоек, 
подкосов н обшивки, при самом широком внедреи11и э11ек
тросверл , долбежек, эле"троп11л, влектрорубанков н т. д. 
и свеп.енин роли топора к ми11имуму. В котловане соору· 
жеиня должна производиться лишь сборl(а·1о1оитаж заrотов· 
ленных опалубочным цехом деталей. Сборка н монтаж 
также должны быть оснащены механизмами для rорнзо11 · 
тального и вертикальиu1-о перемещения заготов11ен1шх 

з11еме11тов. 

Транспортировка от опалубо•шоrо цеха заrотовле1шых 
опа11убочных дета· 
лей к котловану 

.ао11жна быть меха· 
нкзирована (wоио· 
рельсовая дорога , 

канатная дорога и 

другие виды транс · 

1юртаt. 

Обработка леса· 
материалов в сто 

роне от котлована 

сооруже 11ня осво· 

боднт строитель
ство от захламле-

11ия территории BOJ-

•J Сек1tня 11 б.rrок 'la 
ст1t желс3обето1111оrо !! 
бстон11оrосооружс1111я.1rэ 
котор1~е оно разбивается 
ввнлуяв.1ею1я усаJ1.кн11 

'кюrермнн вбетО1rе.1I 
р11АесJ1учаевJ1.еJ1енне11а 

(Сl(ЦНН н б.1окн llВJlllCТCll 

C!I CACTBHCM npoн3BOJl.H• 

те!lьноtтнбетонноrоза· 

вода. 

RОдимого сооруже11ня отходами, очистка от которых 

сооружениях ииоrда вырастает в .проблему• и требу 
для своего осуществле11ия затраты рабоrы не толь 
людеА, 110 и меха1111з.11ов. Обработа11иыА лесоматериал, кро 
то1·0, легче транспорткровать. 

Арматурнь~е рабоrы должны пре11ставлять соб 
тех11нчески высокоорганизованные работы. Шнроко п 
мененные на сrро11те,1ьстве канала Москва Волга "е 
ннческая резка н гнутье ;~рматуры, элекгрн.ческая и д 

rовая сварка ее должны быть завершены примеиени 
механизнрова1111ой транспортировки заготовле11110R ap1i1 
туры в котлован сооружения (в да11ьиеАшем с монтнр 
кой помощью той же з11ектрос11арки•). 

Монтировка ар11атуры в блоках сооружения с n 
wощью электросварки правильно р~шает вопрос об э 
номи11 р1сходования же11еза во вс~х косых стержнях. А 
матурная решетка уподобляется метал,1ическоА ферме. 

Освоение 11 внедрение такой жнзиенно иеобходи.11 
системы опалубочных и арматурных подготовителы1ых д 
укладки бero11J работ в свою очередь рождает r10требнос 
орrаннэ щии карьерного хозиАства по добыче, обога 
нию и облаrораживанню песка н гравия. В об11асти 
боты на карьерах безусловно широкое прн.11енеиие до" 
ны наАтн разработанные впервые 11 прныеиеииые 
стронтельстве канала Москва-Нома мето11ы гидроыехан 
ческоА разработки про11.укт11в11ых толщ. а танже аэродииааt 
ческое обоrащеине и сорт11ровка гравиАно·песчаиых ма 

Кроме работы по добыче нерудных материалов, 
са.1111 бетон11 ые комбинаты (цех пр11J"отоклеи11я бетон 
вклю11ающие в себя помо11ьно-смеснтельные установки 
транспортные устройства для подачи материалов н 

тоиноR смеси к месту укладки, так.ке до11жны предс 
влять из себя высокоорганизованные передовые соци 
стическне предприятия. 

Автоматиза11ия доз11ровк11 составnяющих бетон ма 
риалов, гарантирующая точность рецептуры н произво 

тельн"сть перем ешивающкх меха11из.11ов, должна обес 
печить как качество, так 11 количество требующегося 
укладки бетона. 

Как пример хороших бетономешалок мы считаем 
обход11.11ы1о1 рекомендовать для работы на больших 
тонных заводах бето110.11еша.~ки 2.(}()(} литров сем. изr 
тов.11енн~.rх 8 Киеве. 

Тра11 ·портировка бетона на транспортерных .~ент 
впервые nримене11иых в СССР у нас на строительст 
представляет собою безус;;овно 11аиболее совершеин 
вид транспорта бетониоА с1.1еr:и. 

Помольно • смес 
тельные устроАст 

должны снабжат 
це~.~ентным11 эаво 

ми клинкером n 
треб11ого качест 
Получение с за110 
кл1111кера чрезв 

чаАно упрошает в 
прос с тарой искл 
д11рова ние~1 t1емен 

на стройплощадк 

сни~1ает вопрос 

утруске-распылен 

цеме11та. 

Научная тематика 
ближайшее времR 

Мы счнтаем, ч 
создание 1ш са.11 

прокзводстве сер 

различных неоОх 

ди.11ы:х ei.ty нау 

но - исследовател 

~*енне• 
••) Ра3иеры секцнll 

20x•ox~.ri .... Перервнисна11 n11отииа 
'И~*~~ера_Д 1.1 н т р не в 
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ских единиц - лабораторнА - безусловно помогает 
стро 11тельству гибко, срочно и целеустреиленно решать 
nостав11енные условиями производства работ жизненно 

необходимые стройке вопросы, одновреиенно с этим ре· 
щая и зада•1н завтрашнего производственного дня. 

Практика работы лабораториА 11а канале дает не· 
сом11ен11ы/1 вклад в строительное дело в ряде вопросов
наnример, гидромеханизация, проr1еллерные насосы, ви

брнрооа1111е бетона, присадка треnела, rндротехническиА 
цемент, обжиг местных грунтов, rлубннныА водоотлив и 
ряд других важных вопросов. 

В области работ железобетонного ноuплекса на1~1 
особенно видна вэан~111ая связность и неразрывность ра
боты 11абораторноrо работиика-исследовате.11я, проекти
ровщика сооружения, проектировщика организации ра

бот, н самого пrонзводственннка-стронтеля, организа· 

тора производственного проuесса. Для лаборатории пред
стоит продолжить - уr.1убнть работу 

1) по коррозии бетона; 
2) по коррозии арматуры в бетоне; 
3) 110 изучению теплового режн:.~а твердеющего бе· 

тона в крупных блоках; 

4) пn изучению деформаций, ныеющнх место в ре· 
зультате )С11дочных н тепловых явленнА в бетоне; 

5) по уве,1иченню сопротивления Gетона разрыву н 
с•атню; 

6) вопросы биозащиты бетона от фнльтрацнА н во· 

прос~) кбое:ьым:~ае~~~етные н окрашенные бетоны· 
8) использование золы теплоцентралей в' качестве 

добавэ)" в~п~~сп~; теории цементации; 
10) чрезвычаАно важен также и вопрос освеще· 

ння цемент11ым заводом в паспортах деАствня на вы· 
пускаемыв заводом де~ент ускорнтеJJеА твердения; 

1
1 l ,~ 80просы орrаннзаuнн произьодства бетонных н 

железобетонных работ, в числе которых особо важным 
является 11опрос механнз1ции опалубочных н арыатуриых 
цехов, вопросы транспорта арматуры и опалубки, проекти· 

~~~а~ке~т°::асненкз~11~~б-~~~;о чеrо места, поннwая под рабо· 
12) проектирование карьерного хозяАствв и авто.-.в· 

тической дозировки бетонных КО)lбинатов. 
1·ема,1ооа1Кным является вопрос обжига в сокр&щен· 

ные сроки кирпича нз местных бедных г.11иною грунтов 
в целях применения 9того продукта для мощения откосов 
каналов и рек, ДJIЯ возведения автострад н для облицовки 
стенок доков камерных ШJJЮЗОВ, а также и в качест· 

ве щебня для бе· 
тонов в раА011ах, не 
имеющих гравия и 

Коатнме переые нтоrн 
реботы nотеме.Г11дро
технмчеснн~ це"енr•") 

Лланом работы 
предусматривалось 

проведение экспе

риме11таль110А частн 
по определению 

свойств 11 смесеn 
портландцемента с 

различ11ьrмн 110 КО· 

.,нчесгвунка 11еству 

добавками u вн11е 
трепела, молотого 
песка н золы. 

11 упругие свойства аыполнено бОJ1ее 2.000, не счнт11я 
опытов прt'даарнтельноА серин. 

ЭкзотерJ.tИЯ и усадочные напряжения изучаются в 
опытных бло·<ах размерами 2 х 2 Х 2 м; в блоках установ· 
леньr телетеизометры, и по методу пrюф. Да видеикова 
ведутtя наблюдения за деформацня\tн, про11сходящими 
в бетоне блокоа В каждом блоке заделано, помимо 
обыч11ых термометров, no 21 термометру со11ротнвле11ия. 

Объем бетона, nрнготоменного 110 теме, превышает 
70 кубических метров. 

Работа в ЦентральиоА Бетонной лаборатории МВС 
проводилась при оказании ей большого внимания со сто
роны руководстаа Строительства. 

В зтоА работе (ниж. Куны кн и, Шестоперов и 
проф. Ю и г В. Н ), которая еще прод<>Ажается, мы на се· 
годия уже имеем данные, позвО.11яющие говорит о том, 

что гндротехннческнА цемент нами найден*). Показатели 
9тоrо цемента в бетоне следующие: 

водонепроницаемость 110.11ная при давлении 5 атм; 
морозоустойчивость полная, без потерь водонепро

ницаемости бетона; 
механическая прочность на 28-день твердения -от 

122 до 187 к1/см. 
Другие существенные показатели приводятся в еле· 

дующеА таблице: 

СоАер*анне Меха к. _Т••"е!'!е''""' 1 
порт1111А· nрочн. 

Уk~~:Ке ;~~~ wшнм. 
Дефорw1ц11и 

це11еитаеН "~ 
100• " 11,0 " 28,5 о-. 

". 18' "" 211 ". 0-1 

"" 184 11 1g,5 " 0,00000 

40• 112 11,5 " " 0,00000 

В состав исследуемого гидротехнического цемента 

входят три составляющих: с одной стороны портлаид· 
цемент, а с другой-трепел и молотый песок в различ· 
ных пропорциях н дозировках. Кроме того , изучению под· 
вергается вяжущее, в состав коего входит зО.11а ТЭЦ, как 
oтXOJt, нмеющнА еще мало областей применения; между 
тем в Москве ожидаются громадные КО.11ичества зо.11ы 

ТЭЦ оцениваемые ДJIЯ 1942 г. величиной до 2 млн тонн 

В w 11 о А ы 
J. Создание вблизи Москвы технически высонообо

рудованного центрального бетонного завода с мощной 
суш11льио-помольноА уста1ювкоn обосновывается кзк 

техннческнмн, так 

н экономическнмu 

преимушестuам11. 

2. Н3.11И'!Ие су 
ш11льно • помолыtОА 
уста новки, оборудо
ванной по техн н че· 

ски совершенной и 
гнбкоА схеме про 
11зводства, позволит 

про11звод1пь: 

а)иабазенсполь· 
зования местных 

добавок и отходов 

(11апр. золы ТЭЦ) -
гндротехническнй 
uеwентдля сооруже

ний МВС второй 
очереди, нужных 

рецептур 11 соста· 

ва; 

') Полробные Аанные 

~нfеt:;;~ат:~11~с":А~~:: 

О;~.них испытаний 
на морозостойкость, 
воздухоустой ч н· 

вость и водонепро· 

~ь,усадку 

18~~~ккм1н11 Оkr•бри П•рер11инскиl'I Wlll08 циал~.кых стат~.g~. 
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6) на базе песка 

и др. rорных пород, 

отходов и дсбавок 

не более 4() - 50% 
привозного 11емент

ното кли11кера -до

статочно эффектнв· 

ное вяжущее для 

разно образных 

строительных дета

лей и работ nр11Аоне 

r. Москвы, цто поз
волит снизить и да· 

же ликвидировать 

дефицит цементных 

вяжущих в Москве 

и прилегающем 

раАоне. 

усадкой н мал 

термичностью. 

4. Применениеr 
дротех11ическоr 

це~1ента позволя 

произвести дал 

неАшую рацио11ал 
з1шию пронзво 

ства крупных r 
дротехни•1еских р 

бот и в извести 
мере облегчить 
организацию. 

5. В дальнеАш 
ходе нсследовате.11 

скнх работ МВС б 
дут даны рецепту 

смешанных вяж 

щих, с одноА сто 

ны на базе испол 

зования nроизво 

3. Гидротехииче- ственных отход 
скиА цемент,создан- (зола ТЭЦ), а сдр 

иый в резуJJьтате Бетонированне намеры в 4 шлюзе гой стороны-на 

работ Uентральной нове создания п 

~=;~::~нАо~аб~~~:~~~~и М~С, в~~~аи~~е;~~~~а~~~~~~~чи~~лмоеЙ 1 ~~~~~~~:ни~е~~;J~еи~~~~~~:~=и~:;;~~хд~~с~~~зиеим:. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОГО РАСХОДА 

в НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ МЕТОДОМ "эг ДА" 
Инж. Т. М. ВАСИ.ЛИШН 

дл~и~прведое:не~;;д:=:о~~=о;;Jи~~ ~н~арсgс~до3р;~е~::ь;~:~ 
ется простая и остроумная формула проф. Гл у ш но в а: 

Q = 1!..f, где k - ноэфнцнент фильтрации, F - живое сt 11е
иие подпорного бьефа, R-ноэф. сопротивления, ноторый 
определяется методо•1 .ЭГдд· в однородной среде nрн 
помощи так называемого стандарта. R - это uтвлеченное 
число н является отношением сопротивления модели r 

и стандарта р, т. е. R=-f;-· (Подробнее об этом см. Изве

стня Госуд. Гидрологического Института, 1932, № 46). 
Нз основании этой фuрмулы нами выведена и прове

рена формула для определения расхода в неоднородной 
среде. 

Пре11положим, что фильтрующая область основания 
состоит нз грунто<.1 с коафнциентами фильтрации k 1, k1 , 

k1 • kn н что осередненный коафицнент фильтрации 

этой области равен k0 , которому нз модели соответствует 
осеrед11е1111ое удельное сопротивление раствора р0,-тогда 
по Глуwкову можно 6ы оr1ределить расход по формуле: 

Q~~ (1) 

где R0 =7o = f~0 
при чем r 0 - общее сопротивление модели; 

р0 -общее сопротивление стандарта; 
с - коафициент, зависящий от размеров стаи· 

дарта с раствором при удельном его сопротинлении р0 . 

Для определения расхода Q по формуле (1) иеобхо· 

димо знать соотношение~;. которое введено нами в ка
честве расчет110А величины. 

На основании аналогии между движением грунтовой 
авды в грунте и движением электричества в проводни

кох-wе~;(ду коэфициентами фильтрации (k) и удельиыwи 

сопротивлениями (р) должна существовать следующая зав 
симость: 

Р1 Pt Р1 
_!_=k1 :kt :k,: . ko, ,, 

ИЛИ ИНЫМН СЛОВЗМИ 

kn Pn =consl.. . • ( 
Предположим для простоты, что толщины раство 

на модели и в стандарrе одинаковы. и, кроме того, ч 

стандарт квадрзтноАформы,-тоrдз в зависимости от удел 
ного сопротивления раствора стандарта Pn будем иметь: 

Rn =#;;· · ( 
где г0 , как общее сопротивление раствора модели п р 
осередиенном у дельном сопротивлении Р0 , является вел 

чиной постоянной . 

На основании ур-иия (3) напишем следующее равенств 
kn с· kпРп 
я;=-,-.- ... 

Так как Рп k 11 = const., г0 = const. и с= cons1., то 

1i;=const., или~~ = ~ . . . ( 
Таким образо м формулу (1) можно переписать в ел 

дующем виде: 

Q=~F . ( 

где kn - один нз коэфиtщеитов фильтрации фильтру 

щеrо грунта. 

СледоватЕ>льно, чтобы методом "Э ГДА" определи т 
филырациоииыА расход в неоднородной среде, нео6х 
димо при помощи стандарта, наполненного раствора 

удельное со11ротивление ноторого Pn соответствует о 

ному нз коэфициеитов фильтрации гру нта kn, определит 
Rn, н полученное значение Rn, а также kп (соответству 
шее Рп раствора) подставить в формулу (6). 
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УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА 

В ~~~~~~~~ко~~=w:удо~~П:н~сх ~ан:ле~~хс~~~~~~=о ~~~е~ 
t :е :;~~~~~~~ ~=~т~~~~~~;ия~~н п":т=~~r~ ~~~:а ~;ii~~~~~c~~~ 

учнте.1ен прн.wер Францик , где был11 попытки, в целях 
::. коноwнн первон ач альн ых капитало1може н иА , обходнтьсн 
без креп .1еннА на у ч астках судоходн ых путей, проходящих 

110 частновладе.1ьческ н м землям . Через некоторое в ремя 
~ на зтих уч астка х в результате разрушения береrов поя· 
~ вились 011ас11ые для судоходства отмел и , ухудш илась фор

ма рус,1а, особе 11но на закругле ниях, уменьш илась судо· 

ходная r11yl'iинa ,- пришлос ь при бегн уть к дорог им земле

~ •1ерпательным и дру ги м работа м . 
Весьма поу чител ь на в этом отношении такж е исто

рия строительства и эксплоата цн и Приладожских ка н ~л ов 
~ у нас в СССР. Эти оп ыты лишни n раз подтверднлн необ · 

хол.имость откосоукре111пельн ы х работ на судоходн ы х ка

налах с теин ли ш ь подч е ркнутыми вы вод r~ мн , что надле· 

жащее укрепле1Н1е берегов не тол ько обесп ечивает расчет· 
ные технико ·эксплоата ц11ониые п оказател и сооружения 

в (осаака и размеры судов , скорость н 1111теисивиост1> их д ви· 
жения, судохоnиые фрахты , нозможность пр и менения бе· 
че110А тяги и т . д. ), но от него ъ~ожет зав исеть даже само 
существование водного пути. 

Каждом у энако.wо.wу с rеопогн ческ н .wн условия ми трас-
х с ы канала Моск ва·Волга также, конеч но, совершенно оче

вид но, что остав ить незащищенным и берега ка н ала , CJIO· 
жениые в осиовиоw нз wалосвязных и легкораэ1о1ываеwых 
грунтов, бы,10 бы недопустнwой техннческоА ош и бка!!: . 

1. Современное nоложенне вопроса о нреnлення~ 

Вопрос о тех н ике к рl'nлен ия откосов судоходных ка

налов не сни мается с повес т ки 1о1еждуиародных судоход

ных конгрессо в . Особое в ин Nа н не бш10 удеАено ему н а 
последне.w XVI кон грессе, состоявшемся в 1935 году в гор. 
Брюсселе8), на котором целый ряд докJ1адов представнте
лей разных стра н б ыл посвящен предиету на шего расс~.ю

трения. 

Такое ус иле нное Bll!l )ta ниe к последне м у объясняется 
1 значительно возросшими с1тростям и движе ния судов по 

судоходныи каиала l!i н ростом кол ичества быстроходн ых 

аатомоторных судов в с вязи с достижени я ми последн их 

лет в области судового )40Торострое11ия , в том чи сле и 
для внутреннего сулоходства . 

И меющиеся в огра н11ч t> 1111ом нолнч ес тве сведения в 
г илротехни ческоВ ли тературе н доклады по крепл~нням 
от~.:осов каналов, представле нн ые на 1юследн ем Брюссел 1.

ском кою·рессе , св идетельствуют пока JIНШь о том. что 

вопрос этот, нес мотря на ка жущуюся его сравни тельную 

простоту, далек е ще от должной техн и ческой ясности 
его разрешен и я. 

Осноuная п р и чи на 11ере шен11остн в опроса при нал н ч 1111 
достаточного граф ического м атеrнма, нзобра жак.ще го кон
струк11нн при меняемых способов укрепле н ий, заключается 
в отсутствии обобщающих результаты опытов , у чи тываю
щих все .\IНОгообразне условн А: естественно-исторических 
(ктi.wатнческих , гео.1огическнх и rеотех ни •1еск н х), нави· 
гацн онных (скорости дв11жtння и разJ.1еры судов. форыа и 
разwер.ы канала. способы тяги и т. д), и· водного режима 

~~мс~~~~~:~:в.ующим кана.1ам и их отдельным характер -

Недостаточно ясен также весь механ изм сил, .деА· 
ствующнх на от косы и разрушающих и х. В этом отноше· 
111111 совершенно неул.овлетвор н тел ьно обстоит с вопросом 
волнов ы х 11илен11n (особенно от проходящих судов) , являю· 

~~:~яn ~~ико;~~~м 11 ф::~~~~м1 :~: ~~:~~~=~:~н и гра н иц укре· 
Благодаря указ~ 11 1 1ы м обсто ит~льства~~ кренленне от 
~иых к а налов до настоящtго времени 11а хо· 

боте. •) МаNр11а.1ам 11 ноrо Ko11rpecca мы nо~ьэуе11ся в ~астояще11 ра · 

Инж. П . Н. КОРАБЛИНОВ 

д нтся как бы в состоян11и пермане11тных сэксперн~1еитов~, 

н каждое новое круn11ое строительс:во , выб11ра11 конструк
ци и. представляющиеся ему наиболее удометворнтельны
мн, одновременно принуждено став11т ь специал ьные опы· 

В~л~о~!~~~~~~я~~Д11~~к,м:г11~~~та~0нст~, 19~;~~0 ~~.;у:!~";: 
поступило строительство канала Моснва-80,1rа. заложив 
в \ 9i4 году опыт11ыВ участок канала протяжением 1 ~·м 
на 59 км трассы 11 nостав1111 специальные наблюдения в 
1936 году на закон•1енном канале верх11его nодхода к 
шлюзу № 10. 

2. Масштаб откосоукреn 11 те11ьных работ 

В рассматриваемом 01111.е гндротех1111ческ11х работ, как 
н игде в других сооруже11и 11 х н работах, с особенно!!: ост
ротой ошушается трудность у11оплетворс11 нn все м ос1ю11-
н ым 11р и 1щи пам и т ребован иям, предъявляемым к каждоиу 
ст ро 1нел ьиому об'ьекту на канале Москва-Волга, а 11 мР.н
но : сделать укре11лен ие обяззтелы10 просты м , 11рочн ы м 
дешев ы м 11 красивым. 

Обязательность удовлетворен;~я всем зти.\1 услов и ям 

одновременно вытекае r 1tз ~•ассовостн откосоукрепнтель

н ых работ 11 в11днмост11 креплен ия, располагае~юrо на 

надводных откосах канала. 

Из общеВ 11лощад11 все.\ камен н ых гидротехническ и х 

кре плен и В на канале Москва - Волга в кругло!!: цифре 
3,7 АIЛН Мf - площадь укреплений OTKOCOJJ судоходllОГО 

канала, которые м1~ рассматривае.11, составАяет около 2,2 
м,1н мs, что в де11еж110\1 выражен1111 для намеченного 
ТН"11 я ЯHl!f" 11116f!f'l(' l(J! l!l! PT ('У\!1'1 У Пfl[HIJll.:11 4 2 NЛИ руб.1еn 
Потребное кол11•1ество каJ.1е11ных материалов при этом со· 
ставляет 1 ъ~лн .м 1 . 

Эти цифры при услов11н, чТ'О камня для наброски в 
раnоне канала нет, н его нужно подвозить 11зда.1ека, за · 

ставляют с особоn осторожностью подходить к оконча· 
тельно1о1у решению вопроса о крепJ1енн11х судоходного ка· 

иала, чтобы всем указаниы1о1 выше требованиям удовле
творить одноврсмен1ю 11 в максимальной мере. 

З. Прнчнны 11 сущ11ость разрушения отиосов иана11ов 

Мы не будем совершенно касаться вопросов 
устоАч н вости откосов канала в разрезе устоnчн· 
вост11 земляных масс , ограничившись, в соответств ии с 

нашеn темо n, рассмотре1111е~1 р азрушен и й на п оверхности 
водного откоса, в его бл11 жаВшей к поверхности толще 

Н качест ве 11р11 чнн, вызываюшr1х указа нн ые разруше-
111111 берегов каналов, могут бы т ь 11 азва11ы следующ11е 1.ю 
се мь: 

1) Изменени я (колеба11 11s1) горизонтов вuды. При таких 
колебаниях, независ и мо от причин. их вызвавш11х, грунт 
периодически переходит нз влажного состояю1я в сухое 

11 обратно, пр11 11е м изменяются также фиэн~;еские (н хн· 
мнческие) е1·0 сооВства-уrлы трен1tя , объемный вес. сце
пление н др., могущ11е повле 11 ь разру шення и деформацн11 

откосd , тем бо..1ее заи~·тные, че11 •1аще н резче 11J.11сня
ются уровни воды. В этом случае деАствующ11~1 с11 ла11 
ПОУОгает вынос мелк11х частиц грунта водою, вытекаю 

щеВ нз откоса /П[)Н пониженн11 г. в . ). 
2) Гиnролоr11 11еские услов1111: при нал11чнн п11та1111и 

канала грунтовыми годами откосу его мо;кет грозить 

опасность разрушения в результа1·е выноса ме,жнх фрак · 

ций грунта. 

3! Атмосферные факторы. К зтоR группе относятся: 
стекающи е по откосу атмосферные вод1J, перемежаюш11е· 
ся морозы 11 оrтепелн, и ветер - особ~нио д.1я относов, сло· 
жен ных из ме 1ких 11есояз11ых грунтов 

4/ Ве т ровые вол1щ. Bu.111e1111e, развиваемое в канале 
ветром, разрушает откос путем иехан11ческоrо отрыва от 

него частиц rру11та, происходит как 61~ подтачнаан11е 

(подрезыnа1111е) от коса,-н фильтрационным путем, когда 
вода , попавшяя в толщу откоса, 11p1t обратном вытекдннн 
в ка нал унос ит с собой мелк ие фра кции. 
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5) Скорости потока воды в кана11е. Скорости потока 
воды в канале имеют место nри пропуске по нему раrчет11ого 

расхода, при шлюэованнях (особенно на участках ближаА
ших к шлюза\!) и в моменты прохожпе111tя судов по ка1~а

лу (направленные обратно дв11же1111ю судна). Скорости по
тока разрушают откосы, размывая 11х. 

6) Лед: как твердое физическое тело представляет 
011асность д.11я берегов канала тем большую, чем большие 
1юзможности пере!>!ещеиий имеет лед под действием те
чен11я, ветров и вертнка11ьных колебаний при изме11е11нях 
г. в. Серьезные повреждения откосам причиняет также 

д8Ижение судов в ледовой период. Во всех случаях мас
штаб повреждений зввис1п от суровости зимнего ремима, 
определяющего степень смерзания (скрепления) -~ьда к 
откосам н толщину ле11ового покрова, нот резкости (ско· 
ростн) перемещеннА льда. 

7) Посадки судов на откосы:-поврежз.енне откос<)в 

происхоцит в да11иоjj случае не столько от посадки су

дов , сколько от работы винтов при с1111тни их с мели. 

8) Корабельные вол~щ 1ми волны от проходящих су
дов-в данном случае явление эиалогичное, отмеченному яы· 

ше и отношении воздеАствия на откосы волн от ветра. 

ГлавнеАшие 11з 11еречислен11ых причин для условий 
кана.1а Москва·Волга, с которыми 11ео<lход11мо особо счи
таться при проектировании укреплений откосов,- две: 
разрушения в период стоиння ледового покрова в свя 

зн с суровостью зимы и возможностями резких переме

щений льда 1особе11ио в моменты пуска н остановки на

сосных станций), 11 корабельные вол11ы в навиrационнь~А 

11ериод. 

Интеисив11ое социал11ст11ческое строительство на 
все)t обшнр11ом фронте СССР, стахановское движение и 
новые те1.1пы работы во всех областях нашей жиэ1111 за
ставляют особо тщатель110 подойти к учету влияния КО· 
рабельных вол11, чтобы укрепление откосов не явилось 
узким местом н пре11011ой технического порядка в дост11· 

же111111 до,1;1шых темnо8 и показате.11ей в будущей знспло
атацни канала Москва·Волrа. 

4, Высотные rра1tнцы нрвмеНнrt 

Необходимые высотные запасы креплений вверх от 
макснма.1ьных рас•1еп1ых и вниз от )JНниuальных опреде

ляются высотой волнения, которое wожет развиваться в 

канале•). 

Диктующими в данном случае являются наиболее 
высокие волны кора6елы1ые. Ветровые волны в пределах 
0,25-0.40 м не превосходят обычных миннма.,ь11ых за
пасов высоты креп.11е1111А для судоход11ых каналов нuд рас· 

четными 1·орнзонтамн н всегда wеньше волн от проходя· 

щнх судов . 

Высота волн, :>азвнваемых проходящими судаJ.1и, зави· 
сит от скорости двнженни судо8, размеров и форwы мн
делеРОГО сече1111я ttx, а также от формы и размеров жн-

~~ ~~ ~~~~: 1~~:~;~~;~аф~~~~;~~е~1~1~У ~:~~ ~ ;: ~. х i~~ ~~lтл~е ri 1~:; 
нз8естная ю1~1 формула проф. С ат к е о и ч a'"J дJtя каналов 
оrр~1111чен1юА ширн11ы дает искомое зна•rенне по.1ной вы
соты во1111 как функцию од110А лишь переменноА-скоростн 
суд11а, и имеет следующее 11ыраже11не: 

С' a=g 
Для высоты над уровнем 11окои зто выражение пе-

репишется так: о 0 =0,ббf 
") Расчет11ым11 rорнзонтам~1 воды в ~;&нале д~к устакомск~1~ в1о1-

сот111о1r rраннц нре11~е11><N 11р1tн~ты манснма,,ьнwе н мнн11маль11ь~е "1м~1· 

тс.,ьнь~е·· rор11ю11т1о1 установнвшегос1 Авнже11н1 н неуста11ов11вшеrос1, 

11pi1 работе 11асос11ь~х ста11цнА. ;;~.~11тсJ1ь11остыо не менее зо мннут. Про 
чнс rор11юнть~ 11еустанов11вшсrос~ ;;~.в11жен111 .11.,н1еJ1ьностмо от 5до ЗО 

llHH)'TOTHCCC>lllK rpyn11c "кpatHORjКMCHHЬIX",H в Аанном CJlyчae 8 рас
чет не nр1111111<аl)ТСI, 

")Проф. Саткевнч: Теорет11ческ1tе осио111о1г11дрооэродн11\ч11кн, 
10>12. 

где о0- искомая высота волны над уровнем nокоя 
метрах, С-скорость движения судна в м{се1t, и g-ускор 
пне силы тяжести. 

Расчеты по зтой формуле до максимальной согл 
сованной с Наркомводо.\1 скорости судов в 15 км/час да 
такие результаты: 

Скорость tуАна Высота BOJIHЫ 
науровнеwnомо• 

..Цее" к.и/час 

1,10 4 0,08 
1,65 б 0,20 
~,'20 8 0,33 
2,75 10 0,50 
3,33 12 0,75 
4,17 15 1,20 

Кроме приведенной фпрмулы проф.Саткев11ча, мож н 
еше ук&зать 11а опыты М а t t е r п 11 В u с h h о 1 z, результат 
которых r1оказаны 11а фиг. 1 Од11ако и для этих опыто 
в нашем рас11ориженин нет tН1ка1о~х данных о отношен н 
размеров и формы канала и испытанных судов. Из ера 

:,~~~я л;~~{е6~~~~~~~ 9~~:н~п~~~~т~\н~~::;:,~~т~ 1~~с~~ 
11яя дает относительно большие вел11чины для высот 
во.1ны. 

CJro,,,:н:md fr,..f" 

Фнr. 1. Нзмвнвнне высоты нор111О:&nьной аопиы 111 вавн· 
симости от сиоростн двнжвння судов 

Полученное значенне высоты волны-д.~и скорnс 
судна в 15 и ... /час. равное 1,20 .«, 11 было принято Стро 
тельствоw в качестве высотного запаса дл11 определен 

границ крепле11нй 110 высоте. 
Прибавляя l,'JO м к wакснмальному длительному г. 

получаем дЛЯ каждоrо данного пикета канала еерхню 

границу кре1ме11ня; отн11мая зту же величину от мн11 

маль11ых длительных горнзо11тов, 11~ходни соответсн1у 

шую llНЖНЮЮ гран1111у. 

Поскольку ннтнЯ!i гранн~tа креплений находит 
под водой, и 11ача110 возможных разрушений ее мож 

остаться незамече1111ы1.1 для своевре1о1е11ного пронзводст 
ремонт11ых работ, а также из соображений сравннтеJtьно 
сложности этих работ-дJtя 11нза 1'ре11ле11нn введе110 е 
дополннтеJtЫIОе гара11тнАное условне,чтобы 011 был оп 

ще11 от стат11 11еского горизонта на глубину 1,50 м. 
Верх1111я граница в подобных допо11нительн1н ус~ов 

ях не нуждается, так как, если бы обнаружилась в будуще 

недостаточнос1ь ее, илн потребовалось в cнJty 11змени 

шихся усJJовиА эксп.~оата1tин повысить верх крепления. 

эта работа nрн nрннятои типе крепления наброской м 
жет быть сделnна без особого труда и быrтро путе 
простой досыпки необходнмоrо ко,1нчества каменного ма 
териала. 

Весьма интересно н 11еобходнмо сраан н ть прн1111ты 
запасы с данными практ11кн существующих судоход11ы 

канаJtов. На германских кана.,ах этн запасы оUычнu с 
ставляют ~ 1,00. Относитмьно высоких г. в. на ряде ка 
11а.1ов верхняя граница 1tмеет+u,5 м запас, нижняя д 
-2,0 м. Скорости движения судо11 на rер1о1анrк11х канала 
устано8.~ены: 4,5-5 1tм/час для караванов груже11ых су до 
7 lfм/час-мя самоходных, 11 караванам порожних судо 
разрешается нтти со скоростью ДI) 8 к•/час. 
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на каналах во Францн1t эапасы высоты крепленнА 
wеяыuе чеи на неwецкнх каналах, что наtоднт се6е о6ъ
ясненне в 1оtеньшнх раэwерах каналов н в wеньшнх также 

см:оростях движення Су.J.ов. 

@ . "DDfl/JHOЦ, llHoscн HIJ/o/flRI. 

@ НJllf~·W/1111.•lf/INIUll. 

~'"'·· "$-zЗ~~/ 

@ W/1.1«1.fflHlfН/fNltllf. 

~..-( 
С>···-(-:.)----·-".··-----"." ... . . ' . :"":""~ . -. ". 

flDnEf'EЧHlllL Cl!'felfll/I ГDflMnllCIOilf Hlllf/111011 с оап!J/С№Смой 
Clf(}/1(1~7№ ~ll;(ЖrНNfl C!:llJDIJ 11 t:Jн11.fч11c 

Фнr.2 

Голландские каналы ло11уска1Qт скорости, мя суаоа 
11орма.11ьноrо размера 8- \О wм/час н для небольших судов 
-АО 15 км/час Фактические запасы вверх 0,50-0.85 м 
н аинз от 0,50 до 1,0 м, и лишь на нескольких ка11алах 
запас этот у11е1111че11 АО 1,50 м. 

Скоrостн 15 км/час допускаются .1111шь на нескольких 
Аана.1ах (ф11r. 2) н для опреде11енных осадок судов, уста· 
нов.1енных nравнла1.t11 судовожд('ння. В та()..•нце 1 указаны 
эти ус.ювня 11 прнвед('НЫ раэы('рЫ как каналов, так н 

обращающ11хся на них судов макснмаль11010 раз~tера и 
средних раэмеро11. 

ПD1111яв для расч('та отноше1111е ширины судов к их 
осаJке равным среднему его значению л = 4,3, можно 
11 Р11б.111знтелыю 11аАтн те 1.н11шмальиые з11ачеи11я кеэфицн
('нта \L, лрн нотор :х допуснаютrя 15·км скорости дви· 
ження судов. Эт11 значения в порядке каналов пота6лнце 1 
с.,едующне: 12, 16, 17, 17. 

Волrа~ы:~~ю~~~~да riл~a~~:~ ж~~:ог6~~че~~~2~ = ij~gк~~ 
~корость в 15 кмlчас. может быть допущ1.>на для судов 
с 11.1ощадью жиаоrо сече11ии нс более 

F=~=31.м: 

TD6.IUЦQ 1 

Рнм . .-анаJ1а Раэмеры tу.-,ов 
Макснw . .-.оrт. 

":к~fс 

"""""""' 1'"'~"' 1 ь h 1> 1 !'-
..,, ... ... .11~ 

1· в н 

•' "" 

18Сев.Гонан,1,. 205 54 6~ 73 

ЭбИорн 1М 38 6,3 68,.:i 

31 Ва4ь~ерн . :Ю5 00 7,45 JЩ2 

45Маас- Ваа.1ь 17062,.S 3,ЗО ЗМ 

15 4,8 2,85 5,? 36 >2.75 7,5 
<2.0 15 

lз.7 М 2,256,025.8>3.О 7.5 

19,15 1,1 2J s,1 з" :5Hs ~~5 
<2.0 1.~ 

12 2,8 5,0 10.416,4>2.80 6.1 
<1.50 15 

1'-пАощадь 111.иооrо се~е н 11к ма11ма; В-шнрш1а по зерка.1у; Н-
1·АубннJ ~a11aJ1a; 1-n ~ощJдь м11.1епеnоrо tе•1ення судна: Ь-шир1111а его 

F 
h-на,1, ка су.1 на; µ-моtф~щне111 ...::::Т 

Этому условию 11ассажирскнr1 Н:олес11ый пароход· 
обшеА шириной (с пл11uа1.tн127 м н 20 м по миде-.чю nрн 
осадке 2,Ю м 11е уловлетворяет, так как имеет площадь 

лО миделю f .... 20Х ~,10 '"" 42,0 м Этот вывод подтвер· 
жмется такwе проверкой nоложения mtэa кр('nления по 

методун11жеиеров de Bruyn 11 Маrls.прнведеииоА 11нже. 
Пассаж11рскнА »t: пароход лннн1t Моr_!(ва -Калинин ))Ощно 
стью 700 снд н раэ.wерэ.wн 15,0 Х 8,2:) Х 1.72 может пропу
скаться по ка11элу со скоростью бод('е ]5 1<м час, так 
как ero wндель имеет DЛошадь сечения 8,2<J Х 1 ,22=31,8 
..,1• что также 11одтверждается расчетом по способ}' ука· 
занных инженеров. 

Cnoco6 ниж. de Bruyп и Marls зэк.,ючается в след}·ю· 

щеw.На основании нэ6люденнn каналов в Гол,1а11111111 
=.ниыс авторы no.11weт11.111 11а.1и<111е зэкояо~1ерностн междv 

Фиr. Э 

урановивwейся (необходнмоn) rлубниой канэ.1а у креп 

~~~ф~ц~~:~~~в а11rр::;и0:0fф~г.0('3)~За11в0иnсн11.~~з:а;тиао~ынр~1.1 
жена 111.111 формулой с.~едующеrо внда: 

R 0,20 5 11. 

коэф1щнент 11. Z (d\·.,.. v 
1 
+ Z) 

rле Z -. величина по1111ження r. в в ка11а.1е 
лрохожлення судна. 

Велнчи11э Z может 6ыть определена по фор~1уде Крея~ 

z =--i (vxv1 +_;~) 
V1 =· 1.- ~ 7r~f~· V 

где: 

Буkве1111ые 06оэначе111ш в этнх выражениях следую· 
щ11е: 
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~---
g-ус"оре11не си.11ы тяжести, 

'V-снорость движения судна , 

'Vt - скорость обратного дви

"• р • • к.w/ ••с 
Гру:.~сена125Х-1,5, . 6~7. 
Поро11п1gа25;<2,5, . J0,0-1 

жени11 11оды относительно ло - чL-L---J-!--1- -+-+-+-+-+-+-+~'f--N Jf/р~~нна:я \~~~·.~~ . : ~~;~::~ 
жа ка11аJ1а, /- площадь мнде
.11евого сечения судна, /z - •l'-1-1-1-!--1--
п.110щадь уменьшения живого 

сечения канала при понижении 

r~~~~;~:~ ж~ав:г~"~:.~:н;~ • 
канала. 

Из общего выражения для 

снорост11 волны с= к vка. 
где d- глубнна воды. 11рннн
wая К-= 1, имеем: 

d DC !!_ 
g 

В услов11ях нашего случая ("Норость обратноrо потони 
относнтель110 судна равна (v+'V1 ); 

соответствен и о d
11 
+ 'V i = (v: 'V•) 

Полученное выражение подставляется в формулу 
AJIЯ ноэфнцнента о. , и по его значению уже определяется 
искомая глубина крепления R. вернее-порядок этой ве· 
личины, поскольку формулы не претендуют на большую 
Т0 11Н0СТЬ. 

Результаты подсчетов по 

ПарохоА2?{20)Х2,10 .. !Цi-12 
Парохо.1.tннн11Моск1а-Ка · 

11 11111111 8,25Xl,22: бо.1ьше l~км/ 

Эти значения скоростеR п 
восходят обычные, так ск 
эать, нормэ.~ьные скорости м 

соответс1вующнх судов на с 

щест11ующих "анала1 За11а 
ной Европы и таким о6р 
зом подтверждают достато 

11ос1ь запаса принятого Стр 
нтельством заглубления ин 
кре11J1ення. 

Кроме того, необходимо ' отметить, что прнменен11ьа 
нами способ ниж. Bruyn н Mвrls- выведен авторами нз и 
блюденнА на каналах~ креплениями в ви.11е подпорных с 
нон (по типу 1 н 111, с1о1 . ниже) н в прнwененин к кана 
Москва-80J1rа. с 06J1нцоnкоА откосов (тип 11). должен 
вать некоторый дополнительный запас нз тех соображенн 
что судовые волны, не встречая на своем пути преrрад 

каковоfi является вертикальная стенка, с меньшн 

деформациями распространяются по откосу и соответст11е 

приведенным формуламзна· .~·~·'-------~--~~.--.--.---.---, 
ченнА Z и R для расчетных 
судов по каналу Москва

Волга изображены в виде 
графинов 11а фнг. 4 и 5. 

но меньше должны дsва 

размыв берега вглубь. 
Чтобы закои 11ить р& 

Перед анализом графнков 
отметим, что фор.wула Крея 
в отношении величины по

нижения Z показывает, на 
основании спецна.1ьных 

опытов на каналах Мерве· 

де, Вессем - Недервеерт и 
Средне - Германском, срав· 
11нтельное сходство с деА· 

ствнте.11ьностью. 

Посмднне опыты (на 
СреД11е-Германском канале, 
у шлюз11 А11дертен) пока
зывают некоторую преу· 

1о1еньше11ностьвычнс.11енных 

11амн значен11А Z. Именно-
точни ложатся левее соот-

ветствующих нw значеннА, однозначнwх по величине коэфи· 
цнента !-'· Расхождение состав.11яет, прнwерно, до 2 111м /час 
по осн скоростеfi , н порядка децнwетра по осн z•). 

Эти же опыты у Андертеновсного ШJ1юза показали, 
что для случая !-'=4,27 при Z-0,25 ми 0,30 м-волны, 
с.11едовавшне за судном, были без .буру11ов• (brlsants), и ни
какого вредного действия 1 1 а откос11 \1: 1,5) не наблюда· 
лось Тоже самое имело место н для случая 1-'=7,89 
при Zк::ж 8 см и 19 см. Но при Z=- 35 с• 1i1. 37 см н.wелк 
место ,буруны•, волны распростра11мнсь перпендику.11ярно 
береrу и уже .прн'lинялн очевидно повреждения креп
лениям берега•. 

В свете приведенных данных, учитывая степень точ
ности наших графиков и считая, что понижение r. в. 11.0 
20 см совершенно безвредно д.11я откосов канала и их креп· 
леннА, заглубле11иых от длительных .wннн.wаJ1ьных горкзон· 
тов на 1. :.ю м и на 1,50 " ниже статических, из рас· 
смотрения ~·рафиков можно сделать выводы, что для ка
нала Москва·Волга .до11уснаемымн• скоростями следует 
считать округленно следующие: 

') lia фиг. ri жр11ва11 Z - 1 (vJ:no 011ыта111 и• Сре.1111е-Герw. к1н1~е 
.u11 с~учак f> • 7,19 11оказан1 прнмерно 11уиктнро11, так qi.: проаестн ее 
n~аано, tочно чере3"в'е четыре точки не 11peAcraa~11eтt11 возмо:анwм. 
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смотре11ие в~>проса о rp 
и1щах креплениn кана 
Москва - Волга в связи 
скоростями движения с 

дов, следует отwетнть, чт 

например, в Германии с 
ществуют суда с доnус 

емоА скоростью в 30 111м/ч 
Суда эти, вернее с.11у• 
иые катера, вебольшо 
размера: 11,5Х2ХО,70 
Но самое существе11ное 
них - специальная фор 
подводноn части, та)( нм 

ваемая WelleпЫnderlor 
изображенная ниже в м 
делевом сечении (фиr. 
Как показали лаборат 
ные испытани11", подтвер 

денные после прн экспл 

тацнн, - волны за судном следуют далеко позади 

действуют на берега под остры.w углом (5" - 1 
уменьшающн.wся с роrтом скорости движения суn.на, пр 

чем при 17 .rм скорости волны наибольшие, а затем уме 
шаются, так как нос су11.11а поднимается над 1·оризонт 

воды. как у г.11иссера. 

От.wечениыА опыт Германии следует иметь в ви 
при проектировании и постройке быстроходных судо11 А 
кана.11а Москва Во.111·а . 

С\. Оскоаные nрнмен11е/111ые 

тнnы укр~~~*::;.~~ OTKOCOI 

Класснфннаnня тн 
пов укреплений. Ук
репления откосов каиалои 

wогут быть к.11ассифицнро
ваны по дву.w приз11акам : 

по признаку конструкции 

н в отношении применяе

мых материалов. 

По первому признаку 
(фнr. 7) различаются трн 
типа: 

Ct11,нue ttиделя сЮно 
W•~n6intJeifo•m 

Фнr. S 
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!-подпорные стенки, возвышающиеся выше rори· 

SCJllTI воды; 
11-облицовка откосов; 
111-промежуточныll или комбннированныR тип: с под· 

поркой стеикоА ниже г. в., 1111н АО него, и с о6лнцовкоА 
откоса выше стенки. 

Фмr.7 

~· ---
Тмnы унреnленмll относов судохо.11.нwх нана.11оа 

Наибольшим распростраие1111еw пользуется JI тип, 
11к наиболее дешевый и технически самый простой. Нан· 
боАее сложным н доrогнм является тип 1, почему он и 
распространен менее других. 

Строительные wатерналы, прнмею1емые длн укреп· 
"'еинй: а) естестненные камин (каменные мостовые, на· 
броска), 6) искусственные камни-бетон, железобетон, 
11.нрпич, клинкер (стенки, плиты шашки), в) дерево 
(.11nунты, сван, заборки). r) .~еталл - чугун, железо н 
с:таль (шпунты), л.) растения растущие-каwыши, дерн, 
е) растения иерастущие - торф, мох (д.1111 подстилок), 
Прутьа (для фашин, тюфяков, плетней). 

Обычно одновременно применяются различные мате
Р••лы в комбинациях. Наиболее употребительны камеи· 
•we wатер11алы и дерево, 

Характерные тнпыукреплеинR на суще· 
Ст в У ю щи х к а 11 ал ах. В нижеприведенных при1о1ерах 
Укреплений откосон существующнх судоходных каналов 
отсутствуют простейшие типы в виде разного рол.а хв.о· 
ростяных выстнлок, 

о.tетиеА, фашин, жн· 

1wx растения, торфа 

8 дерна - поскольку 

они, на основании до· 

статочно ,11.J1ительного 

у•В опыта, представ· 

.111ются недолговечны· 

::ыч~сgо~о сfб,ж::кс~~ 
мум до 20 лет), а 
A.t• каналов больших, 
с интенсивным судо

ходстао\t и большими 
скоростями .11в11жеиия 

судов, к каковыw от· 

аоситса и канал Мо
сква - Волrа, - зти 
креплеиня вообще в 
последнее время не 

прнменяются . 

Далее - как в от· 
ношении границ креп· 

lttHHlt, так и при рас· 
смотреини н установ· 
.tеини типов для ка· 

11ла Москва· Волга, 
мы будем касаться 
только 11астн откоса 

•пределах колебаний 
t. ,_ н высоты раэру· 

mающего деЯствиа 

10.llИ. Укрепление от· 
коса вwше зтоЯ rpa· 
•нцw, обwчно осущ~-

Фмr. 8 

ст11ляемое в виде 0.11.ерновки, засева травами н др.
в задачу иастоящеll статьи не входит и поэтому не рас· 
сматривuется. 

Гмдандс~rиг ,,;t1H4.llЫ. Характерные крепления иэоб· 
ражеиы на чертежах фиг. 8 и 9"). Основные выводы, 
к которым 11риходят голла11дские инженеры на осиоввнни 

своего опыта, следующие. 

Во всех креnленняж с подпорными стенками должно 

быть обращено особое внимание на водонепроииц11емость 
стенки н тем в большей мере, чем выше стенка (тип !), 
и откос выше нее укреплен жесткоR облицовкоR, несnо· 
собиой деформироваться без разрушений. Для этоll цели 
прежде всего должна быть обеспечена устойчивость 
стенки. для чего широко применяются анкера и коитро· 

форсы. 

Водоиепроницаеwость основания достигается: при 

сплошных рядах сваА-боАкой дополнительного ряда свай 
или досок против швов первого; иногда забивается два 
ряда деревянных шпунтов (Сев. Голланд. канал ~ 18); хоро· 
шо удов11етаорят этой uели железобетонные шпунты 
(см. пол.робнее при рассмотрении бельгнАсh:НJt каналов). 
Кроме того, прииеияются специальные в швах фланцевые 
соединения, весьма помогают также обратные фильтры. 
В песчаных грунтах хорошо работают в смысле водоне· 
проницаемости шпунтовые стенки с треу гольным гребнеw 
н пазом. 

Толщина деревянных досчатых шпунтов-от 3,2 
до 8 см; железобетонные шпунтовые стенки имеют тол· 
щипу I0-12 см. 

Дерево находит широкое прнме11ение 11ля устр0Аст1а 
оснований креплений, н есть примеры (канал Мерведе 
.№ 33) удовлетворительной работы 11ерева, расположенного 
на 20 см выше нормального r. в.,-на тех наиалаж, г.11.е 
имеет место интенсивное судоходство, н дуют частые 

ветры, обеспечивающие постоянное сwачнвание л.ревесниы 
Но зти пр11меры редки. Чаще же наблюдается, что дерево, 

11.-.'(0.~JIЩP<'Cll 11i Yf)OIJ• 

не горНJОНта волы н 

на r лубине до :lO см 
внлз,сравннтельнобы· 
стро разрушается ие· 

хаиическим путеw: от 

волнения: елоuыесвак 

через 10 лет служ· 
6ы заметно утоньша· 
ются, а через 20 лет 
от них остается то.,ь· 

11.0 сердuевнна-иеоб· 
хо.1нwая водонеnрони· 

цаемость исчезает. 

ОбычиыА срок служ· 
6ы деревянных осн1:1· 
ван11А на голландских 

каналах составляет от 

30 до 50 лет. Желе· 
зобетониые н бетон· 
ные стенки считаются 

•вечиыNИ>, прантнче

скиА же срои в рас

четах эксплоатаuион· 

ных расходов прини

мается в подобных 
случаях ра&ным НЮ 
лет. 

деrево для облицо: 
вок относов нигде 1 

•) Цкфры на ~ертежаJ 

обозначают 11011ера ха111ло8 
(cw. Т8Х>Ке фкr. ~ м т11(1· 
Jllll\)"I). 
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~----
Голландии не nрн
меняется. Кирпич и 
кнрпнчныn лом я 

последние голы при

меняется нсчасто, 

благодаря неболь
шому весу их. 

Уnов.11етворитель· 
ные резул~.таты по 

казывает прнме11е

ние бетонных 11 же

.1езобетонных плит 

и еще лучше 111е · 

стнгранных бетон· 
ных шашек толщи· 

ноR 15-20 см, np11 
•~ем в отдельных 

случаях они укла· 

дываются прямо на 

грунт без специ
альноА подготовки 

основания (кана.1 
№ 45/. Асфольтобе
тон, слоем JОсм,11р11-
менялся в порядке 

опыта на дареном 
канале,-результа

ты применения пока 

неизвестны. 

В анкерных кон
струкциях расстоя

ния wежду анкера· 

мн обычно я 11реде· 
лах 2-5 м; иногда 
применяются одно. 

временно и анкера 

и сваАные контро
форсы. Контрофор 
сы менее удоб11ы, 
так как выэы1щют 

несколько боJlьшнА 
размыв дна у креп

,ле11иА, 11 оних(еслн 
они применяются 

Vез анl\еров н за
"етно высту11ают 

6лагодаря наклона в 
сторону оси hанам1) 
мо1·ут ударяться су

да. Анкерами слу
жат железобетон· 
ные п11иты или де

ревянные сван. Су
ществуютспец11аJ1ь· 

11ые способы (ча
стично заr1атенто

sан11ые) заделки ан

керов в грунт без 

бо11ьших земляных 

работ. В качестве 

тяг к анкерам упо· 

трсбляетсн круглое 

железо диаыетром 

ОТ ( ДО 38 мм, ОП· 
реАе.nяеыыи обычно 

11е расчетом на проч· 

11ость, а возможно 

~аксииальным сро· 

ком службы. 
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____..,. _____ ~ 
В течение послед· 

в•Х 50 лет коиструк
цнк укрепленнА от-
1'ОСОВ голлаиаскнх ка· 

"JIОВИ'l)jеннлисьсрав· 

11тельно мапо Ветре· 
•е10тся в пос11ед1111е 

rоды строит!:'льства ка· 

11.1101 повторения пре· 
•HHJ. коисrрукuиА, 
боJ!ьшеА частью бо
аее тяжелых и проч-

1ых в связи с изме-

1111шиwнся навнrа-

1111оиныNи условиями. 

В частности, тип 
ЗЭА и33 В в послед· 
11е годы не повто

р1ется при производ

стве новых работ; то 
•е ОТНОСИТСЯ Н К ТН• 

11у ЗЗ·аА. Тип 43 А ВИ· 
.аоиэмеиился в сторо· 

ну увеличеииА длины 

t11R до 2,50 .м вwесто 
Dре•иих 1,60 м. 

Фмr.11 

Помещенные на чер
теаах при каждоwти

nе цифры в числителе 
Ухааывают стоимость 
•ОIКТР)'КЦИА в флори-
81.1.: первая даетстон
•О.::ть облицовки от· 
•оса выше стенки, 
IТОрая - его основа· ;111 (стенки) В зиа-
t1енатеJ1е ааны зксnлоатацнониые расходы: первая цифра 
оррt'Аелена простым делением первоначальной сток1о1ости 
ia верояп~ое число лет службы ко.нструк1lИ!!, втr>рая-с 
учетом амортиза11ионных отчкслеииi! и % '6 иа капитал. 

СравинтельиыА анализ этих цнфр затруднителен хотя 
6W потому, что границы креплениА а каждом случае раз
dТСI между собоА, и затем-не иwеет практического зна
•емм• для нас, ввиду различия единичных расценок и со

отношения между ними. 

Длительность срока службЬl раЭJ1кчных типов прнин- · 
маете• в расчетах следующая: 

ДЛЯ ОСНОВАНИ~: 
Пр,n1. веnк к фаwн1111 • 10 Jet 
hАМ КОJЫВ • • • •. • .20 о 

• C"8il ••..•.•. 30, 
Jlept•rкньre шпунт. пенки 

с ко11тµофорса11н нанке-

~~~~;:i11:о~~е :с1~н:к~ : 

ДЛЯ ОБЛИЦОВОК: 

Кнрnнчкаgоб111цо11ка ••. J0.1:e1 
tuброска кнрnнчкоrо •ома iO • 
Бе1он.~ке...ею6еtон,u11ень, 
1сф11ь1 • •• . 100. 

Указанные границы, конечно, весь.ilа ннднвндуальиы 
• каждом отдельном случае; кроме того 11уж110 учитывать, 

•то срок работы всеА конструкuнr может определяться 

проаолжнтелькостью службы отдельиоА ее части. 

Гtрм'lнrжиt а"ана.1111. Прк1о1еры наиболее распространен" 
llWx типов крепленнА nоказаны на фнг. IO. Наиболее yno· 
ТребитеАьиыА нз них, выработакныА nрактнкоА,- каменная 
••броска слоем 0,20 м на постели кз .wелкого щебня Tfl~
llUntoA 1О см. 

Размеры щеОенок для посте.11и от 0,5 40 4,0 см, раз· 
•ер камня 11.ля и~броскн - от 4 до 1'2 см. Упор облицовки 
tоsдается и.llК горнзоитальноА бермочноА, или без нее, про· 
с:то более пОJ1оrи.11 нижележащим откосо"'. 

оm~ошо 

Этот тип креплепня пр1t3Нается немецки"'" 11кжене
ра1.1н наиболее прочны"'. наиболее удобным в ре"'онте н 
В ко11ечным итоге наиболее дешевым. 

Применение дерева на германских канала'!: по срав
нению с голла11дскнми значительно "'еньше. Примероw 
подобноА констру1щин wожет служить крепление на ка· 
кале Одер-Шпрее. Вообще же в Германии зня.чктельно 
чаще применяется Н тип крепления в виде облнuовки 
откосов, и много реже типы 1 11 111. 

При каменкоА н
0

аброске и легккх, 1о1алоуст0Ачивых 
грунт:~х для лучшего упора прн"'еияется деревянная заборка 
из 4-см .11.осок, опираемых и<~ забитые в откос деревянные 
сваАки диа1о1етро~1 12 см и длиной 1,2 .fl; rде и~1еются 
протнвофильтрацнонные уплотнения -там сваАкн ке прн· 
меняются, н заборка делается нз досок, укрепленных nep· 
пенднкулярно друг к другу. 

Применение бетона и железобетона в виде nлкт дл11 
креn11еииА на герма11скнх каналах не развито, поскольку 

такие конструкции более сложиы при осуществпе11ин их w 
в ремонте, н затрудняют возможности будущего расшн· 
реик1о1 каналов. Более сложные консч;укuин в вн.де под· 
поркых стенок прн,,.t:няются обычно в населенных пунктах 
и в глубоких вые1о1ках по знономнческнм соображе1111я1о1. 

Применение бетонных шестнrранных шашек также 
весьма ограничено Особо от"'ечается устоАчнвость таких 
шашек в условиях больших течеинА и действий ледохода, 
испытанных на канале О.а.ер-Шпрее в месте выхu.а;а его 
в р. Одер. Размер шашек здесь: 40 см толщина, 40 см 
ширина {"'ежду гранями, вписакн1.1мн в окружиЬсть); 
подстклка нз грааня нлн щебня толщиной 20 см. 

Прн.wеняются еше на каналах Герwаини некоторые 
друrне типы креплениА, например, системы Вилла, Моллер 
н др., но они не rюлучили достаточного распространения, 

и неизвестна также эффективность их 
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~--------1 
Францuзс~rме fl'анаАы (фнr. 11). В достаточ110 широком 

.wасштабе применяются крепления из бетона, железобетона 
и в последние годы из металла в виде стальных, желез

ных и чугунных шпунтов. 

Бетон применяется в виде отдельных блоков (шашек), 
э.аранее заrотов.11енных с пазами в верхних сторонах и 
гребнем в нижних. Постелью с11ужит отсыпка нз гравия. 
Для упора внизу 11елается бетон111111 стенка, пepeil кото
рой JIЛЯ гашения волн делалась каменная наброска, заwе
няеwая в последнее время rабнонами. Этот тип крепления 
достаточно прочныА, 110 дорогой; применен он на канале 

у порта Страсбург. 

Жемзобетонные плитки толщнноА обычно 10 см 
прн1~1еинются 11а Северном и Центральном каиалах,-ук11а
дываются они по откосаw на подготовленное основание. 

Плитки армируются плющенныw металлом.· 

Бетонные подпор111>1е стенки на свайном основании 
нз дерева или нз железобетона распространены на канале 

Св. Квентин11. Конструкция прочная, но дорогая, особенно 
в случае про11зводства работ при наполненном водою 
канале. 

Конструкuня со сввАнымн заборками, прнwеняемая 
на северных водных путях, дешева по первоначальным за· 

тратам, но недолговечна, так как деревянные части рас· 

nоложе11ы выше горизонта воды. Низ заборки расположен 
fl зоне наиболее сильных воли (11а 0,20 ~ ниже r. в.),
поэтому часто происходит лодwыв за6оркн, н сван при· 
нныают наклонное положение. 

В порядке широкого производственного опыта н:1 ка
нале Св. Квентнна применяются желе'iоОетuчные шпунтовые 
стенки, состоящие нз отдельных 12-см шпунтнн, связанных 
поверху железобетоиноА нпса.зкоА, заанкеренноА в берег. 
Нижняя часть шпунтин срезана косо и снабжена металличе
ски1о1н баш.uаками. Также в виде опыта на канализированной 
р. Самбр употребляются же.1езобетонные сваи IOXIO см се
•1ением, уширевные 11 верхней •1астн до 70 с.м в виде 
экрана 1олщнноА 6 см. ОтсуТ(:твие общей про.11.011ьноl1 
связи, малая нысота экранноА части и тонкая стенка де· 

11ают конструкцию 11едостаточно прочной. 

Прн1о1ененне 1о1еталлическнх шпунтов в последние 
rоды приобретает все бо11ьшее распростраие11ие. Употреб· 
ляются стальные шr1унты, железные и чугунные. На при· 
аедениом чертеже показаиа конструкция из 5-м.w кровель-
11ого железа, осуществленная на боковом ка11але на Уазе. 
Ширина отдельных шnуитии в деле 0,333 .w, длина 2-3 .w, 
в залнснностн от рода грунта. Жесткость всеА ко11струк
ции достигается спецнальны.w жеJЮбчаты.w lilыгнбо.w от
дельных лнстов·шпунтни, соеди11енных друг с другом 

фляицами, железными уголками 50Х50 
и 80XIIO мм и шапочны1о1 листом, 110· 
крывающиw шпунт сверху. Констр)'КЦИЯ 
.'lнкерная; тяги от анкеро11 прнкреn-

11яются к продоль11ым у1·олкам. 

меньшая стоимость чугуна при всем проче.w определ 

его растущее nрнwенеиие о качестве креп11еннА на ка 
лах Франции, 

Зас11ужнвает быть отмеченным факт устойчиво 
против окнсляемостн стальных шпунтов, покрытых ме.1. 

и гудронированных горячн1о1 способоw на заводе. О 
был произведен на кана11е Марна-РеА11: на протяже 
12 it.w шпунты, открытые при осушении канала. оказал 
в полиоА исправности с 11очтн иезатронутыw гудрон 
слоем. 

Несмотря на высокую стон1о1ость стальнпго и чу 
ного шпунта - не 1о1енее 125-150 франков за 1 noz. А 
французские инженеры считают их весь1о1а це11есооб 
11ымн и серьезно ставят вопрос о широком п 

мененнн их на французских каналах. 

БеАьги~k"ие .-анам~. На каналах в Бельгии в об 
распростране11ы конструкции креплений откосов, по 

ные прнwеняеныw в Голландии и в Германии. 

Из применяемых в последние годы с11едует отме 
железобетон11ые шпунтовые стеикн на кsнме Альбе 
служащие одновре.wенно н целям противофнльтрацион 
акраннровання дамб (фиг. 10). 

Иwеется несколько патентоваиных конструкцмl 
способов работ. пронзводнwых отдельными строктелы 
фирмами. Из ин.х наиболее интересен способ Об-ва Ф 
ки, при.wенеииыА 11а ка11але Альберта и опнсаниыА вод 
но в Нt 6 жуrнала .Москва·Волгос:троА• за 1934 г. 
этого метода зак11ючается в приwененин двух желе 
ящиков прямоуго11ьиоrо сечения 0,20Xl,0 .м н дли 
обычно в 3,0 м. Ящики забиваются в откос. В первы 
кнх устаи~али11ают заrотов11енную заранее сетку армат 
н иа11олняют бетоном. Зате1о1 пераыА 11щнк помощью 
бедки извлекают н скова забивают рядом со вторым 
.11.ругоА его стороны. ВтороА ящик в 9ТО вре1о1я 6е 
руется, затем перестанавлнввется на другую сторону 
вого и т. д. 

Конструкция прочная, водонепронмцаемаи, но и 
статочио дорогая. 

КанаАы. ' СССР. Из н.wеющеrося небольшого ера 
тельно опыта постройки и эксп11оатацнн С)доходных 

налов в СССР-примеров крепления, удовлетворяющи1 
ставле11ныw выше условняw для канала Москва· 
ГАIВНЫJ.1 обраюм в отношении примененных 11атерк 
к долговреwениости с11ужбы, - не11ного. Нанбо11ее х 
терные типы nоказаны на фиг. 12. 

Пе.рва• 11:онструкцня, прнr.tеиенная на Ново·Свн 

Опнса11иыА ти11 недостаточ110 про· 
че11, и часто при забивке наблюдают· 
ся 11олоwкн шпунтнн. В настоящее 
вре\tя применяются специальные 1о1е· 

таллическне. шпу11ты легкого типа (ве· 
со11 45-50 к1/мt), - эти шпу11ты, как 
показа11 опыт, работают удовлетвори· 
те11ьно. 

.......,, -:-·-- "" --+- ·-

кана11е, обладает тем надостаткоw. 
nрн колебаниях г. в. сквозь камеи 

призму вы1о1ывается 11ежащиА под 
песок, следствне11 чего я11лиется. 

рушение нижней части откоса. 

объясняетсн отсутствием постели 

каменной отсыпью, служащей вм 
с камие.w целям обратного филi> 
недостаточной nлот11остью заб 
вследствие wвлоА ширины прите 
иых кромок сопряжеиня (2-3 ~ 
высокнw положением заборки 
уровне ннз~снх горизонтов. 

Другая констру11:цня - наи 
распространенная ив новой и ст 
пиниях Прнла.11.ожскнх каналов. 
ttОJС'!звнмон на чертеже высоком 

же11нн деревя11ноА заборки грунт 

под ка.wенноА прнэwы высасывалс 

каменная прнэ1о1а оседала, F11о1есте с 

. 
~ 

-
!в-

н все крепл 

Чугунные литые шпунты ttмеются 
на каналах Центральном 11 Марна -
РеАн. Достоннство,зтоrо ткпа - воз
можность прнлавать шпуитниам лю· 

бую форму и меньшая окисляемость 
чугуна в сравне11нн со стальныw (даже 
покрытым медью). Хрупкость чугуна 
не вредит делу, и при некоторой осто· 
рожностн четырехwетровые шпунты 

з16нваются без поломок. Значительно Фмг.12 

сползала мостовая, 

р1сстра1111а11ось. 
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---~ 
~.,.r-.......-,_,,. r.,.,,,,..,..,.,,_,, ___ ,_I ПОСАе nеределок этого 

т~а•. заключавшнх<:я в no· 
11.еани основания фризо· 
801 призмы до ов1етки 

1,17 м н в укладке под 
.,,.зовую постель на от

косе ПЛаШАIЯ фризОВОА ПЛН· 
тw. были достигнуты по· 
..о•ительные результаты, 

11 1w111ыванне грунта стало 

..,чнтельным. 

~~--.......,,,,," -~"~--

~=-~ =-~ -~111 ·1· ~ 
a,111n и ионстру1щи11 нреn-

Москва-Волга 

)'11нтывая всю совокуn· 
1ОС1'Ь условиА работы креп· 
.1е111А откосов канала Мо· 
CIU-Boлra - технические , 
-.uоатационные, зконо

••чt:скне и внешнего 111· 
.u. в также базируясь на 
реsу.11.ьтатах опыта суще· 

mующих каналов и про-

-~ g~~~ -- . __ " 
~ •• Р~1+ 

1t.1е11ных Строительством 
nеuнальных 011ыт11ых ра· 

~т.-для канала Мос\riва·Волга в ка•1естве основного типа 
ар~и1та ка1о1енная наброска на слое гравия. 

Конструкция крепления изображена на прнлагае1.1оw 

=~~::аея (~:~Ро~~а 1~ ~~~~~~~~:.r:в;~~р~=е в!иа;;~~=~;~~:~~ 
1 

без деревянного упора с расположением низа креп.1е11ня 

111 J·м горизонтальной берие. 

Первая конструкция крепленкя с деревянным упором, 

к~к более надежная в техничес11:ои отношении н эконоwи· 

..еtк• более выго4ная •), является основноА и применяется 
81 1cew протяжении судоходногn канала, крт1е у частков 

с nротивофнльтраuно11ными устройствами, пробивание ко 
торых нежелательно, н на отделы1 ых участках канала, 

r.ae забивка сваА представляется невозыожиоА или нраl'lне 
рrрудннтельноА (nласты известковых пород, линзы галь· 
111 и гравия). 

Толщина каме11110А наброски в обоих с.,учаях принята 
o,i; м, cлol'I гра1tнАноА nостели имеет толщину 0,15 м. 
Остал"ные технические детали принятого типа крепления 

11ствуют нз рассмотрения чертежа 

Моск~а~~~:~аин~:=~:~а~:~с:~~~~~;у~:~и1111вя~::е:Т~~ \:с~~~~ 
1oro типа креnлення , следует отнести следующее: 

J. При ме11е11ие недефнцнтных 1о1атерналов . Усло11но 
• .1.ефицнтныи " может считаться лишь ка~1ень, поскольку 
1 раlоне канала отсутствуют ка1о1еиные карьеры, и каwеиь 
приходится завозить издалека. 

2. Долговечность службы и связанные с зтим малые 
з11сnлоата11ио11ные расхо~ы. Нахождение дереьянного упора 
всегда под водою и вне зоны активного действия волне· 

•н• делают зту конструкцию nрактическн .вечноА", камеи· 

ные же 1о1атериалы при достаточнnА прочности и морозо· 
стойкости вообще не имеют ограничения срока их службы. 

3. Простота строительных работ, при отсутствии we· 
1а111зацни производимых обученными чернорабочими. 

•) Выrо.1иость onpe~e.1•erc• rем, ~ro nрн JСтроliстве Аерев•иного 
JDОр.ав11эк1wенноrокреn1емнир.асnОJ1аr1~1nооткосувыше11ю1rнсli rpa
•1111.w креn1е1111и 1 консrрукцнн беэ Аеревянноrо ynopa. 6лаrо.11аря чеwу 
Yllell•шae1cя n1ощаАь каменно~ оАежАы; кроме 1oro ;t111 сваn н :~аборкв 
•оt1101110Амассеnрнwеня1111сялссо11аrерналы, у:.ке исnо1ьэоваииыеиа 
llpo111eo.1:crвe оnалубоч11ы.1t, Аороwных и прочих вспомогате1ьных работ. 

ЛJJщmrtJte rU№l/pCЛЛМ1111~ж«Xld 
~-иtx:l0i1-~ 

ltlнr.13 

4. Возможность шнрокоА механизации производства 
работ по забивке сваА. отсыпке гравелистоА постелк и 
каменной наброске. 

5. Простота ремонта каменной облнuовки и возмож
ность производства ее без понижения горизонта воды и 
нарушения зксплоатаци11, что .1мя канала Москва-Во.1га 
имеет нск.,ючнтельное значение. Ре1о1онтные работы с одн· 
наковыми удобствами могут производиться как с бечев
ника, так и с воды (с барж). 

6. Возможность расширения канала в буаущем с 11с· 
11ользование1о1 вновь всего камня 11 части гравия. 

1. Простота работ по увеличению занасов высоты и 
глубины крепления в случае, если измен1tвшиеся зксплов· 
тацнонные условия (рост скорпстеА движения судов . вве· 
дение бечевой тяги) потребуют увеличения этих запассв. 

8. Скорость производства работ вне завнсимоrти от 
вр~менн года н иан1о1с11ьшее количество потребноА рабси· 
лы, что в условиях СССР иwеет сущест11енное значение. 

9. достаточная устойчивость каменно!\ наброски и ее 
эластичность в с1о1ысле возможности принимать иное по

ложение при всякого рода возможных деформацних отко· 

сов выемок и особо насыпеli Для трассы канала Москва· 
Волга, проходящей на большем протяжении в неблаго
приятных геологических условиях, зто 06с1оятельство 
игнорироваться не 1о1ожет. 

JO. Обеспечение сан итарных условиА канала в связи 
с водоснабжеw1еским его зиа•1е11ием. 

1 !. Удовлетвор11тельныА внещниА вид, не nротиворе· 
ч1щий общему ансамблю архнтектур11ого оформления 
к1нала. 

12. Нанменъшвя стоимость работ. 

К недостаткам выбранного типа крепления можно 
отнести: 

1 . .Ухудшение экс11лоатацио1шых условий вс11едствие 
невертинальности относов и шероховатости камеиноА на

броски, вuзывающее некоторое увеличение сопротивле· 
кия движению судов по сра11иеиню с вертикальными и 

rлалкими стенками. Для знсплоатацнонных условиА накала 
Москоа·Волrа с отношением площади живого сечеинn 
канала к площади миделя быстроходных (nассажкрскнх) 
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~-----
судов бо.,ьше 6-указанное уJСудwеиие не иwеет практн· 

ческоrо значения. 

2. Затруднительные условия причала судов к бере· 
п1w. канала вспедствие иедостаточноА глубины на пологих 
Qтносвх в связи с принятым тиnоw креп.1еннА. Это об· 
стоятельство .1мя ~1аг11стра.,ьно1·0 пути, каким является 

канал Москва-Вома, не сушестве11но, так как остановки су

дов в любом )lf'CTf' пути не будут разрешаться_ В этоw 
собственно не будет и 11ужл.ы при наличии .аостаточноrо 

количества специал11ных оста1ювочных пунктов,. приста

ней и причалов у шлюзов. 

з. Шероховатость каwеииоА наброски 11 ее несвяза11-
иость. делаюшне ее чувствительной к перемещениям 
льда. Это-условие одно нз самых r:ерьезных. которые 

~1огут быть выдви11уты пготив при11ятоrо типа крепления. 

В условиях ~;:шала Моск11а Волга зто обстоятелы::тво вы· 
зовет, 11ероятио, несколько больший ежегодный расход на 
ремонтные работы по срав11е11ию с нормальным ремонтом 

для дjJyrиx ка11алов, 011орож1111емых на зиму, или в кото· 

рых зимою 1·011нзо11т 11011ы (лы1а 1 не подвержен постоян
ным колебаниям. Недостаток этот покрывается друrнмн 

преимуществами, отмеченными выше. 

Все друrие возмож11ые КQl!Струкцин укреп.~ения от

косов или значнтельно с.1ожиее, а следовате.1ьио н зна

чнтельио дороже прниятоrо типа, требуют дефицитных 
~1атери:а.11ов (цеме11т, жеJ1езо).-11л11 же менее удовлетвори
те.,ьиы в тех1111ческом и эксп.rюатацио11нш.1. отношении. 

К первой группе должны быть отнесены псе кон· 
струкцнн с подr10р11ыw11 стенкам11 (типы 1 и ll. фиг. 7)-* 
из бето11а, же.1езобетоиа, 1o1eтaJ1J18 и дерева; ко второА
достаточно расnростраие11ные укреплеиня 1о1ощеннем. Но 
обычные мощеиия откnсоu, nоынмо того, 'ITO они менее 

устоi!.чн11ы в условиях р~боты на судоходных каналах,
они ошювремеино 11 стоят дороже каменной наброски. 
При стоимости кв. метра 11аброски слоем 0,15 м на гравии 
0,15 м около 19 руб., ~1ошенне тем же с.1оем обход11тся в 
22 руб., т. е. удорожание 11а каждый нв. метр составит 
около 3 руб., а для всего нанала Москва Во.1rа-оноло 
2.200 ОООхЗ,00 Qii 6 500 ООО руб. 11р11 одновременном увелн· 
ченни и эксплоатацнои1щх расходов. 

Другой 1'НП крепле1н1я, в некоторой мере нонкури· 
руюшиА с 11р1111нтым,-бето1mые шашки то11щиноА в 0.15.м 
-стои1' в 11астоящее время 11е менее 1,аменноn наброски 

и требуе1' дефицитного wа1'ернаJ1а-цеwента. отпушенноr 
СтроитеJ1ьству в JIНмите, необходиwом J1ишь для 1111женер 
ных конструкций. Поэтому и от этого типа пришлось 
отказаться, несмотря на то, что по техническим своим каче 

ства•1 он является более подхо.11яш111.1 для условий канала 
в особенности учитывая его зимиий ледовой режим. 
заьисимостн от возможиостеА бетонные шашк11 буду 
11р1111енены на отдельных участках канала. 

Чтобы проверить nрави.чьность своего решен11я 
отношеннн выбр111111ого типа крепления откосов в внде 1111 
броски, Строительство в 1934 году за.южило спецнаJ1ьны 
опытныА участок 11а 59 км трассы канала, где нспытыва· 
ютсн и каменная набросна и бетонные шашки. Результа 
ты опытов nоJ1ожительные. 

Осенью 1936 г. опыты с кре1ыеннями производились 
в широком масштабе на действующем канал~ верхне го 
подхода к шJ1юзу .№ 10 в аксплоатационноА обстановке. П 
лучен 11ые да1шые этих опытов (незанончеииhlХ еще полно
стью обработкой) также полтверднли правилыюсть реше· 
ння Строительства в отношении типа крепления и д'IЛВ 
возможность обосновать -снижение верхне А rраннцы кре· 
плеиня ло+ 1,0 м вместо ранее прннятоrо запаса+ 1,20 • 
над макс11маJ1ьнымн дл1пельнымн гnризонтамн воды, оп. е· 

деленными теорети 11ески по формуле проф. Снткевича 
На фиг. 13 это снижение 11е отражено. Нижняя граница 
кре1111ення оставлена без изиенениА. 

В результате производства работ по укреплению от 
носов канала 11а опыт11о·показательных }Частках, имевши~ 
целью выработать стuнд11ртные типы и способы работ п 
крепде1111ям откосов (также в процессе производственно. 
го крепления), выяснилось, 'ITO вследствие, с одной сто 
роны, крупности потребноrо по проекту камня 15-25 с 
(а.чин t) 11, с другоА стороны, неоднород11ости заrотовле". 
ного н завезенного,-креплеиие фактически осуществля. 
ется не наl'iроскоА камия с r1осле4ующнм его разравиива.-
11иеи, а укладкой каждоrо камня в опредеJ1енное место 
вру•1ную. 

Крепление откосов канала прн таком способе работ 
не теряет своих осиоuных по.1ожительных кзчеств, отме

че1111ых uыше дJIЯ наброски; сам же термин "наброска• 
д.олжен быть заме)1ен "укладкоА", что и нашло себе отра· 
же11не о соответстuуюшей и11струнц11и. 

На фнг. 13 это изменен11е не введено. 

Участок канала у Дмнтроаа с оnытным нреnnением относов 
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Лабораторный опыт по применению 
торфоочесов 

Инж. А. К . .АЕМЗИКОВ 

Произведенныn в лаборатории Геотехнич~ского от-
д~па МВС опыт крепления откосов приканаль

н ых да1о1б с при1о1енение11 торфя1юrо очеса в ка•1естве по
стели поа наменную наброску впот1е подтверждает тех

н ическую целесообразность замены гравия торфяныw оче
сом или волокнистым торфо.11 

Орrаннзацн11 опыта 

Опыт пронзво:~ился в лотке (фиг. !), иwеющем дли
ну 6,3 м, ширину 0,55 м и высоту 0,60 м. Внутри по обе
мм сторонn1.1 были сделаны досчатые перегородки с отвер

стня" и, которые с боко11ыми и торцевыми сrорон а ми лот
ка образуют и змерительные колодцы. Назначение их, как 
11.альше будет ондно, собирать в себя воду, проходящую 
через нспытуемыn фильтр-песок, торфяноn очес ил11 rpa· 
внА, т . е. 110 ко11еба11кю горизо1па воды (и, следовательно, 
по расходу воды в зтнх колоднахl определять с помощью 
соответствующей форr.tулы коэфицнент фильтрации в мо· 
дел нруемых откосах канала, сделанных нз песка, торфа 
или гравия и каыня. Разыер указанных выше колодцев 
следующнА: колодец А имеет шиrииу 0,55 м, длину 0,29 м 
н высоту 0,58 .w; колодец В имеет ширину и высоту такую 
же , нак и предыдущиА , но длю1у - О,2 15 м. 

Модель для производства опыта сделана из следу 
ющн х материалов о внутренняя часть дамбы-ядро -был;~ 
н спол11ена нз мелкозернистого песка желтuватого цвета 

с нез11ачнтельным количестВО\1 примеси гравия Укладка 
песка при этом 11ронзводилась пос.10Ано, толщиною каж· 

дыА слоА IО-l Ец·м. ТрамбоRаиие производилось деревянны-
ми т ра\16овкамн весом око.10 З к1 с 8 10-кратиыми уда· 
Рам и . Песок укладывался одиовоеменно по обоим концам 
лотка. Во время укладки влажность песка бы,,а 4,95", 
!?~нwныА вес 1.1\11 ч nn· 
роз 11uсть ::J8%. 
На с11ла н ирова11ныА пес

чан ыА откос (1 :25) укла· 
.аываАСЯ слоА торфя ного 
очеса п ("lчтн совершенно 

нераэложившегося, с бота· 
иическим составом , харак

те р нэу ~ ш н мся прео611апа
дание м сфаг н ума при ма· 
лом ко .11 н•1естве кукушkи· 

=~~~ :ь::~ы::к вы , брус· Фнr . 1 

Толщи на слоя торфяиоrо 
очеса после nроизведе11н JA 
незна ч ителы101t тра"бовки 
составл яла О;.Ю м (.ао трам
бов ки тор ~оочесиыА слоА 
нw е11 то.1щину0,25 О,30м). 
СJ1едовате11ьно, уплотне н ие 
бы .10 произ11едеио и 1 /.;э-
30%. Влажность торфяноrо 
очеса в моwе11т укладки 
его на пе~чаныА откос мо· 

дели 11аw6ы cocra 11J111лa в Фнr. ~ 
среднеw tlб X. На слоА оче-
са укладывался Нd .\lень . 

ШтучиыА камень имеJI раз-
мер 0,10-0,20 м, TOJIЩllHa 

~~~~с;а~~~та1~~я~~р~~2~ А~ ~~ 
По и эготоf111енин модели, ;Г 

~~~~~В~;~~~НИЛ~~б:~~~~I\: j: 
за состоя11ием ~юдели в 
wомен ты быстрого ннпол-

не1нн1 и опорожне111в1 ло1ка. Фнr, з 

Це11ь nостановнм оnыта 

Для того, чтобы сулить о техиичесl\оА возможностw 
замены гравия волокинстыw торфом или торфяиыw оче· 
сом, 11еобходиwо 6ыл1) поставить за .аачу полу•1ения 
ряда данных, 11озволяющих дать oueнl\y допустююстн за

мены дороrостоящего гравия более дешевым торфяным 
очесом, в тех wecтux канала, где вблизи расположены 

верхового нли nереход11ого типа болота . 
В процессе производства опыта можно бы.ю: 

1) определить осадку торфяного 0•1еса, находящеrое11 
нод каменкоА щ16роскоА во время и после 1\олебання 
~ровня воды в лотке; 

2) получ и ть да1шые о величине фнльтрацнw воды че · 
рез торфяноА очес и песок, п ри заполнен ии и опорож· 
иен нн л отка; 

3) проследить за в1~мыва11ием песчаных частиц из-под 
слоя торф1111ого о ч еса и за кольматированием в месте 
соnрикос1юоения ПЛОСl\ОСТН торфЯ'IОГО очеса с 11лоскостью 
песчаного откоса. · 

НаО:11юден~е 11а осадно~ 

Наблюдение за осмкоА САО,1 торфяного очеса, за 
фильтрацнеi1, за вымывание:.~ песчаных частиц, кольмати

рованнем и проч. велось в процессе резкого изУенення 

уровня воаы в бассейне (лотке). Ичтенсивное нзУенеиие 
глубины во11ы в лотке дало возможность прослелнть так

же и за устоАч н востью откосов дамб, при редких коле· 
банияж горизонтов. 

Оr1ы.т длипся с 15 нюня по 3 июля 1936 г., т. е . 11 те
чение 18 суток За ~по время было сделано 8 иаnолиеннR 
и такое же колнчество оnорожнеинА . Наполнение и опо· 
рож11ен не лотка происход ило в течение 10-211 минут. 

За время опыта п ро
изошло нз .•1ененне п~с ча

иого uткоса 1i1oдeJ111 (фиг. 2) 
которыА приобрел 11олни
стую форму Такое явми11е 
можно объяснить следую· 
щими пр ич~ иамн: 1) осадк8 
песчаного ядра с одновре· 

менны м смачива11ием отко · 

са водоА п роисходит нерав
номерно;2) вода смачивает 
песчаную поверхность от-

коса, и так как к11менна.я 

прнrрузка асе же неравно

мерно прилегает к 11оверх-

11ости песчаного откоса, 

то это и вызываtт обра:sо· 

_ !s~ ~=~::и;г~л~~к~с~.плоскостн 
!О;~ 

~5r ОдновреУеино с измене-

иием поверхности песча

ного откеса 11ефор•1нрует· 

ся н слоА торфяного оче-

са. Если до опыта его слоА 

по всему откосу был одн 

иаков, то после опwта в 

иеноторых местах npoнзoш

i;sr.; ла значительная осадка.Не

а>;;. обходи .... о за.wетнть, что 

-~s1c: слоА очеса по откосу ул-
:- --L лотнился неравномерно. 

Толщина слоя торфоочеса 

Рf..ЩША. левоА стороны уме ньшилась 
в срсд~rем на 23%, при 
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чем максимальная осадка на расстоянии одного метра 
от nолошвы откоса достигла 30% (у полошвы непо
средственно). На саwой же берме осадка торфоочеса за 
период опыта (18 сутоl() составила 25% nт первоначаль
ной толщнны; однако предельная осадка не была еще до
стигнута за такой коротки!\ период, что подтверждаепя 

отсутствием полного затухания осадки к концу опыта. 

Осадка происходила интенсивно в течение первых 
.а~сяти дней, а потом она стала постепенно сокращаться. 
Окончательная оса.о.на по всей вероятности будет равна 
35-45% от общей первоначальной толщины слоя торфя
ноrо очеса, что надо иметь в виду при опре~еленин по
требной кубатуры торфоочеса. Необходимо также иметь 
в виду, что оса11ка еще будет зависеть и от свойства тор
фяного очеса: если очес не по11верrся разложению и не· 
достаточно утрамбован до наброски камня, то оса11ка бу11ет 
большая по сравнению с незначктt>льно разложившимся и 

тщательно утрамбованным. 
Затем необходИt.!О отметить, что в нижней части по

дошвы нреплеиноrо откоса произошел вымыв песчаных 
частиц (фиг. ~); но это явле11ие имело место в момент 
опорожнения лотка водой, когда уровень волы в лотке 
располагался ниже подошвы нрепленнпrо uткоса, т. е. яв· 
J!ение это не имеет npяr.ioгo отношения к работе нспыту· 
eworo фильтра. 

Наблюдеи1о1е ва фильтрациеli 

Одновременно с наблюдением за уплотнением тор
фоочеса nроизводнлось наб.11.юдеш1е и за фнльтрациеА r1ра
вой и левой части модели. 

Для оnределеиия коэфнuнента фильтрации в указан
ном выше сооружен11и необходимо было иметь следующие 
данные; 

1) разность уровней во11ы в средней части лотка, т. е 
в правом и левом колодцах; 

2) площадь живого сечения потоков; 
3) длину пути фильтрации; 
4) расход в см•1сек . 
ПРИМЕР: Если производится опорожнение воды нз 

"итка, и в средней его части русла 1фиг. 3) толшнна слоя 
воды будет Н, = 7,1 rм, 11 толщн1ш с~uя воды в правом 
колодце в этот момент имеет Н, = 44.~ см, то разность 
уровнеR бу11ет равна Н=44,9-7.1 =~7,8 см . Линия пу
ти фильтрации будет при этом l = 260 r.м 

Расход воды определяется пnнижением уровня во.11.ы 
в колодце в единицу uремени. Например, если имеем время 

~';л2о~~а с~З,t,"~~ ~0'::н~~~;:Jf~8.:.~ :gдпыр~~ао:·~ ~~. ~~~~{ 
равен Q = 3,4 Х :.!3,5 Х 55 = 4394,<i rм*, и расхол 110 вре
мени определится 4394,5 : :l40U = 1,83 см'Jсек. Площадь жи· 
uoro сечения потока будет равна Н, = 44.9, умноженному 
на ширину лоiНа или нопжа, т. е. на 55 см, а именно: 
w=44,9X55=2470 см•. Напорный гра11иент 1 или уклон 
будет равен отношению разности горизонтов к длине 

nути фильтрации, т. е. 1= ~=4€}=0,14. 
По фnрмуле Дарен Q= К "' ~ может быть опреде

лен ноэфи~tнент фильтрации в грунте. Подставляя полу· 
ченные выше значения, будем иметь J,83 = К· 346, 

отк у д11 К = ~:: = О,0053 см/сек, где К -коэфнциент филь· 

трац'Т~кнм образом мы определяем ноэфнциент фильтра
ции правой и левой части мuд~ли как при заполнении, 
т~н и при опорожнении. Результаты опытов на фильтра· 
цию представлены в таблице 1. 

И:; таблицы видно, что крепления на торфоочесной 
постели (nравый и левый откосы) имеют среди11е коэфи· 
цненты фильтрации почти 011ннаковые . Что же касается 
комбинированной постели, где левыА откос креплен на тор· 
фоочесе, а правы А на гравне {фиг. 3), то, судя по средним 
мнным, разница в ноэфициентах фильтрации получаетс11 
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Даты 

1\IVl·86 
20.Vl·36 
21.Vl·36 
25.Vl-36 
27.Vl·36 

Сре.11.ннil 

27.Уf·З1 
80.VH6 
З0.У1·86 
2.Y[J-86 
2.Vll·36 
3.Vll-86 

Ta6.tu11a 1 

Коэфициенты фи.11ьтрацнк. 

0,0058 0,004!> Об<~откосас11осте.11ь 
o,OOSl нз торфоочеса 

OOIHO 0,007 
0.0055 "·""" o.~JO •2 о.скхн 

О.0085 0,LОЬ2 

О.0056 '""" О,005Э о.оои 

0,0045 o.no2 ~t:::.11 rа~:кч~~~ r~ О.°'1~9 0.0075 0,0001 В,ООН 
0,0036 0.00111 

0.00~1 0,IX)2 
0,0042 00024 О.<Ю80 0,()()25 
0,0034 0,0031 о.0008 O.OOSJ 

0,0038 о.ооз~ 0,0018 0,0032 

также незиачитеJЕьиой. Анализируя результ.атw каждоr 
опыта в отдельности, нетру11ио заметить, что левая СТ[ 

роиu фильтров11ла особенно заметно, при опорожнени 
больше nрнмерно в 1,5 раза, чем при наполненw.и. Это по 
тверждается слеаующимн данными. Коэфицнент филь 
р1щии мелкозернистого песка с малой трамбовкой раве 
К10 =0,005-00002 cмj re1>. Коэфнциент фильтрации тор~ 
очеса при удельно11 11авлении &IJ 1/см1 составляет К10 = U,I 
-0,\Зсм!се", а при 11авленин 71) ilcм1 коэфнuнент фнлl 
трации К10 = 0,035 - О,040см/се11'. В иа:uем СJЕучае давленм 
камня нз очес бу11ет иметь 25Х2,1 = 51,51/см• при толщ~ 
не с.11nя камня в 2о)см и о6ъемиом весе принятом в 2.11/см 

~~о=:~~ж~;:ог~ д:~::~~ ч;~в:~=~:ц;;.~т .,~;,~ьц;~и к::! 
=0,IU см/се1', т. е. в 20 раз больше, чем фильтрация пес..: 
взятого нами для опыта. 

Наблюдение sa nесчsиым от11осом и sa аасореииоотью 
торфоочеса пес11ом 

СJЕедующая часть опыта занлючаJ111сь в наблюден11 
за песчаным откосом под слоем торфоочеса в момент н 
полиени11 и опорожнения водою лотка, а в связи с зт1 

и за 8асо , енностью торфоочесного слоя пескоu. 
При быстром наполнении и ооорожнеини, разрушен ~ 

песчаных откосов не наблюдалось. После окончания опы 
при разборе модели-на плоскости песчаного откоса T!IKJI 
никаких разруше11ий не было обнаружено. Только замечен 
было, что к торфоочесному слою в месте сопрнкосновенl 
его с песчаным откосом произошло u значительном ко,111 

честве прн,1нпаине песка. Что касается nроннкновеии 
песка вrлубь торфоочесноА постели, то по всеwу песчано• 
откосу этого не бhlЛО заме 11ено ин в момент разбора м 
деJЕи, ни при высыхании очеса. Степень 9асоренностн те 
фоочесноrо слоя до опыта и после определялась nут1 
определения зольности и сравнения ее 110 опыта н пос.11 

Результаты анализа зольности приведены в нижесм 

дующеА таб11нце: 
_______ _ _____ ::T•:::6.t.uцa__:_ 

Левыil откос 1 Правыil откос 1 До опыта 

Низ 1;1~:; 1 Верх\ Низ 1 ;~:~1 Верх Низ!;:; 1 BepJ 

:~::g '~:fs И:~ ~20 4~:: f::~~ ::~~ 8~·~& ~О~о 
з2.sо 11,so 12.бs 7,78 - 82,tl'I 11,118 щ;о -

Из таблицы видно, что торфоочес во время е1 
укладки н в процессе наполнен1о1я и опорож11ения .11от1 

все же засорялся песчинымн и другими взвешенны" 
в воде частицами. На первый взгляд казалось бы, ч 1 
бол1,шая засореиность должна быть в ~е tте соприкоснов 
ння торфочеса с песком; однако в действнтелыюсти так• 
предположение ие подтвердилось. Наоборот, большая ~ 

sc
an

 &
 o

cr
 fo

r 

m
os

kv
a-

vo
lg

a.
ru



------~ 
с0рРиность произошла с поверхности, т. е. в месте сопри· 

~ос11овени я торфоочеса с квменноА наброскоА . Но такого 
рода явление можно объясн и ть только тем, что камень 
6WЛ уложе н грязный н пыльиыА, и в результате его об· 
•wв1ин я водоА свободные частицы .weлкuro грунта вrт-
11"ись в торфоочес при фильтрации в сторону откоса. 
При обратной фильтрации wелкие частицы. 11роникшие 
1 мубину слоя, не моr.1111 уВllечься обратно водой 

Определение уrла тренн11 

Для проверки устойчивости крепления отко:ов кaw-
1e.w на торфоочесиой постели иuми бы.1 произвРдеи опы т , 
1оторы А заключ ался в rледуюшем: и деревnн11ыА яшик 
(фиг 4) укладывалась сначала смесь из мелко·, средне· и 
1рупнозерннстоrо песка с прн.vесnю малого количества 

rр1вuя, а также суrли11ка Снача.1а на поверхность песка, 
1 noтor.t на суглинок ставился без дна яшнк с иабнты1о1 
1 1ew торфоочесом. ДJ111 тоrо, чтобы края яшнка не заде-
11лн nове рхность песка 11л11 суглинка, торфоочес выдавли· 
IUCЯ 11а :.1-3 см от края ящика с очесоw. Площадь сопрн· 
•основения торфоочеса с пескоJ.1 составляла 1317 с.11 1 • 
Пов~рхиости песка и торфоочеса СУач.1валнсь 104"А. На 
аоеерхность яш11 ка с очесuм клался груз 65,85 и 79,02 "' ' ' 
.то соответствов•~о в перuом слу·1ае удельаоn нагрузке 
1 50 1/см 2, а во втором-в 60 1 1см1 . Затем nроиз11од~лся 
Wмг, п ри чеw сдвигающее усилие олределялuсь при по· 

llОЩИ динаwоwетра. 

"" " 0.411 111,2() 1,S2 До C:UЧHl\aHHll .. О,б~ ""' 1,62 nec•a 

" 0.6' ЗЗ,00 1.62 
42.~5 0,65 """ 1,1;2 Пос.tс с11"чна111н• 
I0.00 (1,76 87,24 1,0 
&4 -00 0,82 sg ,5 2,о:; 
•2.00 о." S2,б6 '·' 2'00 0,60 84.11 1,72 
48,00 0,73 81',15 "'' 

0.744 "' 14.SJO ,,-J.7.-

'"' ~6.67 "' ro.o О.76 З7,24 1,9 
19,02 

7 1,0 о.оо 42,00 2.25 -Сj)."З8,б3о Cj)."1.1111 
71,0 о,97 41.15 2,41 ;fе::~ат.10~~::: 88,З 1,1~ 49,00 2.8~ 

711,02 

sз.~ 1.14 •11.00 2,85 11011уt)' r.1н11ку 

ВЗ.00 1,14 411,roO 2М 
".llO о.9 42,00 2,u; 
66 ,l;б 0,84 4<",00 2.16 
811,ОО 0,826 89.~О 2.0 

~2.7 0,8<1 
Cj)."н,6'io 

"·'° 
ср:-248 

2.0 
52,7 о" з~.90 " rн.о n,'1711 ""' ," 
45,70 0,б\15 в~ .90 1,12 
49,00 О14З З6,60 1.84 Суr"инок сн~ьмо 

"'·"' 0.16 З7.20 '"' с11оченн1о111 
411,00 0,73 З6.14! ," 
""" 0.787 '""' '·" З(l,0 '"'' 21!.70 '·" 45.4 009 54,l;IO 1,72 
41,1; 0,722 З6 1 •0 1,8 
52,0 0,711 88,611 1,96 

0.11 
Сj)."З6.20" ~вГ 

~:.~е.э::·~т:::: "" Si,80 1.112 

"" ", ЗО.00 ""' нне11 yr~a внут· 
М,1 ", 3',llO '·"" рениеrотр-ениА S 
и,о "' 116,UO \,78 м yr~y Оtко.а со-

"" 0,1114 86.20 '·" ору*ення В. 
511,0 о.1~в вв,;о 1,11(1 

19,02 

", о.;~ 38.85 '·" 6'2.5 "" 
..,, 1,96 .... "" .", 1.116 

cp.81,7ff ~ 

Для подсчета угла внут ренного трения нспо11ьзова11ась 

фор.мула вида 

T=tg ,. N 
где Т-- сдви1·ающая сипа (поназаине дина.wометра); 

N-вертикальная сипа (вес груза+ящи~с:+торфочес); 
/g<р-танrе11с угла треи11я . 

По зтоА формуле произведен расчет угла т рения 

8 зависимости от н~rруэки н сдви rаюшеА силы. 

Результатu опыта помешены в таблнце З. 

Фиr.4 

Фиг. С 

i 2 3 ~ 

: ----- -----1 
. : . -~--_-::::::\-\ . . ----r 
. ·. 1 

, __ JШ 
1 1 l•llc"..anм""-"",ll"""-

\-d·25.i-j Р.~: : : 
Фнг. 8 
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Из приведенной выше таблицы видно, что угол трения 

торфоочеса rю песку при вертнfа 1ьных нагрузках 68,85 1п 

и 79.02 к~ в среднем имеет 36,57°, соответственно этому 

ноэфициент запаса равен 1,85. Что насается трения тор
фоочеса о суrлиион, то угол трения здесь будет в среднем 

рао1111ться 39,53Q, ноэфиuнент запаса при зтщ1 будет соот

ветствовать \!.07. Из этого вполне возможно заключить, 

что заложенные в нашей модели откосы 1 : 2,5 вполне 

оСiеспечат nµочность крепмнип откоtов из каме1шой наСiро· 

ски на торфоочесной постели !безразлично, Сiудет лн ~оверх

ность откоса спланирована из неска или суглника). Из 

таблицы вид.но, что угол внутрею1его трения торфоочеса 

о песок получается меньше, че.У угол внутреннего трения 

о суглн110к. Такого рода явление оСiЪЯlняется главны.У 

образом сцепле1iисм поверхности торфоочеса с суглинком 
.J;.аже и при сильио увлажненных поверх11остях соприкос 

торфоочеса с суглинком. 

Таб.1ица олажностей 

До смач11о а нн11 З,7б 1,7 Пр11 конечной 

После смачноання. tJ.S2 1,76 

Вда:.~~:носа суrлин~а Влажность торфоочеса· 

.Ао смач"вання пове рх11. 14,.S 1,76 Сн.1ьно сиочешюrо . 92.О 

Снльно сио~енноrо . 1~.6~ 1,97 

Опыт на трение-снольженне по нанлонноl\ плосностн 

Исполненый нами оr1ыт (фиг. 5) на тренне·скольжение 
торфоочеса по суглинку при нагрузке 0,05 1t1 /см 1 путем 
медленного ув!О'личения угла наклона ящика с суглинком 

с одновременным расположением на нем ящика меньшего 

размера с торфоочесом-п :жазал, '!ТО угол нанлона ящи

ков, при котором началось сползание торфе.очеса по су

l'Jшнку , соответствует 40 - 45°. Поверхность суглинка, 

по которому происхuд11ло скол~.же-

плотностью торфоочес (фиг. 6). Зате~1 трубки ставились в 

жестяныn цилиндр, где находилась подкрашенная черни· 

лами вода. 

Высота капиллярного поднятия в отдельных трубках, 

наполненных торфоочесом, получалась различная, а 

именно: 

1. При торфоо11есе сильно у11лотнеи1юм каrш.111ярное 

поднятие за время с 20 по 25 ию.~я произошло на ! 1 см. 
Первонач~льиая влажность в среднем определилась в 

70-75%. 

2. В трубке с средии.11 уп.~отиением торфоочеса капил
лярное подиятие за время c2l по 25 иЮЛfl произошло на 

30 см.Первоначальная влаж11ость состави.1а тоже 70-75%. 

3. В иалоуп.1отиениом очесе эа 3 дня капиллярное под· 
11ятие достигло высоты 28 см. Первоначальная влажность 
очес.а соответствовала 85-89%. 

4. В очесе почти иеуплотиенио~t к9пилляриое подня· 

тие за три дня произошло всего л11шь на 6 см. Первона· 
11аль11ая мажиость 85-89 % 

В результате 011ытов на определение высоты капил· 

лнриого поднятия в торфоочесе, состоящем из сфагнового 

мха, совершенно неразложившеrося, можно ко11статировать 

следующее: торфоочес при сильном уплотиеи11и и соот

ветствующей низ1,0А влажиост11 70-75% имеет капилляр· 

ное максимальное поднятие JО-15см; торфоочес 70-75% 
влажности и с.реднеn уплотняемости имеет капиллярное 

поднятие 30 см, а сильно увлажненный и малоуплотиеиныА 

каrшллярное поднятие имеет 28 см. Среднее капиллярное 
поднятие в торфоочесе под давлением камен110А наброски 

0,05-0,06 ка/см ; в эксплоатациоиных условиях канала мо· 

жет дост11гать ие более 0,5 м . 

За время производст11а опыта было замечено, что тор

фоочес несмотря на часtые колебания уров11я воды не изме· 

нил своего прежнего желто зеленого цвета. Если и эамеча

лось потемнение после спуска воды из лотка, то достаточ

но было обратного наполневия водоn, как он немедлен· 

но принимал прежниА вид. 

Торфоочес для постановки опыта 6ыл взят с Мель

динского болота, расположе11ноrо в раnоне ~те~ника·. 

Между на,rало.\t опыта и доставкой торфа в лаборато

рию проходило около 30 дней. 

За время постановки опыта (18 суток) произо· 

шло очень хорошее уплотнение торфОО<Jеса. Торфоочес 

ние, была очень сильно увлаж11енная, ~·"---""----------
спрессовался в иеразрывныn спле· 

тениыn слой, что спосоСiствуе'!' 

больwоА связностн между собоn 

камиеА. 

<: прfвыше1111ем предела текучести. 

Практически одинаковые ре. 

зультаты , полученные двумя путями, 

указывпют на правильность nоста· 

Вымыва песчаных частиц из-под 

торфоочес.иого слоя совершенно 

не наблюда11ось, а также не бы· 
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Южная гавань 
Московского порта 

НА трн.-.щ~ть с .111ш11н111 .1ет растяну.1ась нс1орик 11роt11тирова11н~ Мо· 
сковскоrо порта Jlaчa.110 втоА истории отиоснтсQ к 1902 г., коа1 

(1. Прав.11е11ие московскоrо округа nyтeli сообщен1111 и б. Московска1 

rоро;а,скаи улр;111а11рнз11а.11ннео6.~;о,11,111.1ыw м1111тьсяnроекто11: 11opta.C,roro 
rоJ11111аqцосьпрое11тнро11а11не, эатеwб«l[Онечн~,~е nерем;~кн, Jtтa,1111. 

31111111 н обсу:.к1енне в ве,11,оwственны.~; и ме•.а.уве•оwственны~ совеща . 

111111.i;. Вре1111 ш.10, проект o6cy:.iu.a.1c11, а .1.е.1:0 не Авнruось с .11еста. 

В настоищ~ врем~ заканqнваетс• построliка Северноli гавани 
Московсмоrо порта наХн11книскомводо1р;11111J111ще, нро.11,о.11жаетси.;тро11· 

те.1ьсrво Запа.11.ноn 1ава1111 у с. Фили, и в б.1н:.1~:аnщее врем11 нач11утс 11 

раООть~ 110 построilке i.:py 11нeilшeil 1·аван11 nopta-I0*1101i, р;1сnоложсн· 
11011 на территории так иазwиаеиого Сукина болота. 

ГрувооСlорот ЮжкоА гавани 

В основу nроекtироваиия ло.1ожен rpyзoo6opot Московс11.оrо 

110pt.i в рвмере 12360 YWC. YOllН, при чем ilHЦllЗ rруэообороtа ПОК.IЗЫ• 

ваеt, что грузы, 11.1ущ11е по кан.1J1у, состав.11~о1 71М rру.юоборо:rа 

r1op:ra, 1or.1a как на .,,o..roo rру3ов, 1цущнх с Московско·Окскоrо во.1.· 

ноrо пути, пцает всеrо 29'6. 
Из общего грузооборота Московского порта в 12360 тыс. rо11н 

Южна11 гавань .1.ол111на перерабо11ть 2!00 1ыс. тон11, при чем .uя Южноll 
гавани соотношение rруэов, прихо.r.~щнх сверху, н rруэов, при10.1.ящнх 

11, И. ПО!JАЕВКО, П. А . ПОМОР!JЕВ 

сниэу, 11ес11олько от.1нчае-тс11от1аковоrо :111е .1.1111 всеrо порта. Грузы 

11Аущие по каналу, сос:rамяоот 44 К rруэообороrа гавани; rруэы,и;~.ущве 

110 Моско11ско·О11с11ому nyrн,-bliM. 
У.1е.1ь11оезн1че11не I0:111нoll г111н11 вO(lщeli с11стеме Московского 

РаАон1.~готенн•к Ю*ноА г11аннбуАеtвк.1.оочать в сс6•р11.1 кpJn 
ных з.аво.1.ов, 11а11·10: 1-11 Шарихопо.,,шнnвнковыll :sаво.,, 11111. t<1r1нович1 
Ве.rо3<1ВОА, Дннамо, М11соко11бннат, f(;iell1yк 11 .1.р. За101 нм. С1алн111 

бу~ет иметь собстеен11у1О rа11аиь. 

В 1942 r. сиаб*енне Москвы .1ес1rы11н rрузэмн буJ.ет 11рflнзводнтьс1 
за счет северных л~сиых раltонов, расnо!IО*еИНЫУ 11.11мь Ве.11011орско

Ва11тн~ского во.1.иоrо 11ут11, Оне:111скоrо озера, Марнннскоrо 10.1.ного 
nути,Мо.rоrн н частцqно УИJl!И. 

С Окн намечено nос1у11.11енне J.ров. 

Прибытке .1есны11 груэо11 лрннн11аетс• HCK.llOЧHTIUbllO. CyJ.IX. 
Первенс11у1Ощу1О ро,11ь в грузообороте I0:111нoll гавани ~ннм11Оt 

11инерально·стронте.11ьные матерна.11ы. Буто11ыlt ха11ень н щебень бy.1,Jt 

nоступат~целнком с р. Москвы 11э Мячково 11 с Верхне!! Оки на Таруссы . 

А.rексино, Серr1ухово, Ко.11омн111 11 Озtр. 
Гр;r11нll 1101tдет иэ р;rАона кана.111 и с Верхне!! Окн. 

Генера11ьньrМ n11ан Южно11 rа1Jанм 
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, 1 Ф•«• . !.. .L 
lнi-~~f~~jТ[JE~ Прнчм дпя песоматернмо• 

! г::::=- _· --~- ----=--э . 
~· ··-

По тр1ссе к111111 расnомо111е11ы 1<1рьерw: "Иrкатоu Гора", ,.Pene
••U" к Дt1111тровск1111. Н1 Bo:paнell Оке ""el)~• " •• кары:ра-Бс.и.uрев
(11•11 11 Л1,11яwе1ск1111. 

Песок 1 rаuнь nollAeт преммущестаежю pe•кoll кэ pyc.u рео;к 

мос:к1w. 

Посrаащн1:"111 цемскrа • IO••ro rаuмь Or•rт 1u1rы.1 :u.10.1.ы, 

•ao••Щ>tet• в palloнe р. Москвы: UlJpo1cк1ll, ~Г11га111~ 11 Во<:хресен

с111I. 
Прочие 111111ср&1•1Ь1е 11 сtро11те.11ькые 111тер1111ы, uк-то: 11ебастр, 

•e•,r11nc11т.n.,nollayт11зpaз11w.1111ecт. 

Це1о1евт noltl.eт 1 бо•ПJ: н мешка~:, ocra11:>11we 11111ер11ы1wе стро~· 
111npllllЬI nollAYT 6езr1ры OUIOll. 

Х11м11qеск11е груэw, np116wu111Щ11e 1 I0•11rio ra111111:>, сщ:то11т 111 
tос:ФОрнтнык r•обренкА ц1 НУ•• npкropo.uioro сеосхого хоз1Аств1, 11 
npo•нa-V• ну•.., темстнаьноll, x11111qcc1ol н про•. проwwшде1111nст11. 

Завоз со.1111 в Ю•нуlО ra11a11i. камс•св 1 40 тыс. m, что соста11.111ет 
IS,fK от о6щсrо 11p116L1Tlll со"11 в MOCl'OICKHA порт (150 1ЫС. m). 

Крупщ,.~wм nотребмте"111н c0.t11 в раАоне"rо1снн• к Южноli ra· 
u111 бу11.уr 11в"к1ься: Уrрсшскнli хнмзаво11. (15 тыс. m), Мясоко11бннат, 

uебозавояы 1111.руrне nре11.nрннн11 nнщевоА nромыш"снкостк. 

Со". ПОААеt llCK"IO•HTCllbHO ПО l'BHl'"f 113 Co"HKilllCKil Н YcO"b!I 
а Каме 11 Баскунчака (11рнс11нь в"а11.н11нровка на Н. Во"rе). Со.1ь, 
uущ.11 .u1 nроwыш.11снностм, поА11.ет маеа.11011, ст0.tова1 с0.tь-в wешках· 

Х...ебофу!)'>1111ыс rрры в раэwере &О тыс. т пр11бы111ют по 

11ОСк1орецкоli с11сте11е. 8 составе tтмх rру:ю1 проектируете• з..а11оэ до 

40 тыс. т р:«н нэ раАо~ Среднсli н Верхнсli Окк 1 адрес wе.~~ьимuы 

. Нов.а• ПобеА.а" в 3'11оскюре•ье. Pow• по/t.1.ет 11асыпыо. Остаоные 

to тwс. "' состаuкет сено, uущее .u1 М.сокоwбнвата • прессов.ан· 
8011СОСТ08ННН. за•р11тых ~p"J.. 

П"0.IООВОЩН, npH(\Wlal()ЩНC ПО 11111.llJ 1 Р'ЭWере 10 TWC. "'· СО• 

Д11 !)'tnoaoia:euнoro 1 !)'iioнe тяrотени1 к Ю:.кноii r1вавн НО••· 
wыаоыренноrо 11 Гн11.роrеме»цнонвоrо »во.о, выпусп.ющеrо пнщевоl 

11пх1111•«к11Rса"011ас,11111е•ен ПОАIОЗР'СТНТе.11ьноrоw1иа ипро•еrо 

сыри •размере АО 10 тыс. m, коrорое 1101i.11ет с НнI11.е( 80.tra• 
СреднеR Аэми (х.11оп1овое JoUcao) н МосковсхоА обааnн. 

Д..1Московского1111соко1Сб1111ат1. маwечен :uвоэ :~внвоrо скота 1 

!)'Змере 10 тwс.,,. нэ Татарин, Средиеli 80.trм, Горьховс1оrо кр;а111113 
Шнаою, Сасою, Спасска нар. Оке. 

В црсс расnреде.-.нте..ьноii баэы Союэбу1Ссбыта на11ече11 :u103 
10 тwс. "'· бу11аr11 с 6&а.1.1111нскоii м Коидопоwскоll фабрц, 

Заооэ ра).llнчны~ 1о1ашнн с :uвохо11 nо1101:«н эапроепнроаак в р13. 
wepe 5 тыс. m. 

До 75 тыс. т эапроехт11ро1ан эа11оэ фарфоро11ых, фа1ксо11wх 

стско.1ь11ы1 иэ1е11нll, котервов, нэ11.е11нJ1 нз 1ереаа, фанеры, сrромте"•· 
ных xeт•acll, т ... а11н, rа11антсрен, rотовоrо "'"аты 11 т, n. нз ра).llкчнwх 
•Atтell Советскоrо Сою:u. 

ОтnраВJ1ньсн нз Южноll rаванн будут rоаько прочие грузы, ко· 
торые бу.11.ут сосrо11ь ю nродукцнм всех вн.11ов wосковскоll nро11ыш· 

"еНИОСТИ 8 раЗ11СрС АО '2()~ Tl>IC. m. 

nассажнрооборот 

В проекте nрмнхты с11е11.ующне транз11тные пасса:.кнрскне ахни•: 

!) круговая Nнни• Москаа-Рыбннск-Горь~нll-Коаомна-Мосх· 

.... с ABll:«CHHCll 11 обоих lllПP'11J1e111111. Проти~кениость "HHHI 1924 IUI: 

2) '""""• Мосца - Уфа .11нноii 2510 ".-; 
З)"н1111• Мосхва-ГорьхнА ханноR !04011".-; 
4) АНИНI Москu - Kaayra АЛННОА 411 "--· 
Пасц11<нрооборот nрнн1т в проекте по .1анны11 Бюро 

ческ111. нэwскан11111 сацующнх раз11ерах(втыс. че"овек): 

nо.т 11э •1ртофс•1, 1ocтau1eworo нз Кимрского, Кuкэннскоrо, Кока· Н11111епо1111не 111ннн Прибытие Итого 

:::г;ос:1.,~;11~~сс~о:~ P'llOllOL Общее прибытие 11.ртофеа1 1 ------- ----------
А. 8 тр1•энт11ом Alll:«cи1111: 

Проектируете~ .1ост1111:1 • r1аань 40 тыс. м uпусты. 
Общее nрмбwrке прочu rру:ю1 1 rааань оnре.1.е"еко 1 Р'Эwере 

r20 тыс. ,,., нз которых 170 тwс. 111 бу.11ет nрнбыыть no каu"у, 11 
Ю тыс. m-no р. Моски. 

По хана"у бу.1ут nрнбыаап.wета1х не в 11.ue н 1Сет1хаическне 
11Це11111. Так, .1111 за10.u ~Шармкоnояwнnннк" поll1ет до 20 тыс. т 

11ет1х11, J.111 автосборо•ноrо :uвo.u "Кнw" поll.1.етнэГорькоrо10 

30 тwс. т Pl).llHЧHЫ.t llTOЧiCTtll. 
Метuа no канну поll.11ет с Ура.11 н nовох~ки (ГорькиА, Стахнн· 

rрц, Ка:uнь, Ярос"аuь). no мос11:1орецхоll снсttме метан nol!J.eт нз 

К1сн11011а, Выксы. 1 

'· 

~уrов•• " ос•ы-Уфl " Моск11.-Гор•кн~ " 
итого "" 

Б, В wестноw .11,1и~кен нн : 

Nlotквa-K1.1yr1 

ВСЕГ~1~1~~~н::~~:нw"м "' 

" "' " "' " ," 
"' "' 
" эо 

", 
55 

sc
an

 &
 o

cr
 fo

r 

m
os

kv
a-

vo
lg

a.
ru



Грузооборот Ю:.кноl rt••1(11 (• тwс. юнw) 

""' 1 НАИМЕНОВАНИЕ 1~ИБЫТИЕ 1 2 1 о;~~~:· 1 О 1 g~ 
n/n ГРУЗОВ с:? ·:сннэу ~ c:?·I сп:; ~ ... 

А. Гру!W ••nol 
••ор1с'11 

1. n1011w1 ." . " 
В том •меле: ," - 120 1" 1111pyr.11t.iil.11cc -

б)1111.11011а1срнаа1~1 "' - 1" - 1" 
1) Wllil.llbl " - 1О - ю 

Итого .:~~~~oll аре· 

"' -" "' - "' Дро11 " ... - 15' 

.. М11цр,стро11т. lllTI• 
PlllllW 

Вто11чнс.11с· '" ." 11'0 - - .... 
1) wос~:ж~х~:о.11 ха-

"' Юо "' - "' б)бут нщсбень 200 - "" 1)rp11нl 100 " "" - "" Г)ПССОll "" '"" - ," A)ЦCllCHT 

" "" "" - 1<0 
с)nро•нс 70 ". - 100 

х ••• ,,, ••• 10 " " - " C1n" •О '" - " Xn1Clo-ФJP••11ы1 " " - " с1~0 " " - " П"адаОIОЩll 10 " 90 
9з 

90 
Проч111 110 "' "' " "' '" 
Итого rруюв 
скорости .,,, 11140 " ," "'" .. ГPJIW Clonьwol 

O•t,ICfl 

01•11U1 

" " " ;,. "' "··~·· ". " " 100 "' 
Итого rруэо11бо.11ь-

60 " "' " " 100 "' woll скоросrн 

и:о~оес~нтсf:";:~:О:Н . ... "" 102 "' "' 2810 
Внутрнгоро.а:схнс пс-

" " " " " рсвоэки 

100 По.11ныil грузооборот "" IНI& ""' "' '" '"' 
56 

Гео11огнческие ус1101ня 

ЮJ1С1а"rавак• н110"итс1 в npe•e11a1 так казывае11оrо Сукнtu1 
.fOTA, pacno.110J1Ctнкoro в nollмe р. Москвы н nре.11.ст1в.11я~ощеrо с 
6о.11ьш~ О3tровнА11ое расшнре11ке к 11остоку от с. Коwухов~. Эн 
ровн.11.наявпа.а.1Н1асовсехсторон о"круwена.1.ревнеll тeppacoll, ча 
ннэкоll, •acrьio высокоll. 

Cawoe бо.11ото, ywe осу11.1е1111ое, 1111еет совершенно ро 
•оверхкость, проре:иину~ ре.1..011 ceнoll старых осуш11те" 
KINIB • 

ГеОJ1оr11•есхк11 опе•ом МВС бы.а 11ронзведен1 поJ.робна1 r 
rн•ескаа развмка прнрусАовоll •асrи Сукина бо.11от1. ИсСАеJ1.ован1 

о ПOJIOU wнриноll прнwерио 11~1.о •• от с. Ко..rужово АО с. Пе 
рва. В реэу.f•1не разве•кн 'Ю.11ото бы.110 покрыто cerкoll бур 
СКll..rии, 113 которых •1с1ь 6••.fa •о•е.11ена АО карбона, ост111ъные 

11но1Аены в iopc. Эта разаедка n.fa по.11ну~о картину строения как 
.11~овна.11ыоli101щи, "" 11 xopcн11oro.110J1Ca. 

Кореккое .110..rе-нзвесrиякн, 11ерrе.11я 11 r1нн1.1 кар6ока. К1 
f1(>САстав11ен САе•у111щи11и nоромwн: сверху э1.11еrа~от сн•ы1011ер 
стые rАнкы, KKJ1Ce - r.11ннкстыА wepre11ъ. По.f wepre•eк 1 
ТО.fща кзвестн1к1, вскрытого тоаько в 01.нoll ск11аwнне на от 
6б,91.w. 

Кар6ок nокры1аеrс1 11ощ110А ~орсмоА тo.fщell, котора11 11 
rаубокке размывы, 1.оr.0•11щне •о отметкк 81,09 ". В скааwнне Но 
(б.llн:~ке к п~отине Н. •О) ~ц611111.uетс11 по.11ныll раз11ыв юрw •о 
бока. 

Вер~кяя часть iopcкoll tOJIЩK 11рсдстаме111 ппот11ыкк, ryron.111 
нwки r.fннамн с осrатк1wн нскопаеwых к серовато-черныwн cyr 
камк. Мощ11ость то.fщн раэ11нqна, вскв . .Ni 1!1=10-11.w; в места• 
Nыаов, по.а. древннк анювнем эа•сrает ке.11.11овеА. 

Д1111 ке••оаея r.арактерен c•e.a.yioщкll разрез: вверху за11е 
rрубые суг.11ннкк. месrа11и с ГР311НС11 н rапькоА, н г.11н11ы с rpaвнell 
rааькоА; nкже-рына• супесь к сн11ьноr.11нннстыli nссок. Еще 11н.е 
карбоне зaieraioт очень паотные суг1ннк11 и r•инw. Мощность ке11.f 
кue6.11erc1 с-1 ЗАО 1• "'· 

На iope :U.feraeт мощна• 10.fща (10 3.5 _.. 1.рев11н1 н совр 
Ны• 1.ц~овнl.fьк"'r. от110J1Сениll, с..оwекн~11. r.11аакыv обраэо11 нз 11ес 

eyпecell, суг.11иико1 111орф1. 

В :ипа1ноll часrн 00.fotl (у с.Ко;,кухова) торф отсуrсt1ует, в 
1очноli :~ке часrн wощность его достнrает 4-5 .w. К iory торф вы 

В заnа.1.11011 части 6o.11or1 (у с. Коwухова) от caopaNttдo ст .Ni' 11 Ja.11ee на восток н на ior по реке, nереходя на створы .Ni 11, 8 
1.p.11п.fo1инe.N1•0.wenocptACr1eкнo с nоверхностм эа11еr1tт су 
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С111н1А AJ!fl wтучны• rруеов 

n.tотш•,м«rам11 н.tова1а•. Э1н суr1еен мсстаwн 11epe.tOJtB• в среАнеА 

n.1от11ос1и суr.tннкн, wестамк-в н.111сть~еnеск11, 

Н11111е неnосре,11ствен110 на юре 3.1.teraeт то.,ща nеена, соетояща• 

•эразно:~ерннстоrо11ескаеrравне11нrа.1ькоii,11сс1ам11крупноii. часrо 
а бо.tы11011 колнчестве. Поnадаютtя и мелк11е на.1уны. 

Знаоrн~t.t~но меньше в этой то.1ще встре•~аетси rм1ннстых 11еск<1в. 

В ос11ов1Фм эа.11сшо укруn~1е1ще зернистости >1 увел1tче1111е ко.111чествэ 
гравия 11 rальм11 к визу толщи, а увс.1нче11не rл1t11щтос1>1 н нерх11еn ее 

~астн. Толща r1рорсэам но многих местах .1ннэа\111 н ~•1FLJoчкa1o111 супеси. 

Крупная .tиюа имеется в створе 1" 5 11а от>1етке 103-105 д. Ока 
••нется 11а О,1 нм, н .11ощ1rость ее по все.1 .1.л1111е 1»u11a 2,0 м. Еще 

бщ~ круnнн .t1111» супеси нмится в створе М- 2 1о1ежду оt11етка1111 
108-tOS .... AJIHHa ее о,~ ""'· NOЩllOCJЬ 6 .v. Go&ee всего ЛНR3 в 110-
сточ1101 частн tтOOJU " 1. 

Кратная r11дро11001ческая характернсткка р. Мооквы 

у Ю1111101'1 rаванк 

За рас~етныА горизонт принят по;~порныil горкзо11t Перерв1111-

(хоii r1.11отнны е ол1еткоА \l{l,0 м. МаксишаьныА поАъсN гор11зонтов 

наА 11орwньныw nо.11nорны1о1 (\20,0) выражастсн в сре411иl! год цнфроА 

0,1-0,4 .v. в в вi.rcoк11ll год порн.rr.кз 1908 r-Ao 1.бО .ц. 

В от11оше111111 лет1шх и осс1щнх паво1коn мож110 от.11ет11ть, •1то 311 

~2 ro4a нвб&ю.11ен1!! (с 189l 110 1914 r.) бесоаво1оч11ых .rer бы•о 1 О 
(24"),соАниw r1aвo.rr.xo11-1·2(a8!-Цc .1.вум1-IО (24") и более АВух.;_ 
10(24"). 

По :uк~юче1шю Оцеаз r11J1po&orни, гор11эонты в раАонс Южноil 
гавани пр11 по.1.11оре от Пеr>ерв11нскоА 1моти11ы аето11 11 осенью будут 

сто1ть почщ все врешr на отwетке 120,П, к &нwь н3реакв, прнхерно 

раз111О11ет,&етнс·оссн1шепаводкн будут вмзы11пь повышение гор11· 

:юнтов АО от11еткн 120,10 ·*· 
'-110 к1сае1'С• временных 1в11енениli rорнзонто11, 11ызываекы1 вет

ровы1111 сrоном 11 нагоном. во.1нение11 11 рабоюli WВЮ3'1, то похсчет1о1 

пока31JIН, что cro11 и 11агои от деllств11я ветра состав.r•ет 0,15 м. вы· 
сота во.1ны 110 Сrнвенсо11у: пОJ1ная l,u, на11 у1)ов11с11 покоя 0,66 м, и 

ка1111нзш»е отметки rори:юнн воды во время wлюзов~ния у к~жнеll 
rpa111н11.r raвn1111 119.80 м 11 у верх11еn 119.~6 .11. 

Взи1111сисею11сгорнэонтыбудуrстоять 11а от11стке 120,О.v.н 

воз11ож11ы вре11е11ные нолебаник, вы3ывае11ые работоА ГЭС. Зн111111е 
паво:~.кн чрез111111аАно реАкн: :ia 42 ro.rr.a "т11ечено всего ав.а. По.е:ьеw 
горизонт• от паво.u<а буАеt 11орока o,t»-0,10 .v в всрхнеn часщ 

/1е.11овыn режи1о1 р. Москвы 11а у•астке or БабьегородкоА пво

тины АО с. Перервы оr.1нчаетсв своебразны11н усвов11я11н, вс.>евствне 

впуска сю.u 6ольwаrо ко&нчестц темоА 10Aw 113 фабрик и ТЭЦ. В 
аерхнеА части участка ледостав 11<Sобще инкоr.u не образуете•, а в 

нк111неll на 2-5 км выше с. Перервы повер:~;ность р~:кн ~атяrнвается 
лмовоn кnркоА лишь в си.тьные моро31;о1. 

БО.11ее мощ11ыn ле.11, 1011щиноil 0,1-0,9.v, прнхоJ1,нт сверху, но 
раэ11еры ~"'щ буАут невелнюr, так как на пути ~eJ1.oxo11.a иwеютск 
1Зwосто1. 

Разwеры 11 тОJ1щкна •~.Аки .о epew• кeшrtro веА010.1,а311.1•к· 

те;~ьно 111еньше, че1о1 при весеннем .,е.1.охо11.е, но АВ• r11J1роте:~;нкческнх 

соору11<еннn осенннii "tAo:toA на р. Москве nреАсtавд1ет не 1о1еныоую . 
~ скорее 6о~ьшую опасн·•сtь, че1о1 весен11иА. Это обус.нв.1нваетс1 обра· 

:юва11не11 гроwцногоко.щчестваАонноrо .1ь.1.а, кoтopwil скопАяется u 

большие nо.тя ur;·rн, то.1щнноi1О,З-0,бм,а11нОГJ1.а н .rr.o 1,5 .м.. 

Нообщс н раАоне ЮжноА гаван11ледо1ыn покvовбу.rr.ет неустоn

•1110,с !1р0110!!1!аИllИ проrа.1нна111111р11 Н~Аьшоn СГОТОЛЩ l!НС. 

З11.ссьу11ест11оот11сr111ь.чтоnсрио.rr.фэк1нчсскоii кавнrацн11 {110 
.-,a11нi.r11 1111оrолеrннх наб.тю;~.екнА) от .цты: 11poxo.u 11срвоrо АО 1аты 

прохо;u noc.1e•нero сум~а выражается САеАующи11и цнфра11н: срrаня1 

AJ1нrt&LЖ)ctb 206 суток, кан6о1ьw11-228 суток, нан11еньшая - 187 
суtок. 

Состае nроентв н ооновкwе nо11оже111111, nрн1111тые nрн 

При 11роектнроеаw11н Ю]1(1ОА ГIВllHH Olol~I 110CTЗВJICll& :NAl•I pt· 
wнть ко"плексио весь участок р. Москеы ot вы:tоАа Ан11реевскоrо xt· 
нна АОПерервинскоil п.1от11ны,nрн qсм горо11.скнс :км,111 •01жнwбь~tь 

llptAOX~lltl!ЬIOT:JaTO!!&e1111я. 

В 11роцессспроектнрова1111я Юж1юА raвa!ll• появклск ряд новы~ 

сооруже1111h, не<1осрсJ1.с1векно к I0111нoli rара11 н 11с относящии1, но 

явАяю111ихся11еобхоJ1.нwоilчастьюкоw11Аfкса. 
ПравыА береr р. Москвы, так 11а3ываеwая Н1rат11нская поРха, 

11реАстаu&~ющ"А ровную ни311снность с отwетквмн 11ор1J1ка 120 .ц, пр11 

110.Ul~TИH 110111ора ПерервннскоА ll&ОТИАЫ АО Ofll(fkll 120.О .v ПОАТО

п.1цс1 к частичнозатоnА1Ася. По!тоwу ].1Пр~ктнрованапо4сыnк11ер· 

рнтор)IИ вссК поК1о1ы. 

Река на всем участке ушнр•еtс• АО 300 .11; грунт, nо.:~ученныl от 
сре)КИ береrо1, нАет на подсыпку НататннскоН поilхы. 0б1'е113 'тоrо 

rру11та АОСтаточnо на по4сыnку 110Аwы АО отметки 121,0 ". Учиrыва• 
во311011шостьпаво4кас отwетмоА 121,ЬО .v н не4остаток трунта.ц11 

с11ло1~ноА :~асы11ин вceii пoii111,o1 АО от11еткн 112,0 .ai, в проекте пре.1,у

с11отре110 устроАство 11рн6ре111ноА 11011ыwенаоА част11 с от11еткоll 

~пом 
!le 11ск.1ю•1ена воэ"ож11ость, •~то 11ри дальнеliшсli 1~роект 11vоuке м 

На1·атш1скоn nonмc окажется удоl\11 ... м раэ~~с111ть р•д прудов. Это 

()(.стоwте.1.ьство 1103воднт повысить от11етку nоJ1сы11ю1 110А11ы выше 

ОТМСТКН 1~! 0 А. 
Прнбрежна• 11овыwенная часть r1ре.1.ста11&яет собоА бу&ьuр • 

осkа]l(енныn Аеревым11 11 цвет11нка1о111. П.1о~щ.1.ь асф1.1ынро1111нн1 

!ООтыс.мJ. 

Све.-.ующеll :uдачеА явн&ось оrражАенне от :uтоп~еннм: н по•· 
то11&енн~ tеррнторнн так на3ываемоrо Сукиwа болота 11 1о1естноеtк, 

р.1СПО.10]1(еННОА иа 1ево1о1 берегу р. Мосм11ы от Суккка боаота АО Пе· 
рерв11иск0Аплоти11ы. 

Эта :u.uчa рнрешена с.1rаующи11 обр.а:ю11: от Кожу~о11скоА 1103· 
вышсикостн начинается террнтораR Юж11ого речното вокзала, 11epexo:ur
iщ11 :uтем в территорию Гру:ювоА тааашt 11 иwею~щя на всем 11 рот•же· 

иин от11ет~у 122,W .и. Таки11 обра3011, п.1.ощаАКа rава11 и служит огради -

57 

sc
an

 &
 o

cr
 fo

r 

m
os

kv
a-

vo
lg

a.
ru



~-· -----
те" ьноli .1.awбoll, пре.а.охран1щеll. боа ото от :uтоnАенн•. К 11.1оша.'l.н Гру
:ювоА rаванн 11р1111ыкает .11еве6сре*11а1 оrра.11.нтеJ.ьиа1 .1.а11ба, н.._уща1.1.о 

ПерервннскоА П!IОТНИЬI . 
Территории caworo 001ота r10J.cыnaeтc1 .1.0 от11еткн 12,1 ,11, кроме 

тоrо, с це!lыо nреАО1<~не11111 вcell 11011 n11оща.11.н or 3116оАа~нваки~•, 
эапроектнрована1рена>1<11а1 < t1ь,oтвDJ1.•uta1 воАув rФх:кву. flpм 11ко11 
реше11ин co:uae1c1 во~wожнох:ть нспс»ьюванНI пррнторни Сукина бо.10l'а 
.._.111 промыruАенного и ж11.1нщ11оrо строн1еаьс1ы. 

06ъе" грунта, потрсбныll JUA ПОАСЫDl<Н боАОТа АО OТlletKИ 
121,О ,lll, onpeJ.eA1cтc1 11ифроА пopt.'1.KI несколм;нх wнл.1ноно1 .11' . Та· 
кого объема грунта 110"учнть за с~ет 11ые11~rн 110 соuакию акватории 

не у.uлось, 11 ,в;J1 11окрыт11н недоснтка rруктаэаnроектнровю10 углуб
ление рею1 Москвы в зто•1 p.1i1011c АО оrwеткн 1 12,О " . t. е. 11сnо.11:>эо-
ваш~с подво.1.11оrо резерва. 

lla Сук11ноw бо.1оте 1•1<еетс1 торф1нак эа~ежь, ш1ощадь ко

тороli .1.остнrзет 220 ~а. З~лсжь r1ре.1tстае.1кст co6oil котловннную поi11<у. 
:"1по~ 11е 1 1нуl() торфо1< ~yroнoro характера. От береrа рек11 3;ме111ь от.11.е
лена 1о1ощ11ьrи аn.1юонаnы11.о11< ва.тоw и1111 ера.1ыш.1 нап.1аст<Jваш1i1 шнр!1 · 

нoi'I 25о-600.11. 
По х~рактеру 11 1<ощност 1t за.1ежн Сукано болото дел11тсн на АОе 

•1астн-цектральную н 11ер11фсрнческую. r·~убина торфяной :ia.1cж1t в 

центре ~.9 .ч, в срс11н еи З,7 .w. В пернфернческоii части сред.няя г1у

бнна 1,6 .w. 
Торфя11ая за.1е111ь-т11пич110 ,,)·rова~. ю.1ь11остъ rювыше11ная. Вер~

ннii rор1rюнт-осоковыn н 11ревее 11 0-осоков1о1il торф, 1о1ощиостью0.~-07 м, 

стеr1ень раз..10111е н ня 70-~О". Ннже.,сJКащ11е е;ю~1-древесный торф 1о1ощ

ностыо 1,О-1.5м. 

nернфернчеека1 част~:. .1ежнт на твер.:~.01о1 11есчанои гру11те. На 

сре.1ннwо1о1 )'Частке торф по.1.стн.1аетс1 мнеты1<н п.тастаи11 wощностыо .110 
2,0 м, и эта часть •11.11яетс1 1о1е11ее 11.1.1еJКНЫN оеноыннеN. В наtтоящес 

:::::". МВС 1еАет нсс.11едованне фнзн.:о-111еханическ11х своiiст11 торф<! 

Собстве11110 Юwн:11 гавань по11.рацс.,1ется на две основных части, 

рас11охоженных Hi .11е1:10111 берегу р. Моск11ы: Ю•ныii речноii вок:эа.11 и 
Ю""11ую rру:ювуrо rава11ь. Раз1о1ещеш1е нх по еоrласова1шю с Моссове-
1оw 11 Наркоиводо111 :эапроектнровано в с.11е.1.уrоще1о1 вНJ1е: 

На 1<ссте нынсш11еrо с. Кожухово горо,1;.оw11роектнруетс1н0Сl"рой
"а иовоrоwмоrо111ассца. /1-\еJ11дузr111о1 жилыи 111асс11вом и rрузовышr 

11рнчал1~ш устаномен раз11ыв 11 ~ м, и цесь ео;цается зс.1е11а зона, 

на осн котороR располоJКе11оз.\а1ше I0•11oro речноrо 1;1окзала, 

Набсре""11а1 вокза.11а 11иеет 11ротяжснне в 500 .11 и r1рс.11став.тяет 
eoбoii бето1111ую полуwасенвнуrо стенку иасваА1юиоенова111ше персдннw 
11еревян 1tьrw шпу1rтоw. Об"е11 бсrо11ноn клцки сте11кн около 5 тыс ..,8, 

::~~;::~: :~;~~:::ь~~1~;~• r ра 111tтом то.11щ111ю/1 0,20 м, отбоi1~шс бру-
13 з11а 11НJ1 uомзала разwсщаюте• 11оисще1rн• м• обс.1ужнnан 11 я 11 ас

саж11роо 11 служе15ньrс. Общам п.110111а.11ь пассаишрскнх 110"сщсн нй вокза

;.:~~··"'· а сху:~кебных r1owcщc1шll-400 .11:. Общая площадь вокза.11а 

В 250.11 от ocu вок:~ам рас110.1аrается Грровая гаван~" С ~tелью 
нахо11111.е11н1 нанлуqшеrо решснн1 кош101ю11кн r·вванн, от.11е.1енне1< Мо· 

ековскоrо порта бw.10 рнраl501ано \О варнантов, нз коrорых 0J1обрен 
Нарко>1во.tо>1 нсоr.11асованМосеn11етоw б·А варианr, сп~ктнрова111~ыА 
11 11нJ1е Jlнyx 6о.1ьш1rх наклонных к осн су11.овоrо хо.1.а пнрсов. 

" горо~;~~~~~=~:~:~8:е11н~~;:::с о~:;:~~· ; 1:1~;~~:il~т~:~~A:~:: 
1о1аrерн;~.1ы. 

КаJК11,ыА пире раэ11енек1 111 6 прнча.1100. /1\е;цу nнрса11н paJJte· 
щаrотся сху*ебные прнча~w • .11 за вrоры1о1 ПНJКОW-nрнча~ ,u.1 11.ров 
прнчц А-11 111н11оrо екоrа 11 .:~.ва 11рнча.11а .:i..111 11асосно~ станцнн. ' 

Отиетка r1ортовоА террнторнн 11рнн1та в 122.Ю .w. Г.11уб11на аква-

:::; е:р:н~;:УА~:"1 :;с~:. ~З~~н~а с п::::~ен~~;;нот:ро11:н~~:::;:е~ 
150м. 

На 11ортовоА террнторнн запроектированы ск,1аАы м1 хране1ша 
rру:ю11. За 11ре11,е11аин r1орто110А терр11торнн 11аwечены участки Jt,111 раз
иеще11н1 ropoJ1cк11x ск11а,1;.ов 11.nи до.1гоерочноrо \ра11ею~я rр)·зов . 

Механнвацня nогрувочньr• работ 

r·1p11 11p111 1 яrow расположе11н1t r1ортов1.1х еооружею1i1Южноi1 rав~11н 
характер11ьr1.1 яв.11яетса распре,1;.еленне всеrо rpy~ool5opo1a по 11.вуи 118• 
к.1101111ьrw r111peaw; н~ б.1~1жа~шс1о1 к вокза.11у 11ирсе распо.1аrаются причалы 

.uя rенераль111о1х 1·рузов, пр11 l5ьrо.1ющ11х 11реииущес1ве11но в та ре. Этн 

rруэы по r1роекту вьrrружаютси 11а береr мсктр11ческнw11 порта.11ьнw"'н 
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к рана11н rрузо11оаыиност~:.rо2 тонны, 11ронзво.11,нте.1Ьноетью soo тон11 • 
суrкн, которые по..uют rруз 11а берег на особых r1лоща~ках нлн в кон 

rеА•ерах, 11 :u.ее~:.уетана11л11ваются кра11011 на прицепные rе.1.е:~ккн,тр.1нс
nортнруеwые ,,..ектрокараwн век.1.а.1.ы, расп~моженн1о1е на террнторнн rа 

ван11. Чнс.11окрановнапрнча.1ек~меб.11етс1 о1'Здо4,nрнсре,1;.неilч1. 

coiюil 11ронз11однтехьностн в.\Q m.:i..111 ка:~к.1оrо крана. 

В ск.11ады r1cpвoll &нннн rруэы nо.1аются крэна11н прямо через paw . 
l!W CKllJIOI. 

Разrррк~ rрров, СА0:.кен11ых 11 cклaJIJII, 11ро11звоJ1н1с1 ра3.11нчноli 

ннутр11ск.1а~скоll wн1нк~11неli н з.1ек1роnра1<н, отвозищн11н грузы .1.AI 
1101 ' Р\' 3Кl!И\а11ТОТ!Н'llСПОрt. 

На второ1о1 1111рсе распо.11~1·аюrс1 пр11ча.1ы нск.11юч11те~ьно JU11 строк-

1е.11ьны1 иатерна.11ов, а и11енно-д.1и бутового каwн•, песка, rравн• 11 

лесоштер~1алов.т.с . .1,.11я rруэов, не требующих крьrтьrхск.1аАОчн1.1х no• 
мсщещ1ii 

U1нруJка бутоноrо каwu и 11аиече11а АВумя 11орта.1ьныии влектриче· 

CKHMll кр.111аи1t r py30ПOJ\'J,Cr.ll l OCTbЮ 7,5т, пронЗВОl\ИТС·lЬНОСТЬЮl\0 12w111 
в сут1<11 каж11ого Kl)at1.1, работаюшнх 1·реiiфсраи н т1111а •ll o.11н11 • , выrру• 

:.11ающа1 ка1о1с111, м берег через бункера, Н] которьrх камень развоз111с• 

n кюбе.1их вмсстниоеаю 1 .ч~. устанав.1111васиьr• "011арно 11а нсбо~ь щ•• 
11nатфорwах rрузоно11ъеw11остью 2 т. 

Разгрузка кюбе.11сй в штабс~и и отгрузка ка•шя нз штабелеii " 
автотра11спорт 11аиечена11оере11.ств::~м.11вухrусеннчных1о1оторньr1 кpanOll 

rрузо110.1.ъе1111остыо 2-6 "'· 
Лесоиатерна.1ы вьrrру1Каются AB)"NI танныц же 11орта.11ьны11н кa tJ • 

чн11н,1;.вухтонкы11111 кранаш1,как11rекерахьные rруз". но с nowoщi:.юtтpo-

11011, при •1е111 кpyr.11ьrli лес ук.11а.twваете• крака1<к пряио 11 штабе.111 6М11 
пр11чмьноilл11ннн,аn11хоштерна.11раз11оэнтс1поск.11а11.у авто.1есово:эа111 
11 у111а.1. ывастс• штабu.11ераин. Разгрузка штабе.11сi1 с Аесои н 11orpy:Jd 
на автотранспорт 1tронзво.:~.нтся .:~.вуо rусеннчнw11н 1о1оторньrwн кра111w1 
Механ11:эац11я прич1.11ов IVI• сw11учих грузов, как-то песка н rравн1, пр• · 

бываrощихнап.1101о1, еосtонт вуе1анов11ена кaw.1ow nрнча.жечетырех 1r 
рег11ов, СОСТОIЩНХ ка:~к.аыА нз ПOADeeиoli порки, пepe.uroщeil rруэ" 
11оnсречные ленrочнwе стационарные транспортерw, nо11.иатые ин.терр•· 
тор11сn CK~IAI 111 6 М, часовоА 11poН3BOJIHTC~bHOCTl:>IO З8 т час. 

Погрузка песка и грав11и со ск,1а,1;.а 11 же•езноАорожньrе составы 1 

ао1отранс11орт пронзво11,нтс1 трео пере11.внжныwн 'хеватораин, eyтoчllOf 

11ронэво,1;.нтельносаю 876 m. 
Гlерегрузма Аров из б,ар1К в штабели пронэво11.нтси •1еtырь1о1я Аро 

вотаскамн, тра 11е11ортнруrощнии дронJ н сl5расываrощн11н нх пvс~А· 

сrво11 ка11ат11ьrх ко11веiiеров непосремruеино в штабеля; поir.ача Аров о 
штабелеll 11а автuтра11сt1орт буАет осушеств.тятьси вруч11уrо. 

И11те11снвиость 11.внже1111я автотранс11орта, работающего у пр11ча108 

11 ск~а.11ов Южноli rава1111 , u 19~2 году 11рсдn<можс н а в 227 т ре1rонн111 

грузов11ковв час. 

Сипвдо'lньrе nомещення 

Как uышс упо1111шаАось, располо•сnнс скпа11очны1 1ю11сще11нii ' 
ЮжкоА rава11н 11а10Антс~ в тесиоАевязн сперегруэочн1о1wн 11с1анизиа 111 1, 

уета"ов.1е 1111ыинупр11•1а11:>но1i.1н11 нн. 

Особенностьrо Юж11оll гава11н 1в~яетса то, что основные rрузы

.1ееныс . сос11в••юr .i.o 1Зk wcero rруэооборо1а, 1о1ннера~ы1ыестронтельн 

иатернахы(бутовыll маисиь,r1есок,гравнil ннр.) еосrавцют АО 50К. 
o(lщero rppoo6opora, н на J10,1ro генеральных rруюв, тр..-бующнх кpll 

1ы1 ск..аАочнwх 110111еще11нll, прн~о.11нтс1 31'6 общего грузооборота. 
Д.1я rруюобороrа nep101i очере.:~. 1 Ю1Кной гавани эаnроектнроп 

30 CKA8JOll OA"0"311CllOГO т11па; .UAbHCRшee JNl3BllTHCCKJlaдOЧHOA ПАО 
110.1:.КНО 11ронс10АНТI:> путе11 уетроАсrва ABYXJriJllЧЫX CJ<JlaAOD. 

Соr~ады ПjleJlllO~O>ICCHЬI ...се.11е:юбстониые, архнпктурно офор1о1хе 11и 

;r,111111011 40.Jt, шнрнноii 20 .11, с рам11аин со всех сторон шнрннuА З АО 
елу...саш111<и площ1...uоА u1 nрнемкн rрр•в с кранов и пхощаАкоll 
погрузк11 гру:юв нз складов на автот~аиспорт. nо:~адн е•~111очны1 по 

щеннii, раеп0Аоже1шых 11 трн p1.u вдол~:. прича.1ьноii .тнинн, заnрое••" 

рова11ы на 1ерр11торнн rава11н о.1.ноэта111ные н 1о1ногоэ1аJ11ные ек.11а11ьr д.d 
A.llllTCЛЫIOГO храненн~ 8 НИАе rоро.11с~нх l5аз11с11ы1 скАа11ов. 

nланнроока r1рш1сrающнх к rлавно11у порто11011у wocce кварта~о• 
,\олж11а 11редоНJ1еть раз1<ещен~е в зтнх кварталах участков кpyn нlllS 

wоековск11х заготовительных н с11абжающнх орrанн:эацнii, ~ак напримеs~ 

~:~~~а:.сбыт н 11,р., отВJА зеиел• которьrи уже :эаnмннрова11 Мое · 

Обща~ 11.11ощадь с~ла11.оо для rе11еральньrх tруэон сое1ав~яет по 
11роекtу :Ю.000 м~, кубатуроll 188.000 ма, 
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Набережная Южной rаванн 

Все ~rабереж1н-.rе ЮжноИ гanaНlt имеют протяжен11е 2660 по~. м, 
от11етку лортово~ тсрр11тор11н 122,f> м, г,11убн11у у пои•<а.1а в 4,5 м; эта 
rлубш1а "ожеr быть увсл11•1сна ло всем nр!!•tалам до 5 м. В указ.~1шое 
лротяже~шс входнт АJшна "абереж11оl1 у вокза.1а 500 м. а оста11ь11ое 

лротяже1ше 11редостав11нется мя грровых 11рнчалов. Надстроiiка набе

режно/i возводится нз с11~боаринрова1111оrо бето11а на сва!!110 ." ос11ова
нн1< КОЭJ1ово!! снпе"ы. 

Нижняя rрань роствсрка опущена 111tже стат1tчсскоrо горизонта 

воды на 0,8Qм, '<ТО в11олне достаточ1ю для прсдохра11ення переА!!еrо 

wny11тa от 3ЗГ!IН8~!1НЯ н от разру~uающеrо влияния льда в СВЯЗlt с ero 
подвнжко!!. 

Сте11каразбита на тнrювыс секции длиной 2f> м: толщ11на роствер· 
каnрннятавО,8м,нэус 11овнязаАе111шконаовсваАвростверк. 

Свайное основаю1е состоит нз переднеrо дерсв1ш1юrо шпунта 

10,11щ1tноА 15r.и lt деревя1шы1 свай сразл11ч11ь~м11 уклонами в r:онереч

ном на11раВJ1('flнн. Ш<1унт 11е нееет верт11ка д ы1оi1 наrрркн; ero осною1ос 
•азна•1еине предохра11ять свайное ос1юва"не 11а6среж11ой от nоврежде· 

киJI, а грунт з.~ 11а6ерсж1юll - от 1<ы1111ра11н~. 

Для l!ОСrроИкн 11абережноi! 11отре6уется IЗ5(Ю .113 армнровашюrо 

~тона, 2•ifIO п. м шпу11та и 110 1!000 шт. сваА. Снаружи 1ыбережные 

будут обJ11щовань~ rра11нтом и QбОрудов~ны 1•рн•~а.1ьными 11рнс11особ
ленняwн (тумбамн н ры11аwн). 

С11ужебные BA&Hllll 

Проект Южноil rаоа11н предусматривает ус1ро~иво у с11ецнадыюl! 
nрнча.11ы<о1! 11ннчн речноrо вокэала для 06служнва1шн 11ассажирскоrо 

rn:mжa в 2~00 •rеловек " сутки rю Московско·Окскому пути, как в тра11-

1итко11, так н в мест1юм сообще11ю1. 

Кроие вокэала 11а территории rаван11 пре11nо.1оже110 rюстрон11. 

Цедующне СJ1ужебиые и культур1ю·бытоо1.~е эцан11я, необходимые ,ця 

~боты rаоан11; у11равленне гавани, столовые, саапу11кт, ожидалки мя 

tрузч11ков. к,11уб,эда"ня восннз>1рованной 01ра11ы н речиой "ал1щН><, 
.1,ушн и nожарное депо, гараж, wастерскне. 

Для раэ111ещсння с.1ужаu1нх н рабочих. 8 расстоянн11 350 м от 

*··.r.. ветви лреможено постро1tть ж11.10А иассн8 объе11ои в ~800CI ...-з. 

Буниерныii бассе11н 

Д.1я отстоя буксирных 11 пассажнрск>1х 11аротс11лоходов, для снаб· 

:.rення :~кндк1111 !! тверды11 ТО11"Н1:10W, такелажем 11 продо110,,ьствиси, 

1странвается специал"н"'I! бунксрны~ бассеnн на ,те11ом бере~·у р. Мо

ск вы, в 1,6 км ниже Южно~ гаваш1, ш11рш1оn 300 .ч, wн1ш111а.1ьноll 

.u"но11З70.и. 

Bxo.r. в бассеllн устраивается щнриноА 90 .11 . Для с1tабже11ня паро

~лжоходов жндкнw топливо", 11 rлу611нс б~ссейна устранваетс11 железо· 

~то11ныА пирс на два лр1tча.1а 11.1нноl! 100 м. wнрнноА 10 м; 11оступле· 
ве жн.-.коrо топ.1нва проектируется нз 11одзе11ноrо нефте~ра!lнднща 

о6ы11оw 31ЮО ... •. рассчнтан11оrо 11а вместнwость l~·суточноrо запаса 
топ.1нва; в нефтехранилище нефть посту11ает по нефтепроводу нз 11ефте· 

1 

гавани, расположенноli у с. Чаrн110 нар. Москве. 

Д.1.11 снабженая паротеплоходов твердыw rо11.1ивоw (дроваw>1, yr
-w) нa северно~ стороне бассе1!11аустранвается железобе1онная эстац. 
.u длнноll 50 .... оборудованная .1енточныw транслортерои. н такие же 

, три !tтакады на ю1ошоll стороне б<lссе~на. 

1 Внутренние откосw бассеnна устраиваются 1 :4, с отwосткоl! ка-

С..ужебц~,~е nоwещення бункерного б<lссеi!на раiмещаются на во· 

сточноllчастипортовоАтеррнторнн. 

На с.1учаА пожара внутри батсеАна, в~од в бассеllн "ожет быть 

закрыт с11ециа.1ьныw оrражл.еннеw нз wета.1,11нческнх понтонов, которые 

.r.оджны иахо.11нтьс.11 наготове на пнву у входа в бункерныl! бассеАн. 

По ококчанни на8нrаци11 бункерныn бассеn11 wожет быть использован 
Ц.113HNOBll.Hty.r.oв. 

Ж.-д.ветв~. кет.ЮжнаАrавань 

Пере.11ача грузов с 11одноrо пути на же.1е3ную 11op<1ry наwечена 

A.llя Южиоil rавани в сравнительно небо11ьwоА цнфре-100000 тв rод; 

nкоllrру:юоборотпоэволяеrоrраннqнться при прнмыканнн 11ет11н к 

tftн Московского узла J1ншьус1роiiствоw, кроwе r11a11нoro, еще одно· 

го пути .цмwoil 4ЗО .- ц~ nо.1,сортнровкн nорО)l(ИЯКа 11 сборки rруже· 

11ых ваrонов с уч.1стков nрн•1а11ыюrо фро11та: зт11 п}·тевые устроilства 

образуют nре~1юртовую ста1щ11ю .Ю•шая rаоань • , К зтн.11 с1анцнон-
11ым путям ошосятся также две группы путе/!, обс.11у:.кн11ающих прнча· 

лы, на двух пирсах. при чем nзаи111ноерасnоложе1шс nyтeii вобенх rpyn· 
пах одн!!аково нсообрнованос л.1а~ю.11 wехан1ва1\Н1! r1ерегррочных 

оперщнl!. 

По требованию rорода, в~т11ь 11е 11олж11а быть б.1нже 250 м от 
расп.1а11нрова~шоrо жiiлoro массива, 11ахомщеrося к западу от осн пас

саж1tрскоrо вокз,1ла; примыкание оетви nредпо,,оме110 сделать непосре11-

ствсн110 к ста1щ1t!! )'1·рещскоl!. 

Общая 11.>нна ветвн составляет 4,63 км, а укпадка ста1щ11сшшх 

11yтcli-6.34 K.lf. Да.1ьнейшее развитие сtанцнОНllЫ< 11утеl! 11а лредпор

тоnоl! станции .1сrко осуществляется унсл11че>11tсм •1нс11а станциощ1ых 

r1утеl111"хд.11111ы 

ВОАОСНабженне н НQН3ЛНЗIЩНА 

Для 1юрма11ьноi! зксn.1опа~~1ш Юж1юi! rаоз1111 необходиwо уетроА
ство водо11роводз и ка11ал11зацнн. Ос110011ымн потребителям>! вады яв

ляются: а) 1южарнаq охрана, б) 11.1овучне сре.r.ств.~-суда, барж1r, катера 

н т. 11" в) служе~ные ца11ня-у11равле11не. столовая, банч, клуб, мед

пу11п, масrерскне "· наконеtt, r) .1юдской обслу~кнвающн/! персона11, 

Сеть 11ортовоrо водопро11ода 11ре.11по.1е1:.кена в виде за"к"уто/! 

кольцевой с11стемы, которач 11 11y•1iueй сте11енн обесиеч11вает неrтрерыв· 

11ость л.е/!ствня сети без энач1пмы1оrо у11еньu1енни 11апора. 

Вся Юншая rава11ь вliопь 11р11чалов с11абжаетсч nодоразборныw11 

l(Олонкамн, 11 кроме тоrо 110 все!! порто110А территории raв~lll! з.~про-

сктнрова11ы rн11ра11ты з.~крытоrо Т!!Па в ко.10.rщах. 

Oc1t08110ll целью канаJ1нзацнн rа11анн я11.1яется быстрое отведе11не 
всех сточных вo.rt во на11кратчайwему 11утн в 06щу1О rородскую кана.1н· 

зацноннуоо сеть для ос)·щсствлеаня прав~1л са1нпарноn охраны 

Для уда.1е1шя фскально.сточных вод с парснсп~о~одов, курсирую· 

щих rro р. Моское 11 ка11алу Москва-Волга, трасса которых авляетс11 

э1шрст1юйзо11ой в от1юwенн1t зJгряэиення аоды,-запроект11роза11а на 
са11ом ко1щс 11ричально1! лн1шн,з.~прнчало>1для выгрузки :•швоrо скота, 

яасос11ая ста1щ11ч, соед>1нен11ая с каналяз.~цнонноii сетью, в котору1О и 

будут уда~яться вес нечистоты 

В з.~ключенне нужно сказать, что 11р11 состаз,11е11нн технического 

11роекта ЮжноИ гаван11 были учтены реэультаты стахано11ской работы 
в портах. Оr1ыт работы r1оследнеrо гом rтокаэад, что экс11доата

цнон11ые ноr11ы нспо.1ъзова1шя переrрузочных wащ11и моrут лерекры

вагься в 11есколько раз. Не топько зкспJ1оатацнон11ая пла1ю11ая, но м 

контрактовая. пронзво11нте,,ьность, выщмненяе которой счнталос~. а.-.еа· 

В nодтвержденне прн•едем несколько прн11еров 

П отн А с к и i! 110 рт. Порта~ьные краиы на ру.1е с В ·т коо6еля· 

11н дают паспорт11ую прш1звод1tтепьность 160 m 11 час. ЭкспJ1оатацноина~ 

пронзво~нтсхьнос т ь 100 т в час. Фактическая пронэводите,11ьность (тт. 
Белов, Джор11ню1АЗе) 400 тв час 

Jlен11нrрадскнii 11орт. Дляnорталышхтрехтош1ых кранов на 

ЯЩНl(ах, бочках и т. 11. ЗJда~шая экс11,11оатацнон11а~ r~ронз~однтельность 

18 т u час. Факт11•1еская пронзводнтельность (т. Чуркн11 11 11.р.) 328 m 
в qac. д,~я двухтонного аnтокрана на погрузке ящиков, 60'1СК и кип 

1юриа 16.li m, фактнческн-26,!1 m. 

НоворосснАскнfi порт. Порта,11ьныl! паровоli 8·m кран и~ 

погрузке чугуна в чушках. Hopwa 22 m, выпо,1нсинс 63,8 m. 

Одесский порт. Портальный паровоll B·m кра!! 11а поrруэке 

чуrуна в •~ушка~. Hopwa 12 m о час, вwполненне (бp11ra.ri.a т. Петраurа) 

77 m в час. 

Мах а ч-К а,, а. J!енточ11ы~ трансrторт~р на перегрузке меwков, 

прн норме 25 rn, .11a1r 50 "'' 

При составле1шн r1роекта Южноll rаuанн была взята уста1~ов11а на 

всеwерноенсполь:юваинеnронзводиrель"остн проектнруемоnwсханнза· 

цнн прнчальноrо фро11та с целью повыше1шя интенсивности персгру

зоч1шх олерацн~. 11 11а ловы1ш:ние всякоrо рам поправ<>чн1~х коэфнцn· 

с1пов, 11р11ннмаемhlх 06!.IЧ!!О в расчетах для длннпрнча,,ьныхлнниll. 

Напряженность 1 11or. метра прнчальноii лн11н11 Южноii rаQани ц11 

общего грузооборота !012 г. по 11р1tбытню н оr11раменню Фставнла 

156~ m fn . ..,, н в част1юстн - д1rя пркчала песка нагtряж~ность 1 n . .oi 

состав11лаЗ6ООт /п.м 
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ОБСТАНОВКА П УТИ 
КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГ А Инж. А. ТОШАКОВ 

На11нгацно11н1яо6ста11011ка11утнесrьсредство,б"аrо.11ар•кото· 
роwу"остнrаетс11свобо.а.ноенбезоnасноеп"аоа11не судо11nо оОА111н1 
пуrямка11днеw,т1к11ноqью. 

Проекткруеwа• система обстановки r~рн11:анмаl!!осква-Во.tга 11ре
с.tедует С..СА)'IОЩИС ЦCJIH: 

l)обесnеqнтьсу11охоJ.ствоnокана"уАНе111111оqьюн11 дуfшую 
BllAllllOCJЬ; 

2) peГfJlll)IOЫTЬ АВИ:.11ею1есу.1.011 через ШJllOЭ"; 
8)обеспечнтьобстановкуr1утнапnаратаwн,..-оторые1111J111ютс•но-

11еilшн1111 .1остн111:енни11н тех11ик11 как на запа1111оевропсйскнх ннутре1r-
11н1е водных nут~х. так н у нас в СССР; 

НеАоче~)ы с~~~~~в'~~n~:;;~~у бе°~с~::;~скт~ ·~~:~·х~:~~~:,• ~~::,~::"~~;. 
то на Бмо11орско-БапнАско11 канале НАруrнх онутре11ннх во.11,н ых пу
тrх Союза. 

нн"111аf~~11ч~~~ О:т~бс0т~~~вкк~н~~отl'::J:~а т~:ь:~е= п~r,.·~~~~н :~=~:fa~ 
:::::~~· весьма от11етсrвеN11ым tJle)leHTOll всеi! CHCTC)IЬI 'KCПJl<NITЭЦHH 

1. НеАочеты средств оt1веnечени11 еудоходетеа на Беnоморсно· 
ба11т111'1ено111 мамме еnрактмке навнrацмм 1934 11 193!! r . 

1. Сущест11енны1о1 неJ.остатко)I Бе.1101о1орско-Ба.11тнliското к~на.11а• 
11111•вн11u~нмс•11процессеАвух1rавнгаr1нliего 'ксп.11оата11нн, RB.11ReтcR 
несоответствнспрорезеli кана.11а, в ос<'lбенностн Шаваньскоrо н Тс.11е
кннскоrо }'Частко в, габариту буксируемых судов. Это обстоятс.11ьство 

~~;::;oP:;i~:~': 8к5~IO~т11~Pa:a~~.11~:кr0nc~~~eб{~c~gJ:)l,,.~~Pi~~o11 (.11их-
При11и11а• 110 в11и)lанне бо~ьwую рыск.11квость .11,11111rиых барж 

(анхтеров), особенно прн 11а.1111чнн попутного тече11н• н ветра.- •аwе 
11ощн11е букс11ры, рассqиrа1111ые как тяговое срмство, .11остаточ1rоеJ1.11• 
буксировкиnонор)lам,ксn11ытации.нс11снанnоrаснтьинерuиюсу•· 

HBAJIИIIOliB s.s .... рыскну111uеrо11а повороте 11 Пj)CACllП УЭКНI/IОАВОД-

НЫI 6!Эт~0~б~~~:~:~ьст10 вызва.110 необхоn,имость nронзвестн Р•• зна
чwтельных работ 110 сnр1111.11ен11ю н уwирст1ю су,11лвоrо хода (Шавань
с~1нil и TNeкн11cir нil }'часткн), а также упра:u.ннть 1<рнвые пути, ЭЗ· 
проектированныс при 11остроi11<е кана.11а, эа11е11нв нх nр11мо.tннеliными 

створами. 

2. Самым существениы)I кедосNпоw обстано~11<н nутн БeJ1011.
Б•J11иilcкoro 1<а11а.1:а 11в.1111етс11 то обстопе.tьство, что сре.rtств~ обстанов· 
••(n1011учнсэна1<и)неотр1111о:Э.11иr1О11ностьюнаповерхност11вод11бро· 
nок 1<ака.11а, 1111.1111ющнхс11 cn.towнoil 110J.вo.ir.кoil опасностью J..llt су.1101, 
оtобеННОВ)IС(ТаIПОВОротов. 

лось н~::~~~1;а~::ГJе~о~~~=;:~k~:~"~ ~~~~:~ ,;;~:~е те:е ~~~~: 
что почти пос.11е кa:ii.:J.oro прохоJ.а бо.11ьwнх су11ов и караванов п1ову
ч11е обстаноnочные знаки сры11эютс1 11 больwо)I 1<0.tнчестве, н путь д.tА 
саеqющеrо карава11а становнтс11 небеэопас11ы11. Отсю.rtа с.11сJ1уст эвк.tю 
ч11ть,чтонеобход11110 

а)11Се'!Ср11011збегатьrr.1:овучеiiобстанов1<нивез;1.е,rJ.е11оз1101К11 0. 
11ерсходнть на оборудование путеii береrовыын знакам11 н снr1<а1~1111; 

бJтам, гм r1peJ1CTIMICTC" R03)10Jti:Hbl)I (в раАонн рс11, оэер, ВО· 
до~раннанщ),юбеrать .:рнвых, заменяя 111 прямыи створо.11, так как 
С]'.1.110. KJ\JUICC по llOAC, вcer.t~ 11epe.1BHr<1eTCR по tlpA)IOA.!:HllllH, а в >IC· 

сш кС."П~~ 16,.тк~~;'~к:о~:~:~~~;ттнн:х'"ь с~~~~ "!о118 ~э114нсму створу 
~~~~~°м 'в~Jо":."~~~r~б~таtк~~~:~т:~ :~~:~a~~ll~~б:o6:i1i~cт::~~rь ~~~~ 
ры АвуJсторон11и11н, а ГАС зrо не11оэ11о:~~.:ио 110 ус.11овня11 wсстносrн -

т111 1c:.·~;~и~~~~o~~o=y~~~~:e:arи~~)lч;;c~:.i:ta~тcиii~~~~)I. кана1с С)'· 
.11о•о,1.ите.11ь частотер•ет орнемтнровку ночью в11ИJ.у toro, что отсутству
ют яркие эаектрнqссмие огни, указывающие вxo.ir. в w.11юэ, а с .11pyroii 
сrороны яркие э.11ектрнчес1<не огни на ШАIОЭС 11 прочих соору1Ке1111я~ 

иеn1тнасто.11ько, чтоУтруАн•rоториснтнровку при 110AXOJ.e к w.11юзу 

Отсю.u САеАует: 
11це.11R~обеспече1111Rбе33вврнАкостнпо•хОАовкu~.111О».11, пост1-

11ить матеrорнqескнм требоввннем, чтобы вес оrн11 на w.11ю33х, 11риста
нкх. n)lбax, п.11отннэх н 11роч111 соору111е11нн ка11а.11а и прн.11еrающ111 
"нему террнторнli н акв.аторнii кме.11и бы 1<0.11п1ки, напрв11.1Rющне 
свет ТйЛЬКО 8НН3 , И.!:И ос11ещв.11и бы соору>КСllНЯ отра>Кенным СВС· 

то11 так, чтобы источники света не моr.11и быть ВИАНЫ с cy.ir.нa, НJ.ущс
rо по 1<1налу . 

Ь • .Установка )IНrающнх ацетиленовых створов 11а Бе.11оморско
Б1Аrнliс1rом 1<анаАе в начаJ1е аксn.1:о.Jтаuнн вызваАа )lнoro нареканнil 
со стороны cyJt.oвo.ir.иrcлeli с тoii точки зрения, что оАноцветные )lнrа

ющне оrни створа nрн 11111011111 разносе по 11ерти1<а.1111 тpyJt.110 створи· 

жнсь, CJIИllHHCЬ в ОJ\ИН огонь. Этu обсТОRТС.tьство p•J.OW пос11еаующих 
оnыто.11 уамось АО нзвестноА стспе 1rн .1111квн1111ровать. а нwс11110: 

1}устано11коilнаперез.не11створецветноrо оrн•, рэ,1.иусоа по 
1ертнка.11иоrкеАнеменеече)lнауrо.11эреннR4'; 

б)•з)lе11еннем х1ра1rтер1проб.11еско11,Аающ11J в нзвестныхмоwбн-

во 

'~ -1;=----?3+.:__- -:-- •<о• . ' _, __ , -.+.---. --
Фнr. 1 

Фнr . 2 
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тм1ныА) :иsнснtоттоА тоqностн. с коrороА нlбJюJareJь, оtJОечав раэ-
11нц.v yr.1101, о6означенных 11а фнг. 2 буквамн ~ н ~. 11ожеr установнть 
rорнзонта.11~11ыА угол. зрскик. Изменен11е sтoro yr.11a З!)\'нни при равноJО 
от11.1.11е11кн каб.11.011.атенот среАн11ы фзрватера зависит, как н пр11 обыч· 
ком створе. от ,wеж11.ус1вор11оrо• расстоянн~ (обощачасwоrо буквоА d) 
н or рассrоинни 1~аб.11ю11.ател.и Jo б.11нжаАщеrо оrнм (обоз1tачасмоrо бук· 
ноА x)-Cll. фнr. 2. 

Д.11~ пронерк11 этих ноложеннА опыт111н1 11уте11 б1.м11 nронзоеАены 
опыты 11а макет х, которые н11е.11н r.11•.11ующее уС1'роАство: 

В теиноА ст~11е расnолаrа.11нс~ СJ0ещающ11еся как rорнзонта.11ьио, так 
11 верт11ка.11ы10 1.нафр~rмы, через которые 11ропуска.11ся свет. Диафрагмы 
расnо.11аrа.11нсь на таком расстоян1111 11pyr от 11pyra. что вертнка.11ьные н 
горн:юнrныше уr.11ы. под которы1111 01111ен1116.тю.uте.11ь, бы.11н те же, что 
н уr.11ы, no.t ко1орымн 11.о.111rны быть 1н11ны мстDltщне оr11н. Ве.1нчины 
отверстнА в свету бы.11н )'СТа11ов.оены r1ро11орц11онально 10/i сн.11е света, 

;~~~~:Т.~0б:~~ 1~::~:е:::~н:Аь~С::~1~~~~ес~:~'~·n~fо~ ~0:i~~;:i~ 
11рн ра:uнчн1.11 .U•ЬllOCTlll н piCCТOllHlllll ме11r.1.у OГHllllH. Опыты ПОКIЗ.1· 
ли с.оеАующее. 

Как парой воротнъ~1 orнeii с верхним спорным orнeJO (прнцель· 
ныА створ), tак н цепью ооротны1 orнeJI (11срс11ектнвныn створ) можно 
обозначить узкиА 11ри110А фарватер. Воз11ожна также обста11овка очен• 
1.лннноrо nр11ио1·0 фарв~тера, ибо при 11омощн 11.011ол11нтелыtы1 оорот
ны1 or11en к 11cn11 1юслс"""' фарватер мож1ю подраэлслнть на любое ко· 
лк•~сство участкnв. составляющих один 11р11моn ка11а,1. 

На основаии11 '™1 011ытов, канал Ка.юбурr-Паnенвассср после· 
J1овате.11ыю обору1101а.11с11 пар11ыин воротиы11н оr1111мн, высота которых 
быАа оnри.елена в 16 .-, разнос огней по rорнэонта.11н-228,46 .-, рас
стоккне меж.1.у t1apa1111 orнeli 6875 .-. При 'том схема о6стан&вкн ка11а
А111рнобреАа с.оечющнil вн,11-см. фнr. 1. 

ПоJ.о6наt опытная о6становка пути реwн.11а три проблемы: 
l)уста11ов.оенаточнос1ь АеАс1в1111 раJ..11нч11ы1 сисrемобста11овкн 

(nрнцеАьнwJI ст1ор, цепь воротных оrнеJl-nерспскrнвныАствор), соtтО•· 
щнilюАву.1мтрехпароrнеJ1; 

2)онреАе.r~е.встепснь эатсмнен1111 orнeJI crвopaJыJ001tc)"AOIH 
nарусннка11н; 

ЗJ разрешен вопрос нового т11nа створов с опре.о:е.оеннем 11аль· 
ностнн111.еАствн11. 

Д~Аствнс иркости оrнеА 11аблю11алось раэ.11нчны11и нао»ю.11этеля11н 
прнраэл11•111011у/11дС№Н, пр~1че11 ка>о:АЫАраэ1tэмср11.11ось отк,тоненне 
наблюдателя от осн створа Выщсописан1ше опыты .о:али нскАючнтс.оь· 
но хорош11е рсэу.11ыат1•: r1ри нахо11<11.~1шн 11абпю11ателя or бл11жаАшнх 
ворот11ыхоrнеАна86?6 .... nр11цепнворот11ыхоп1еАнз.1t.8ухпарбыло 

;:~~~"::w~1 ~e;~;,8o~."o~~:нe3~4Q ":~?tfв;,те~а 1;;р;.з 1;~ tt~"_~~il~~ 
Прн наб.11юденик 11рнцсльноrо створа (оrнн 1·афскоrо моха н Кнебурr
скнli с1оор) на .о:нс1'анцнн 8675"наб.11юА1.11ось от~rхонекнсотосн11а 
~.80 ... ; на AllCTiHЦ!IH 5tIO .оо-на 2,~о .-; HI АНСТIНЦНН 8440 .--З,60, к 
при 1120 .а-2,70.- (фнг. 2). 

При .1t.4HHOA снсте11е створов нарушение АсАсrвня оrнеА .11.ымоw 

~~~~и~У~~~ь~:. ~~~r~~"с~~~н~~а:"~~~:•рЬсr~~к~:р::вба~~~х~~~н~~ 
короткие 11ро11ежуткн вреJОенн. Прн '1НХ нао»ю1.еннвх обнаружил.ось 
большое nренму1цество цеп11 воротных оrнеА (nе~сnектнвното створа), 
так 1\'ак в случае :ите11неннА 01.ноrо оrн11 JООЖно nоаьэоваться 11руrк11 

оrне11 схеА)'ющеА 11ары 
И, 11аконец, 011ыт11а• уста11овка r10,tо6ных 01·11eli о полноА мере 

.11окаэаха свою 'ффект11вность и цехесообразностL 110 срав11енню е обыч
но nрн11яты11н АО sтoro врс11е11н систеwаин створов. 

Вышеопнсаш1ая с11сте11а обс1а11овкн nу1н, нэ.11оженнав в с1атLе 
BectepJOaнa (Jal11bucl11928-2!<). ява11еня весь11в uенныJО манрнааоw 
.1..1.в усвоения новоА н11ен в разрешеннн nробаем обстановки оrнкмн .11акн
ны х участков искусственны~ кана.оов 11 особенно фарватеров, nрохо.1.я
щн1 ~ереэ воАные просrранстоа (o:iepa, паесы) в по.о:во.1.ных nрореэя1, 
оrраж.1.ать которые nAoвyчeli о6стано1ко~ неuе..-есоо6раЭ110 кэ-за nо
Jlнжек .оьu. срwвов обстаноокнсуАINН н тру.11.11ос-rеА ее обсАу11<нвання. 

З. Проент11руема11 с11сте м11, обстано111м nут11 намма Мос11ва·Вома 

а) Пр11О1Ь18 участки кана.111 {стаоры) 

мwеет ~~~~кgх~~:~ ~"~';:н8ит":::г~~н~:::оА 1~Т:::вс~~т~~::н"~~~н~:; 
вок на внутренних воАных пуах СССР. 

Кана.11,за 11сключеннем во11охра11м11щ. не требуетА11евкоАобста
новкн путн;ночна• 11~:е обсrа1ювка канна111лиетсив11.остаточноА11ере 
с.оожноА, вс.11мствне тоrо, что шнрша npopeэcli к111а.11а по дну н 11.лнна 
ХОАОВЫХ •1астеА пр11JОЫХ ero участков имеют с•с.11.ующне соотношения: 

Створы "" 

Д1 8081 ЗЬl4 7827 8194 1381 5ЗЫI З887 1ibli 
2р 46 46 .f6 46 46 .f6 45 46 
2р/Д1 о.осн 0,012 0,005 о,005 Ор3.З О.008 0.012 0,0311 

r.1.e д1-х0Ао111 часа np•11oro участка {tt1opa). 2 р-wнрн11а npopt.).I 
кана.оа по Jну, 2 р/Д 1-отноu~енме wирн11ы AJll к ,1,.11мне 1011.овоА частн 
ttfopa. 

Иэ прнвеАенноА табJ1нцы вн.11но. что .vr11 вэ11тwх 11а11н маибоJ1ее 
хар•перных ст1оров {11р11м1111 участков канна) отношенн11 ширины .11в1 
к .._лн11е 11p1111oro участка :иключаtотс11 в npe11.exax от 0,005 до О, ОЗ9. 
~f:алч:~ каин выбраны нанбоп~шие н 11анменьшне 110 1.лн11е участки 

канад:.~с;~:а'~1118~1нЧ.:е°:ос~~~;ю~:~:оотноwено wнрюrы к J1.Ан1е .11.руткх 
K1111J1 Штетнн-Свнне11юн.11.е в пря11011vчасткен~нбо.11~· 

шеА AJIНIШ нмеет: • 
д1-ходовая часть 1ipo11oro учасrка З2.ОQ.) .., ; 
2 р-шир1ша nрорезн по д1<у ка1rала IW .оо; 
2 р/д1-отношение 111нрн1ш к м1111е О,001. 

Ле11инrрадск11 А 1\'З 11ал· 
д1-хо11.овая часть пряиоrо участка 18.ООО .-; 
2 р-шнркна прорези по 1111у ка11а.11а 107 ... ; 
2 Р/д1-от11ошенне IНИ\)ННЫ к AJIHKe О.005. 

Из ука:tа1шых со11осrав.оеннА с.11едует, что ве.11нчн11а отноwення 
2Р.д1.uя на1оеrо кана..а на11анбо.11ьшнх его nрямt.1х участках о~.rоднсе 
Как на кана.11е Шrеткн-Свн11еwю11Ае, rак н на канаАе Кроншт1.1.т-Лсннн
rра11. 11ракr11коА суJохоJства устано1.оена тру11ность устроikтва обыч110 

~~::'~:.~:~т;м~3~~:111~8;~11ып/тс~'во~ А1~;~н~~не~rа~~~~~·чн:м~~~~~ 
ЩHeCllЗHIKH (б)'Н) 

llа.u.1ьннхА11ста11цня1,бо.1ее5._..кобычному сrворуJвухоr
неА АЛ• 11рактнческоrо его иt11ольэовання нр>1хо1.нтск nредъяn~нь 
CXHIJJKOll большие требованнм,а H\ICllHO: 11анатьJООщн~.А источн11ксвеы. 
•побы створ бы.11 бы вкде11 11а всю дJlнау, н1о1еть r1овыше1шую чувствн
те.тыюсть, такую, при котороА tyJ1oвo.11.11re~ь n11л.c J1 бы щ~вооруже111~ым 
~·лазом 11а ко1ще хо11овоl1 пк1шн оrк.11011енне суд11а оrоси створа 111111.0· 
11усr1111ую оелнч1шу. 

Эrо о6стоятельстоо выэыоаст 11еобх0Аимость увел~ченн11 ра111оса 
оrнеАст1()ра,т.е.уос.11нчсния 11е.к11устворн~.~х расстоаннА, чгоо1111т1. 
~ке связывается с у1е.11кче11не11 11ощ11ост11нсточ11нка света, так как :itll· 
ннАзнак11рнподоб11омrребовакн11 значкте.11ьноу11.аляетсяотпере11.нсго. 

д.r• roro что6ы С)'АО1011нте.11ь HJOCJr воэ11о*ность с1.апьн11х .11.нстан· 
цнА видеть оба оrнк ство1>3 раз.1.иьно 110 1срт11~а"н, наАо, чтобы в.-р 
т11к~.11ьныА yrOJI we!IЦ}' оrн1111н створа быА бы не wеиее 41-сде.1.оваrеАь· 
но, на просты~ ство1>31 эаАннА знак прнхо,1,нтс11 11е1аrь с.оншкои 1t•C<> 
~~1:;,~!.•орожаеr ero консrрукцн1О и А~хает все сооружение иереи· 

Все ttH о6сто1те~ьства укаэап11 на нсце~есообраэность прНJОСНе• 
ниR обычноА с11сте"ы сrворов 11а уэкнд н А~ннных канала~ н вы11у11нд11 
некать 1101ые nутн н новые техннческне офор11.11снни обстановки 11yr11 
в11утре1111нд во11ны~ 11утеi1 н ПOAXOAll!ol~ кана~оJ к щ1рrам с морк. 

Новая система створов, прш"снс11113и впервые в Германки на ка 
11але Штетнн-Сюшс"юнде, н частично, о 11ор1Аие спыта, на ка11алс 
Кро11щtаАt-Ленн11rраА, а также теuрня новых створов, разра6ота>111аи 
rнAporpaфOJO стр у il t кн JO, вкраще CBO/l.HTCI к САС11ующн11 подожения11 

В основе своей обычныА створ. не у,11ов1е1воряющиА трсбовани111 
су.11010.11стu 11а прямых А.11ннн1о11 н уэкнх пуrих нскvсственных кана.1101. 

эа11ен11е1с1 снстемоJI ще.11евоrо створа, прнце.оькоrо створа н ст1•ор~ 
nерсnепнвноrо, м.11к коJОб11нацнеА '1нх створов. Изуче11не '™х систе11 
о6ст11101кн на опыте к пркиененне н1 как новеАшнх технически\ 

~~:~~~ 11 •вл•ется OAКOil нз за,\ач стронте.11ьства обстанов"н nут11 

ЩехевоАсrворзаll'.оючается • снс«JОtтрсх оrнеА: А-:иднеr<> 
ведущего. В н С - перел.инх оrраннчнтеАьны~. расnо.ооже11ны1 в 11ер· 
шинах равнобt11.ренноrо треуrоаьнкка,о6ращенноrо свонw основанием 
к трассе. Сов11ещая А с серелнноА расстояния оrнеА В н С, су11.ово11н
те.11ь НАСТ по осн трассы. 6>1есте с тем, вм11чина llC по11бнраетс1 r1-
к11м 06раэо 11, чтобы, 11аб~юдая ук~онеощя оr11я А в сторо11у В нлн С, 
суАовоJнтедьJОоrб~.1по1ьзоаатьс111ето,1ькоосьюствора, но нвсем 
~::.т~).HCTIOll А Р. f, 1 NOTOpDJO nАаванне я1..-1етс1 безоnас11w11 

i 'с 
~· -- -· 

060,_".". 
a.f · ~:::.;.·~::-:;;. 

~ ~::::«:::::.r:---
, . P.t«"••- от"-~'".,,,...••'"'""'"°'
~ ст••• ... - ото• 

Фнr. Э 

Этот створ нJOeer с1е.1.ующнс r1ре11му1цест u1: 
а) большую точносн-чувствиrе.111.11ость, АОстнrаемую те11, •Т•) 

оrраннчнтеаьные оrнн В и С ук1э1•ваюr .1.опустнмые nре1.е.11ы 01~.11оне
ння от осн т~ссы; 

6) боJьшую IОЗJООЖНОСТЬ укдоне~ни от осн, •1eJO при обыч110•1 
створе(увехнченне11а11еврекноrопространства); 

1) 011 не вызыв1ет нео6хо,1,и11остн повышенн1 эа.11.11еrо зиака no 
ср11немню с 11ере.11ни11; 

r) ухуJшсние эрнтедьноrо 1оспри1тн1 11рн простоJО створе прн
б.11нжает су11010J11те.11я к оnасиостн, а при ще.11евом- нао6орот-у11а
.11вет:•тооб-ь11с11яетсятемобсrо•1ельством. чrо11рн nрос10м с110ресу· 
11.оео11.нте~ь. с~ОДI! с осн створа, раньше бумт маблю..ать схомrденне 
(саняние в о.11ну светящуюс~ точку) сред11сrо н краАмеrо or11eA. чем че
,,о"ек, обммю111нА t\o.oee острыи ~рением 
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~---
оnисан~~Р:•.З~~."'несакоагхо nc~11;i~;pt,.~3tф~arOO~. r:..11k~J.aФ~:o;~11~к~: 
иовном к выво.11у ура1111екн• 11нэнрнЬ1.t i.yr. ВмзирноА AyroA наэывасrс• 
rео11етрнчl'екое 11ес10 точек, нз которых на11Аюа~етс• раце11ька• вн,1.н-
11ость oгnelf А, В к С. Выwеука:~.ан11ые огни. nрп уо:~еннн на нзвесt· 
вуоо А11tтанцню, сА11в110те1< в одну свет1щу11"Jе• точку О. 

У~nвненне 1юнрноА ;ii;yrн nocJ1e прео6рnованк• 1111еет вн .а 

у =_:.p!-(s-к1g;) 
х-рассrо1нмот пере•негоэнака •омесrа 1116.о!юденнк; 
s-по1урастворпере.wнх ort1el; 
)'-ОрJ.нната укАо..енн• orocнc11oin: 

;-plЗJКUlllOЩll CHJr.I зремн•; 

d-мецуствор11оерассто111не. 

Данные опытов 

Оnыты зак.tоочмнсь в набАIОАеннн 01к.tо11еннil 01 осн стuора при 
с.tн•ннн знаков на "акетах щеАевыж створов М \;\ОО в ОруАье· 
вон наб.111ОаеннА в натуре в Химках. Днсrанцнн брмнсь 1,2, З, 4, 
5 ""'· полу1113нос з1rа11ов 3, 4, 5 .w. Мса~:.аустворное расстояннс d=200, 
ЗОО,600111000 ..... 

Наб"IО11с1111я rrpo11r>.1111лнci. асвоору111ев11ым глазоы к польз)"11Сh 

~~~~~:~~:., б:11~;;~е:~;с~,~~100к1п~0~в~~ан1"~~ ~~эP;kU::~'::f~ ~~~)ПР~~1~~:: 
ных 11абп~о11.с11ня.11 ш11рн11а створящсгоса за.11.11его знака пре11цша.11а шн· 

~=:zc~":~:~~~ JIHl!H, н C.llllЯllllC Нilступахо rаньше, OTKJIOllCHHC попу-

!Dмr.4 

Pa)НMUI от~и.~ннt 11tJ1<J.уднсвн1.111 ннuчнымствороwрос:uс 

J.llCntHЦJtel! ОТ 10 АО ~.11. 
У•нtыt.11 nрсвышснне отuонсннt м большую значн11ость но•но. 

ro створа, .._"н аэаты ночные на6Jr10Аснн1, nронэво.о.нwые невоору,..ен· 
:~:е;rАном прн d • ЭОО м бОО .11, м nрн S = 4 .11, прмве.-еммые в таб· 

' 14,7 " " " 1.6 19,О " " ' 2L,5 " " 'lf 

' 24.0 " " Э6 

:• "·' " " 23,О " 42 " ' ". 12 " " 
Данные ir.At 2. З, 4 """ 1зяты с графика. 

Днстан:1нн с 11с10.устворны11 рассто1нне11 - ооо" 

1 

"' : 
" . ' 

' " " " " " • 

.., 
16,0 

19,0 
21.~ 

•• 
17,О 

25,0 

10,0 
!З,2 

"' 19,4 

". 2·1.0 

'"' 
Т1111111обраюм уста11ов"е110,•тоu1пра11т11ческого по.11ьэо11.1.нн1 

ще.11е11wм створо" Hil тр,ассе llilH&•a, при цнне XOAOBЫIЧilCTeAA03,5"". 

~~=~о~~:": ~о:О:~~с~~1~;о;::' ~~~~:нн~м ~о:!i2~~Ю." ...,_пеr,::е~~ 
" •• фор11уАа ц1 вwщеуо:иrнны• ay•at• noir.o6~ CМ'Aftoщ;i•: 

1 {' -0.'1.Sx) 
d - )"- 1+0,2~х 

s - ~:t.++o.is1 
_1·" 

1 ~~ (S·- <"1,251) 

r1pн~мdo6?JHit•J1eTМClll'1tycт-.opн~ f'ilC("fOIH~! 
S Пo.1,Jl'-'"OCЭll&KOB; 
у-011111ОМ1111е от оси; 
х-р•сеtо~нне 11а6.11кц.1~.11R от 11ept:A1U1X JНаков {см. cxewy ще-

1евого сt1ора). 
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Источкнк11о1к с~та A.llt ще.11е11оrо сrвоы вы/\~ан1о1 rаJосветиые 
вертнк1.11ьнь~етру611м АхмноА 10", краеноrо к ~11oro 1t11ета, •ак нме. 
rощке 11а116о.11ьше-е ю.11ученне 11 свеt с нaк6o.llhшeii .._,нноii 110.тн1о1. 

О1москтuьно.1.а1w~остн в11Акмостн 11ерт1111а.1ьмы.11 10-" кеоновwх 
11нннi1, помещенных на 11epcir.11111 )Н~ках, ус1анов.11ено оn"rкы" ny1e.., 
qro вн111111ость 111 с 5 ".., в110.тне у.1;011.11ет11орнтехьн111 (01111 11н11н1о1 ка• 
IHHHK АОСТIТОЧКОА Аркосrм). Аргоновые .llHllHH 3а11Неrо энака BllAllM 
tOA•KO с 2 ""'•" u• сrвора непрнгоАкw. Поэтому 11ы11в11.11ась нео610АН· 
мость••• :utАмегоэнака пoA6opaApyroro нсточннка с1ета - ге.11кев1ц 
111:е.11ты1 анннll. 

nрнце.тьнwll створ. опис1нн1о111кратко11.Зап"ск11 по rHA• 
рографнн• 1931, rом LXV, гн1роr~фо11 Струllскнм. nptACraв.11•eт СО• 
бoll ту •е снсrему трех orнell ще1евого створа. с roll ,1ншь рн11нцеi, 
qто 6око11ые or1111 не c.11yJ1<at 11 AilHHOll с1учае ограннчите11м>1. АО• 
пус11а~ощн1111 откхоненна от осн АО нзвестны1 прсде.11011. а 1в.111~отt11 

лншь сре11ством опреАе1tть 11а11р1в.11енне осн трасс1о1, поАьзуись .3311.к11111 

капр1м1rоu1нм огнем, совмсщ;~R его со сре1tнноА рассrо~нн• 11е»о:Ау пе
рtАкимн. 

Ос11оtа11не11 к то11у с.11у»о:нт с11особность r11ца. отыскнuать ере.-.•• 
1ty рассто•нн• 11e111Af Авуни точка~н. а так111е 01~енквать .аеситыс Асца 

&того расстонння. (щенма Аесятоli ао11н рассrоян1t• с усnном прок~• 
BOJ1trc11 сс11н !ТО расстояние нс сл11u1ко11 вспнко; с 11.ругоn сторонw, 
оно 11е 1tON1КHO быть с1111шком ма111>111. н ecn11 оно усматркваетси поА 
углом зре11нн мен~ 1Ь', то 011е11 ка расстон1tн11 мо*ет бытьсаепанапнw• 
АО 0,2 AOJIH рассrон11ня. 

Наско.11ько r11a) способен оценивать 11.есит1о1е 110~11 бопьш11х уrпо
вых раtстоннн/1, мо111но уста11овнть то11ько 011ытиы>1 путе11. 

:Ь= ==--==j 
i.-. ' -, ( 

'•j fi.~~:;~. ~.~ . 
Фиг. 6 

В нзвестных ПреАеАIХ AJIR yr.1a эренна ме111:.1.у ка11нм11·11н60 tOЧKil• 
мнсчктаетс1,чтог.11аэсnособе11оценн1атьрассrо1ни1ме-.кАf'ткwнточ
Кilмн АО(),1 АО.1111, т.е. точность otcчera вы~.:аетс• ве.11нч11ноА О.0~110111 
р.11сс1о•н111. Ещсхучше rJaэ оценнrи~еr среаину рассто•нн1 ме"'-'f А•У· 
~.~::~н";.~}:'rом носно•а1tа 11рннцнпнньиа•сtорона nрнцехьноrо 

А-JаАннА наrrра11.11•1Ощ•А оrонь; 
11-.uш1а СТВОр.11 

В к С-пере.11.11неоr11и; 

{:ё~"~~~~~: lеН:~:1~:~•е о~~е~~н сrво~: 
d-Me.lllJIYCтвopнoe расстояние. 

нее 
15

1< Yr0.11 ~ре11ин 11е111.11.у 11ере,1щ11мн ЭИ<lкамн не АОХ*еи бwт• ме· 

2. Пере.Nнме створк~ точки ао1111:11ы пежать на перnе11.~.икухqре 
11gс11с1t0раниравномуJ1Uе11ннотосн. 

3. ЖеА1rе."11орас11ОJ10111е"не всех трех точек на 01110~ высоте 
IClilOllOTleTCTleHHOllMCCrecrвopa. 

За1111с11мость yr111 зрени• ~ мецу rоч111111и В С при р1з11осе 'тих 
rо•екр.i1вно11kкарасс101кннхотннхt.Ыразктс1: 

:! 1~ . ; = -~ 

nрн п~кtн~еском ПOJtlo30NHнн ~тнм створом 11eo6.110AKilO, •roбw 
~~u~~:A::;.:~:~~~a'fl'(;~ бы нска,..енне 13311мно скмметрмч· 

Оноб.J.11.етобн1ру111е110 rАа:юм наб.тlО.uтец в том с.1учае. ее•• 

:::~и~ысВ~::'~.сИ: ~~:!:::! ;:еЧ:г"J..н~~~~ ::ю 8не~:~~6'; нi::;!:: O,I 

~d. o,~k 

d __ О.1 kx _ kx _ 

у 0.\ k- iO y- k 
d (у-01 k dj• 

~ --0.1k · · O.lk 
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-----~ 
у обозначает otKAOHCHHC 111(\Al).UTCAll от 0(11 в метрах: 
k-разнос знаков в метрах; 
d-1о1е111.1.уст1орносрасс-rо11ннс1 кнAOlletl}J•; 
х-рассrо1111не 11а(\J1юUтеА11 от nepe.1.1111.11. зиаковu•н.юilетрах 

no укаэанн0Афор11у.1е бы;~н аычниены откJ1оненн11 у .u11.1.11ctaн· 
цнil х=J,2,З, 4,5"w н 11t•Aycaopнoro рассто11н1111d=О.З.О,6, 1,0"" 
nрк разносе знаков k=I00.50,40,2U,L0,8 .... Наб.1ю.1tенн11 nронэ110J1н"нсь 
невоору•е11ны>1 r1аюм к nрк nо11ощ11 &·кратного 611нок;~11, Аиек к 
ночьо:~, на макете ]'100 в ОруАьсво и 1 катуре 11 Хн111rах ври 
d=О,З; 0,6 ""' н k=8•. 

В npнAaracwoA таблице nрнве.1.ен1о1 .uш1ые ноqных ка611оодениА ие
ВQОру;.,;е11ны11 r.1a:юw .1..111 d- 1; !M;OJ"" nрнразн<Ке orнeJI k=8; \()J.-.От· 
кJ1онення отсчнтыылнсьr1р11:Nwет11011 сwещеннн среднеrо знака отос11: 

О~~~~~~~=е ОтхА011енне, Отклонение, 
110 Ф·JIC набАюденное набАюденное 

Cтpylkx<:1ro наwахете в натуре 

d - о.з k - 8 

' ' ~.2 ." '·' '" ' 
... 

2 "' з 8,0 7 

:" 10,1 ." 1!,2 . 
' а,2 " IЗ,0 

d - о.в 

' '·' '·' "' '·' 2,0 

' ... 
з '·' :·~ "' ' 

з.о 

'·' ' '·' . 7,0 

d ,... 1,0 k c 100 

" " "' '" 40 З6 

" " " " 
Данные опыта поха:Nл11. что 11рнwененне 11рнцельноrо створа 113 

11ряwоАннеJlнwУ уч.1стнах хана.'1~ воз11ш1шо, 110 в11оснt nут<1.ющу венете· 
wy ОАн"врсмен110J1 установки щелевых ст1оров, вызывает за.труд.ненке в 
nо"ещеннн 11ере.1.1~их знахов113 хрнвых (3113КН nрихо;щтся уд,;~;~ятъ от 
трасс1>1},умро>1rаетс 101111nсrьобстановхи. 

Поэтоиу при11е11е1ше их хах самосrоятепыrых створов нсце;~есоо6-
раз110, но рац1ю11аАы10 11римсю11ь зад"нА r1р1щельн1>1il з11ак, как направ
~яющнJI, в сочетаннн с перспскт11щ1ым rтвороw. 

Персr1ехт11в11ьrА створ (це11ь воротю•х огне/!). Uеп~ю во
ротнillх огнеА HJlll н~рсnехтнnн1.~w створом называется "ерспехтнва ря.1..1 
пар11ых огнеll, ус1ановАе1111Ь1х 111 01111011 н тoll *е в1>1соте на,11, rорн:юнтоw 
во.1.ы, на ра11нЬ1х расс1оян11н Apyr от 11pyra н в равJ<о11 рассrо11-

11м11 ОУ осн канаАа. С:tА011олитеАь, JNIОня•сь 01 осн створа, 1116'1ю"ает 
нскаJКеиие iтoll 11ерсr1ен1нвы, на основа11нн чеrо н направавет суАно по 
осн трассЬI канан. {Фнr. t). 

Ннкакнх 1еоретнческ11х р.асчетов 110Аобн1>11! ст11ор не нwеет, кро11е 
uин"'" неwецхоА антературыоб опытах по 11а6АооJJ.енню за укаоненнеw 
01 оси ванааа, поА1о3у1сь nерспекtн&ноli c11cтewoll парных orнtJI. Дан· 
иые опы1овсАе.1.уоощне. 

Разнос оrнеА поrор11эо11таJ111 2"28.4'1.-, р.асстО11нис 11е111.1.у nарз1111 
~~:: ~~;~:: Опыт пронз11однлси наА 11 вуw1 параwн огнсJI н .uл укJ1О· 

На 11исrанцн11 8.6i5.м 5,80 ... 
~. 1:=.о ... 4.~о ... 
З.440,11 З,60 ... 

?.70 ... 

Пр11 АЗКНЫJI, nровсреИИЬIХ на 

макс1е 11 Ору.~.ьево 6,5 . .. 
" '·' 

да 11 н ы е о 11 ы тон 

фнхса~1~,,.~~х:~~1~=а~;~11:х~~~~ю{~:~;1 11~~~1~011~~~~11с~~~ос:г~~:о~;~ 1111 ~). 
(Фиг. 2). 

Набпоо11,е1ши11ро11зво11.1tпнсь на иакетс и Орудьево в М 1: 100 с 
дистанциеn 1,2,3,4,~ 11.- н с раз.1щчны11 11еждустнор111>111 расстоиннем 
d- 1,2,3"..,, 

РазносurнеАk,11рн11ен111ськус;~ов1111w11ана.11, бра;~с11 бе3ю11е· 
ненн• везАе 100 ". Дан11111е оnыюв мо<&Ы) 11 вевоор}"*ен11W11 r.uэo• св-с 
ACllЫB'l'AбJllHЦJ: 

От•1ове1111е, 
на6;~11111.е1111ое11а 
11tакете,вwет-", 

" " 7,0 

." 
" •.. 
м 
о.о 

"' 9,0 ., 
" 
" ". о.о 

В натуре 11ерс11ехтнвнЬ1JI створ не 11овер11с1, 110 uнные иaxeJJ 
11озво11ют;NкJ1ючнть,что11рн11ененнеnерсnект11вногостворана.111111ньr~ 
nр111олннсАнЬ1хучаст11:1хкаиа.1апр11установкеогнеА накро11ке6ечев-
11нка11Ан6ер11есрасстО11нне11wс>1r11.у пар<~wногнсАвl•.- (обуr.,ав А н 
вающнw хороwую вн,1щ11ость двух пар оrнсА с 2 кн.1оwетров, прн nрн
wененнн а1тоно1111ьrхJ.1ехrр11чсскнх orнcJI Щехн11а-Сн11нц11на) вnоане це· 
J1есеобр;1зно; но >1rе.>1.1теАьно, АА• уаобстаа удерJКанни направ.1ев11я pyJ1e· 
вьrw,11.опоJ1не11ненерспех1нвноrосtвораnрнце1ьны11огне11. 

те"ьно~вать расqетнуюформуч 1.0 поверки ее в натуре 33тру J1НН· 

Иэ р,ассwотренных uн111о1х, 110.J.тверж.~,енных опЬ1тныw 11ре11, ясно, 
что целесоо6раэно поАr.юаатьс• щеАе1ы11 с1воро11 в npeAe.1ai ААнны 

ero АО ~-6 "", посае qero ще.tевоR сtвор не 111111етс1 средством,гаран· 

Фнг. 6 

тнруоощщ• беэоr1ас11ос су11.охо1ствов нсх:1 сстве11ых нрореэях 
ка11аJ1а. 1ia участкн 6 "" и боАее, це~есообразно применять пср
спсктнв1~ыJI створ. nрн чем ноw!:iн11ац,ия его со щеле.выw н11н 1a>1rc с про
стыw створом ЯBJllCTCI cpeACTION, уточнмоощнм возwожность 11естн 

суJJ.ноr1ооснтрассЬ1 

Стоор прнцеJ1ь11ыА, •н~янс~ част1~ы11 uyчaew створа щслеоого, 1>рн-
11еннм как всnомоrате.1ьное срем:1во х nерспектнвному створу 11а 1сех.1н· 

станцн1х. Эта система спорое н нрнн1та эа. ОСИОВ)" nрнобсtановке nр1-
111>1х уqастко111утн х.111а.та. 

б) Крнво11ннвR111о1е уч•стки пути KBМIVIB {nу1евые огкм) 

КрнвоJ1ннеАньrеучаст11:11 пу111 кавам н11е1JТ рu.нусы эахруr.1е11м1·, 
как nравнАо. не ме11ьще 1000 .-; соотк1стве11110 nому 1.елаетс1 и JUJll· 
реннеподну. 

Та6J1н ца 9.1см е н 101 у шн реи н ~ на ~рн 1 ых 11 пере. 
ХОАНl>IХ)частках· 

1000 1200 1300 L:'AIO 2000 2t>W 3000 3500 4000 

Уwнреннс 1101111) 
nерехо,11,н. уч·х 
прн од.носторо11. 

ушнре11нн ,11,на 

130в.м, 

Щ5 13,U 12.О 10,0 6,5 М 

зоо 300 800 

?,О о.о 

" 00 о 

Схе wa ра~б1111х 11 х 1111 вoil на трассе 11 р и ра11.иу се 
Н • JOOO ""!фит. 6). Пр1111нмая во в11н11анне,ц11ку6унс"рноrо воза 110 
ЬОО .-, нa11.ri мть во)11ож11ост1. судоно1111те.,ю, НА.Я по криво~. оце11ноать 11а 
гла) cepe.Q.1111y ot!L трасСЬI, •1ro можно создать персnектнвныwн парньrwн 
оr11я1111,расnо11.оже1111Ь1wн 11а откосах ханма на рав111н расс1оинн~хотосн. 
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На6"10J1.еннеw установ.tсно от11;жо11енне от осн сн1111е

трн11 11рн с.1едован1ш вдо.1ь нез.аnо.,кснноrо во.11.оА кана.та 
uт 2 .цо f> .w. По~ьэо11аннс ог11еw 11тopoli napw, как nр1ще.1ь· 
11ым, ОО.1еrчает сохра 11с1111е наnрамс11ня (фiir. ?). 

На оэср н1а участках кривые сnоJ111Од н1н111 11рорезя11 н 
u r ражJ.ак.тсн r1ap 1нo1w1r бу11 1111 pe•111oro т11nа , обозн~чающ111ш 
11ОJ1ошву .11нака11ала. Парн"'е 6J'•1 ставятся чсрез1М! м . Аn11а
ратур.1 бJ•ев 1Ае~.:трнческая, 1111та1ше or сух11х 1,1е 11ентов 
тнпв BllA - 400. бyli Э<1ря;~~аетс11 на 210 .цне~. Вк.11Оченне 
1111wк.11Оченнебуяснастуn.1ен11еwте11ноп•нсвета11ро11зво-
111 1ся n0<.:))('J1Ствон се.1е1ювого фо1Qэ.1с.11ена и чувстn1нс.1ь-
11оrо рслс. 

в) BoдoxPRlii-tлищa н озеркыв участнк 

По11.х0Ан1~1i 11уть к канаАу со стороны Ив~н~ковскоrо 

Р. Во.1га от .1.ср. 0"уrня н АО Ивакьновскоrо ава11· 
11орта11ротскаетподов0<1ьноннз"енно"у"есту,которое6у
J1.СТ .~атоп.1ено водоll 11рн 11о;шо~ рскн И ваныювскоll n.rio· 
т1t1101i. Образуя свои" тсче11не" 11а ато!l 11ростра11стве .S ко.1ен, дово;1 ы<о 
llOAOГHX, J3TOПJICll !!3Я peNa нрСJl.СТЗВИТ до нолы10 трудные .vсловн я cy.:i.o 
хо,11,ства, так как rюдnодн"е 6срега будут естестнсниы!l н 11 ре11я т · 
ствня"и ~мя су.1.оходства, оrраждсн11е которых iiлoвyчeli обсrа11овкоil 

яв~яется ве<:ьwа с110.-11ы" н 11еш1дсжны" 11е.,о". Oce111111ll .1е.1.остав, 

Фкr.8 

J1Uвольно круr1 11а~ 11uю1и нрн севсро-:~апа.11 1шх 1~с1 рах , пр и тнромоы 
нодном 11ростра11стRс, созда1От оэер11 1о1е услов 11я 11лаван11я 11а ноы 

уч~сrке. 
Нз HllJ; соо6ражсннli Bll0.1HC ЦСАtСооб-

:э~;r ыс~'::~~~к~~~ апв~нr~о:т°:г~Р~~~.,~е""11:: 
нориснтирова11 н~.1мnоствору 11.вр "аяков . 

(ф~~~t011в~~1~1~).:.; н И11а11ько вском аванпорте 

Этот XOi!. около 10,.S 11м от 11011о ротноrо 
б)'я 01<0~0 J\. о"уr11 я и до шпоры зэпадиоrо 
вол110.,оwа аван110рта nн1ь раз nе~секает 

В0.11·у на ее нэгнба:.; 11 11ро:.;оди1 по 33то11-
.1е111<ы!>I rорн:юнтаJ11w, яв.1я1Ощн.11с1 оnасны"н 

.11..111 су.1.о:о;о.11ства, начиная с rорнзон11.111 :1 
118. Таки>1 образом, учнтывая 11анбольшу1О О 
11ав11rа1tнон н у1О ср~ботку водОiр31tн.111ща до 
121,7,будем иыст1, 11 а11ме 11 ы11 у1О судо:.;одиую 
глуfiнну этого года 121,'1-llB-1,7 .... Из 
11ре.1ос 1орож11остн надо считать 11аи"сньшJ1О 

ffо.1.~~~~)'~в;;~~:о11~од~~ ко3т:,Орыы~с;:~~:,:: 
ров.1 11 на ширнну 2СЮ .... встреча1О1сч сомин· 
тел1.ные "сета, лс.-ащ11е 3ап~,1,е,1оw 100-!le· 
трово~ шнр1н1ы су,,ового :.;0J1~. 

Все эт11 то•1 к11 оrраждаютси светящ11. 
wн~м 6ум!lн, справа - красн 1>1"11 wнrа1Ощнwн , Фиг. 9 
САева--~~wwк. 
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Створн~.~е ма~кн устанав· 
лнва1Отс1: пере,11,ниli-нагоАове 
шпоры западного во.1но.r1011а, а 

задннll- на кава.1ье~ на 11011е· 

речиике кана.таЗ.!>+ЭО. -i. 
1'\аяк1t 11реJ1.став.1я1От собо~ 

желсзобето1111ые соору.-еиня с 

~~:~:~~-11 в:~:трнвчес:~~~::~оlтста~ 1 

ссвсро·:~.аn~м обозначен .1.ву"я 1 

~~~~~1;·:~~~~~;~i~~~~~~:~:1; 1 

огонь, н на зanaJ1.11on да мбе 
№21! -сснсрныil ко11ец-крас -
11 ыl! "11 га1Ощ11ii ого 11ь. Бетонная I 
11 .тот11 11а .'& З2 (во.1.оспуска 1 обо · //') 

~~~~~~~~~:~~~~;Е:~то::е:~~=: r<' 

теру бу.1.ет 11ро11сходнть cACJl.flO· 
щнм образо>1. ПoAoiiAR сверху от 
Кал1111 ина. у .1. . Оыутня, к nово
ротноыу 6у1О N'! l ( n1tкет О.О ) l!О· 
жатсR 11а ст в ор н ваньковск 11 х 

"аиков, остамяя с.тева бyll • ._ 2 
(1111кет3,2),сnрава 6уi1МЗ(11н· 
кет 5,4). слева 6yll № 4 (1111· 

~:~ 78~iJ~ о~~е;;а бJ:nо~ч~в~11;; 
мево мt•АУ опознатсль•Ы!lll зна· 

каы 11 Э11nад11оrо 11хо.11а в аван· 

порт. ЛаАсе 11~ ава 1н~орту обста-

~~::ан~)';~t;;:~~~щеrо тн11а, прн н я· 
Ф11г . 10 

1. П оверочиыА pac•1cr "ежАуствор11оrо расстояннн 110 фор>1ул е 
К р аснль 1111к ова д~я створа оr нс~ с _.ni1н oil 1 2 -1~ ""' { .Заnнсюt 
110 rндроrрафю1• tU29, т. LVlll): 

d = 1,о::_з ~;з~i~fe-
D = 10.7041<м , окруrАенно 10,7 

0.7З Х lo,P + 2,92 
d р•шт . = 5iГ=""О,73 х!о,7-=. 1;46 

r= оо": 

= 2.12.:. нм 

d фоо;т••· = 2.639 > d ра<•<т. = 2.12~ 11.11; 
р COOTBCICIB)'IOЩted- 2,7; 

р = ~~~ Qz + О.7З D + ~~!._ 2 (2 + d); 

р - -22~}- 10,7' + 0.73 Х 10,7 + 0?,~73 Х 2 (2+2,1)=t0,О м 

h,,. = Зм а ,.. 5.,. 

11~ - (0.243 D - 1 --;--- ) ' 

ti~ = ( о.2бх 101- 11 5 11-u,29<h ::::з .... 
111 "'" О,211 D р 
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npн,..,z, h1=0,29X 10,7 Х2-&,2 " (11ысотаоrНVОТОСИОВi1Н ИI 

h=h,+ь" ~11.2+з - 11,2 ". 
МjlXil) 

Н = tD + d). (11 
{; а + 0,063 d + 0,29 ~) + а 

при• = •' ~t = (I0,7+2,64) 
9

'
2
1W 6 + 0,068 Х :2,67+0,2UX() + 

Н 1 "" tl- Hм 
111=27,9-3=?4,9". 

0 0 4'••,••· = l.408 11". 

+~=27.9 

4. Пов.ерка 11аксм11i1,1ьмоrо верти.:111ьногоуг.,а зреви1 а, nщхо. 
торым бу.-ут усматрнnтьс• огни• XilKOil·11нбo точке х ст10~: 

Н 1 = li - а .::: 27,9-5,0=22,9 
h1 = h- 1 :о W,2 - 6,0=4,2 

dVh 

V 22,9 - 1r •. 2 

Ус1101на.rс о6озна~снм1, nрн111т1о1с в расчсrс: 

= 1,98 .". 

D1 -.1..1нва10,1101011 частн створа 1 ""; 
D0 - расстоянне от 6.1нЖ.11ilшеА точки 10Ао10А час1н АО первого 

наяка111м; 
D - расстояние от наиболее уА111с 11но~ точкнхо11овоА частн ство

ра ло nервого маяка в 11.w: 
d-11е»..11устворноерасстояннс111.-; 

~.= :~;::шьс~~= ::~~~;:::Сп!:С~~~~~"~а~:аоса" ;т:а01.'3 н:м:~сшнw 
горнэон1ом 101w 11 бьефе; 

а - высота r11a:Ja су.1.0110.11нте11я а " Hil.1 горизонтом воаw; 
h"- 11озвwшенкс иа,11горизонтом101ы точки , внанwоilс рассто1-

иия D nрн высоте r11аза наб11rоА&ТNЯ о; 
ь.- высота nepeAнcro wаяка н ,,. на,11 ос11011аннем, 

h - =~:~~а 11ере,11.неrо 11а1ка в ,,. на.а. иан~ысшим горизонтом 

Н- 11>1сота .uJ.нcro на1ка в ... наА иаивысwнм rорнзо111оw 1IO.J.1>1: 
н"- ВЫСОJЗ 3aJ,HCrO WilJIKa в ... HIA оеиов.а.11не11; 
Н"- возвышtннс основания :1.1Аиего маяка в м 11Ц 11ан1ысwнw 

rори:ю11ТОМВОА .... 
Да 11 н ые 011ыrов 

Оnwты на,11, и~•wьновскнwи с"ораwн nрово,1,и11нсь на макете 
М 1:100J..llCll И ИОЧЬIО. 

Фиr. 11 

Nаблrо.1.~ниыс Ааиные 11омеwенw на rрафнкс оrцоиении (фиr. 11) 
Участки мана.-.а, r,11,c трасса 11рохоАНr через воАнwе просrрансtва 

с широким эерка11ом ВОАЫ, можно по.tраuс"нть ма ll.Ba в11J.а: 
al участки оэери1>1е, с фарва1сром, прохоАвщнw 110 есrес111с11но· 

муво.1.оеwу; 

проре~1/часrкн о:юр111>1е, с фарватером, nрохо,11,ищ11м чсре~ riзrtc, но 8 

Первwс участ~;н 11е прсJ.с1авзrяrот особ1>1х эатру,11,нен11ii в c11ыtJ1e 
ycтpoilcrвa на них обсrановкн. lia JTHt yчacri;ax можно оrранн•иться 
nрнмеиеннем обычнQго створа оrиеА с обознilчtннсw 6.тиз..тежащ.кх onac
нщ:reJI н точек СQПряжен111 с1воров бу11мн, красными н бс.11>1wн-соо1-
в.етственно r1paвoJI и ~своА пороие течения кана11а. 

Вторые участки 11реАста1А1111т coбoJI весьма б'Uьшие с.1ожностн 
вобстановкеr1утиввнду rоrо,ч10110,11,водн1>1с r1рорсэн ямяrоrся са-
11011 бо.,~ 111011 ortacнocrыo ,11411 су,11.охо,11,ства н АО"жны б1>1ть ~ак orpa~e-
111>1, чтобы rарантнровнь cyJ.a or 11оnамннн н а 11111. 

На !ТИХ учапках при11сн11111тс1 ще.1евыс сrворы (фиг. 121. Точкн 
поворо1ов м"м со11р1жениА створов обо3Нilча111тс1 соответствуrощмwн 
буями. B:10.t в нскусствснн"'А кама.1113 во.1.о.1.ран11.11нwаобозиачi1стп11ар· 
н1>1мн оrтоЭ11а1с11ьиыми энакамн (ф11r. 13 и 14) с 1втоноwнын nнтаннсw 
огнеА "л• целн обсспече1111я IJ.OJll су.:~.иа с 110Ао.1.раин.,ища в кама.1 1 

в~~~а~ ~~З:о"х~авннс:;~{Эо~в:u;~:~я я ИО11~~~~~1в:;е.1~:~е о;;:о~:~~н: )~;:о~~: 
блюденнн нэ1ссти1>1х nреJ.осторожностеli - впо..1. н е возио:.l[е11. 

г) ШАtоЗ ЬI н 8RГP•AMT&Jl ~HW• 1орота 

1. Скrна11изаци~. yc1i1111111нne11•• на WJll08e, p.acn1.:i1eтet 111 
..1.1е rpyпnw: 

aJcигиaли.u1t111,orpa:.1[J.aJOu.ta1cyAaoтnoпaAaц• наnреп•тсtвнк 
(обстаио~ка пути); 

бl сигналиэацни, раэреwаrоща• вхол и вwход в 1<амсру и нз 1111е
Р "' wл юза ( nутсваи сч гнапизацн1). 

К nepвon предымнrотси требовани я обстановки ПJТН те же, "ro 
и на 11се.1. остальны.1. учэстма.1. ханааа: ко вropoil rp)'11nc nрс•~••А1111тс 1 
CJlcAyrowнe трсбо1аин1: 

1. ВыхоА судна из каwсры MO:.l[tt бы1ь 
р.аэрсwе11 то..1.ько при оnуt11с11ном сегментном 

::~~jro ":т"ol~::w~~~э~~rc,:a:yA~~:'&:~oc;~:J~ ~--~ 
011новрси еи но ямяетси разрешением судну еле· 

АОВать дааьwе нэ шпrоэа в соотвеJст1уrощнn 
бьефкаима. 

2. В.1.0,1. суана в ~.:амеру может быть р1з· 
реwси тО11ько 11рн опущенном сеrмеитиом аа-

1воре и1н откр1>1т1>1х воротах, nрн чс11,nрнОt· 

суrствии этого ус.1овн•, разре111аrощнАсиг11а1 
н~ wожет быть nо,11.ан, •to J.ОСТИГАСIСя соответ

~:нlн~~~~ блокировкой в с.хе11е уцраваеиня 

з. Bt.rшe н 11нже ш~юэ.а устанавпнваютси I 

~";~~~с (С:1е;о~:;~~~:е;о с~~~~~:::~· pca;f:~ ~. 

4 Оwн6оч110 nонинwА снr11н разрсшеин• 
wожет быr~ 1 ..1.ro6oA wоwеит неревсдсн на сиrи.14 
эапрещенн•. 

!\. Снrна<1W разрешено и .unрещевн1 поа-

из бьефа к шаrоэу, саучо11.иаnра11J1еины11всто- j 
року бьефа. С11гнны J.i110lt• от руки. Снгиаа 
J.ОА*ен 61о11ь вМАен на боаыuое расс1о•нне. Все 
э.апрtt11аrощнс снrна.11>1 шлrо.и вкпючаrотся ав10-

111тнческн с эа1<рытнем ворот. а разрсщаrощ11е

то11ь ко дежурн1>1м nсрсоналоw шлюза по ero 
усмотре11нrо 

:~~я) '::~~т:ет~т111~~щ~::1:с0/а ~·;:;:~" б';::~ - ---'--'----'--' 
l<J~HW отчстлнво A!!C W и H O'IЬIO 11а рассю~НllИ 

.1. •у:1 к н.1оме1'ро• от го1о в1о1 Ш<11Оэа. Фнr. 12-а 

&11 

1>-,!\·, 
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6. Снгна;~ы, разреwающнс llXQA судна в ка~.еру w;~юза, с ;~учом, 

иаnрав1енны1о1 в сторону бьефа, до;~а:ны бь~ть вкАнмы на расстовнн11 
0,9 ,"" от места их )'tтановкн. СнгнаАы в11утрн хамер ш1юза о6еспе
..-нва~от их вн,11,имость , в 11ре,1,е.1ах камеры. 

7
. Установка сиrна.lов 11 

01ноwеню1 верrк1<а"ького yr.1a 
зреннв обеслечнsает их вндн-
111.осrь с хюбоl'i точкн трассы, на
чн11ав с Анстанцнн 2О .1101 снr
на.1а 1111.a;iee, при подв.есенх 

:11~:с11о;;:ы~т 2 JIO 8 ... от rорн-

11. Выбор значност н 
н тнлов снrна.тьноil ari· 
11аратур1>1. 

В сввзн с 11рнведенны11н 
тех11нческнмн зада1тнмн .rt.1A ny
тeвo ll снr11алн:J.<1щш,выбраны схе

.11ующне оrни: 

а) Вотношенн11з11очностu : 
1) 11~ noдxOAJX к Ш'1ЮЗУ н 
nнутрн 1<а11ср ;рехз"ачные оrнн 

с зе.1с11ым-ра3решающ11м . крае· 

1шw-заr1рещающ1111, 11 же.пым-

2fСАJ.~J~рс::;а~~11:Тс.1ь11~~11а~~:~~ 
Фиr . 1 ~~{т~~н~~11ер-одиозиаq111о1е крас-

1\) В 01ношенин mi.иa:AJ!O лутевоli с иrнан3ац11и взяты светофоры 
:.11•.11~зно,1.ороJ11ноrо типа, снабwеюше .11инзамн ФренС.t•, как ,11уq шкм 
ебра:юм у.tОВJ1еаор1ющкми усJ1011ик11 вндимостк. д.1• обстаковоqноli 
е 11 r~аакзацин внутри ш.tюзов 11римсняются верткка"ь11ые rазосвсткие 

трубк11, )'СТанов.1снвыс в кншс 11арапета, с •lУqом в стороку ш.1ю3<\. 

111. Расстановка светофоров к в и сота ло.~.веса. 

нз Сl~~~асв:1~.110..;з~'. Р;~~~~~~~~~." с ~~~~~~:~eri~в~~~~ ~~:~ 
за б<:•свкнком на рассто11нкк око.tо 400"' от rоJ1овы w.1юза. 

б) Светофоры . разрешающие вtо.11 в камеру Ш.1юза, устакавди~· 
юте• у ворот кащ:ры с пра10А сrорокы на кронштейнах. укрел.11еикых 
1ц. боtовых стена х бу~ок кеха11нзмо1, .1кбо вс1ранваются в ларапс1 
Сlа;rко11овбу.1окуправ.1е11н1. 

в) Высот~ 11одвеса фокареА светофоров, разрешающ11х как заnре· 
щающи:~: с,1едо11ан11е из Сlьефз к ш.tюзу. в 8.5 "'· 011редел•ен• иi )'САОВИА 
1 11ди11ости сигка.11011 11рн освещевнОN ш.1юзе (111>1сота 110.1111еса свети.1ьин
ков ок0Ао б м от уровкя зсмли)иус.11011ня 11ид1111ост1111хнарасс1о•и и11 
12"м отмесrауста11овкк. 

r} Высота 110J1веса фо11ареА светофоров, разрешающих н.11 11 33.npe· 
•<1ю 111ы слеА011аи11е в камеру (устакав,укваемых у ворот), nр11н ята в 
5 ,11, так к•к мз11аg Анста1щи11 11х .1еАствия 11е внушает овасенкя за на
рушснке вндн11ост11 нх 11ри111а1111ч1111 освещения в щ,,юзе. 

.11) Оrра 1111q11теаы11>1с снrиаа1,1-крае11ые оrкн внутри ка11ер ш.1юэа 

11• ~екм сторок~м ""~ vказания анннн остано11к11 ФOPlllRllHЯ 

н аперштс1нв су"ка в камере щ11юэа-распо.10J11ены на рассто1ни11 

5 метро• от OC ll ВJ»щення сег11снrа (AJIB 11срхнеА ГОJIОВЫ} к 
,,кики конца шкафов nо.1от1111 щ ворот (.u~ 1тжнеii rо.1овы); в"соп 
установки на 1 ""Р в1>1ше иан()о,1ьшего горизонта 110.1.ы в шаюзе . 

Основные требованн• к схеме: 

1. Разрсшающкс смr11ны-вхом 11 ка. 
меру к.111 ВЫАО.U нз камерw - могут быть 
nоJ.акы т0.1ько прк опущенном ссгмсктс 

при щ.111030в111ик сверху. 11.1к np11 открытых 
ворота 11ри ш.11D]Оl!а11нн с1111эу. Нача.10 
работы cer1o1eн ra н.1н 11орот до.1~кно кск.1ю
чать 11оэможкость ло,11,ач11 раэрешающ1rо 

с11rиааа, н лвтоматнческк AOJIJllCH за1Киrньсв 
э.:шрещающ111iс11т и а11. 

2 Скr11а.11 раэреше1111я д0.11Кен 11ом
ватьс• от рукк. 

З. Снr11а.11 раэреше11н я к.111 33преще1111я 
на с.1сдон11не судна нэ бьефа к ш.1юэу(в эо· 
н у пр11ча.1ы10Н М l!ННИ ) l<OJl.ЗCTC M вне 3Э1111С Н
мостн от r10.,ожс1111я вnрот от руки. 

4. Схе1оа АО~1К н а nре,11,усматрнвать поз· 
мож11ость 11сревоJ1а снrна., ,1 раз решения 11а 

::::а::~б~!~сi~~~=~а: ~:::;e;c
0

н~~~~~11111UJ1c~~ ~ 
отсутствует в скау тоrо, •1то мех~н11чсская 

часть rоаов сб.11окнро11а н 1 меJ11АУ собоА, к 

~~~;:~~~~~н~ о"Jок:об:~ф2~rь подан скгна.1 
IV. 3аrраА и те.,ь 11ис нор о т а. 

Сваб•аютс• свстофорамн дааьнеrо Аеli
ствкв-А1ухз1t •~иwм11- 110 обе стороны ворот. 
Закры1ие ворот авто11атнчески вкаюqает 

крас11ые оrнк. заnрещающне про10.11.Зе,1еныс 
огни, р,аэре~uающке nроход. вк.11ючаю1с1 

при открNты~ воро1н. от руки. Тре6овакк1 
баокиро1ккуnравле11квtеJ11е,что11 Аа•с•с-
1офоров ш11ю301wх ворот. 

8) Мосты к П~ОТl!НЫ 
Мост1>1 о6оэ11а чаютс11 1 11е11тра~ 11ро

J1ето11 зе;~смыми ,1ннзовыwи фо1<~.р1мн с 

обекх сторои ыоста. поwещекныwк на круr· 

~~:0~Jt;'0~: ~~~Т:~ 8А-~~чь~э11аqенн1 оск су· 
lia бетонны~. n10 111нн у воАоспусков устанаваиваюtся л11юовые 

~::!.~. фно.11е1овоrо u1ста , укаэывающне 3аnретную зону АЛI суАо· 

Н r1ривс11.енноl! сrатье ааютс• то.l ько обшие 11р имцкnиа;~ькые 
по.1ожснк я rio воnросуобс1ано11к11 nутн кана.N Москва-Вопrа, nркчем 
11 основны~ своих част.~ от 11 11оложен11я уже nроверен1>1 оп1>1111им 
11утеN. О1111са1111еустроi!ствэаектроаn11арнурw 11 установк11 ее на трассе 

бу1ст нами "~"о ~ 11oc.le,.YO)u1н~ пп•••· 

ПРИСТАНИ НА КАНАЛЕ МОСКВА-ВОЛГА 

Г~0А~~дЕн~~;~,:~д~;~:0~у~о~~~~т:.а с~~~~~~=я п~~ев~:~~ 
крупных операuий: 1) собствен но перевозки на судах н Ne· 
роnрнятн !I: для t-e осуществления (устройство причалов, 
обстановl(а, снrналнзащ1я ). 11 2) собст11енно погрузочных опе
раuи!I: (перемещение грузов из судов в ·ск .~ады и обратно). 

На ка нале Москва-Волга .11J1Я совершения переrрузоч· 
HL.IX операuий устраивается ряд оборудованных специаль· 
нымн 11р11способленняын пунктов - пристаней, которые 
должны будут перерабатыва ть свою долю грузооборота 
всего Московского порта 11 в то же время будут пред
ставлять собою архитекту рно зако нченны е сооруження, 
соответствующие всеыу комплексу сооружений канала 
Москва · Во.11rа. 

Пр11 стэ11ь .Волга" при нхоJе и канал располагается 11 
ава1торте ие110далеку от в хода в канал и nредназ1111чаетсн 

глав11 1.1м образом для 11ассажнрскнх операцн!I:; площадка 
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этоR пристани будет художественно оформлена соответ
ственно значению 11cero сооружения ; устроенная у от

косов канала пристань б1дет иметь пдовучнR причал 
более удобныR ввиду зн11чнтельных колебаннR горизонта 
воды в этом месте, - поэто~1у и высадка пассажиров и 

ныrрузка багажа будет nро11зводнться на дебаркадер-бар
жу с соответствен н ым и вокзальны ми 11адстро!l:ка~111 . 

П ервой значнтельноR грузовоR пристанью кан ала 
надо считать пристань .Запрущ1ю", расположенную на 
восточн о й стороне кана,1а на 25-ом километре от входа в 
Кd нал, в районе тяготения г. Талдома . а также двуХ 
крупных мест1нн r1редпрнятнil: стекольного завода и фар· 
форовой фабрики; эти заводы 110"1учат с канала необхо· 
димый нм кварцевы!I: песок, соду, алеt"астровыn каыень, а 
также разные другие г рузы, которые будут приходить 
·~астью в таре (сульфат, удобрения, с . - х . грузы). •1а
стью же 11 открытых баржах !'1есоматермалы). Шпа1. 
кварц, алебастровы !I: камень, кварцевый песок н лесо ма· 
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териалы будут прибывать НА пристань с волжских и дру
г11х карьеров на открытых баржах и подлежат выгрузке 
и хранению на открытоА территории. 

П родово.1ьствие, ширпотреб, посуда, сода, сульфаты, 
бумага, удобрения и сепьскохозяАствеиные грузы будут 
прибывать в мешках или кулях, в бочках. а прессованное 
сено-в кипах, и будут храниться в крытых складах. 

Оряентнровоч но грузооборот пристани в 1937 г. на
мечен в 15 тыс. т, а в 1942 г.-в 25 тыс. т . 

Площадь территории п ристан и имеет 5000 м1 , и на 
не й возведены ск.,ад дли штучных грузов, навес для леса 

"' и алеба стрового ка~.111 11 н 11ассажирск ий павильон с кассой; 
все складочные здания кр~с1tво й nрхнтектуры, и по высо
те окаАмляются уш и ренн ым и площадкам. и (рампами) вокруг 
зда11нА для облег•1еннп перегрузочны х опсрациА, ко
торые будут производиться посредством двух жестконо
гнх кранов-дерриков грузопо11.ъе иностью в одну тонн у, 
так как всякое другое обору11о ва11ие будет менее вы год
но с точки зре ния стои м ости перегрузки одноА тон11 ы 
груза при сравнитель110 незначнтель11ом грузообороте 
пристани. Один кран будет обслуживать склад, другоА
на вес; суто•1иая производительность каждого н з атнх кра· 
нов может быть доведена до 240 111. Суда устанавливаются 
под кранами ·дерр11ка мн, l(ОТОрые захватыв~ют груз по
средст вом площадок или ящиков и относят на 11ужное 

wесто в складе. 

Второстепе нные перегрузоч11ые операttНИ про изво
дятся с такими навалочным. и грузам и , как цемент к квар· 
цевы:А песок. к частично со штучными грузами-помощью 
двух катучнх ленточных 11ерегружателей, производитель· 
ностью каждыА в 540 т в сутки при 18 часах ра
~оты. Перемещение 1 рузов внутри складов будет пронз
во11нться вручную на двухколесных тележках и на твнн

вейерах. 

Для прн веде11ия в действие всех перегрузочных ме· 

ханкзwов потребуется !Мектроэ11ергнк до 30 w~т. которая 
будет подана по nодвесныw проводам . 

Техннч~скнй персонал 110 обслуживанию пристани 
будет размещен в расположенном неподалеку от при
стани ,11.вухэтажном жнлоw 3дашtн, устроен1юм. со всеми 
удобствами и расположеннОN наиболее выигрышно на 
возвышеннос1н вблизи са моR 11рн ста11н, в красивом зеле · 

ноw окруже1111w . 

Приста нь • Торфяная• расположена на западной сто
роне канала на 38 километре от в хода в канал в рай· 
оке крупных торфоразработок Дя11ьково · Петраковских 
торфяных болот, разделяеиых ка11алоw на .11.ве части. 

r~~fт0~~з:;~:лт:т"ь с~о~а~~~~укп:н11~1 ы::;е;е~р:ст~~~ст~~;: 
~~~Х:во8м1111~а1~н:::~лу п~=~11~11:я11т~~ннм~~=~в~:~:о~~~~~~н~ 
для сообщен и я через канал-неподалеку от пр истани 
устраивается паромная пере11рава для гужевого движения 
к автотранспорта и для пешеходов. 

Грузооборот пристани Торфяной nредположнтель110 
в \937 г. составит до 34.000 т. а в 1942 г.-свыше 
50.000 т, при чеw это количество зна чительно может 
зозрастн в завис имости от зксплоатацнн эт их торфораз· 
работок ГлавторфоJ.1. 

Площадь территории 11ристани равн а 10400 м', и 

=~в. н;:нм р~~па~~1В::~т~:д~~11~ри11ят11:~:с :;:н~fJт;;~:nг~~-
"ик; устроенные над н ими атерннтовые крыши придают 
нм особенно нарядный вид. 

погрузка торфа, поступающего с торфоразработо~< в 
штабеля на территории пристани, будет производиться 
Jосре,1ст11ои ,1вух стационарных: ленточных транспорте-

ров, распо.11оженных: wежду штабеля.1.1 н н подающих торф 
в судно при 11омощи двух катучнх ленточных транс

портеров . 

В лальнейwеw, nрн развнтнн грузооборота прнстанw 
и уточнении способов транспортировки торфа с торфо· 
разработок , погрузка торфа будет пронзво11ится посред· 
ством l'Онвейерной ле11ты. проходящей по эстакаде. с ко · 

торой торф по лоткам будет поступать 11рямо в судно. 

Продукты сельского хозяйства, продовольственные 
rрузы и ширпотреб будут доставляться в мешках, кулях, 
ящиках н бочках. се110-в пресованных кипах, н будут вы· 
ГР}'Жаться или поwошью тех же катучнх транспортеров , 

или вручную, так как установка более дорогих w:еJпере
гружателеА !lерентабельна при сравнительно незначитель
ном грузообороте это го rода грузов. 

Общ11я потреб11ость в электроэ11ерrни опре.1.rляе1'с11 
в 14 ll'em, не сч итая расхо.1.а энергии 11а эле ктр.wческоr 
освещение . 

Централь н ыя прнстань ка 11ала .Д'.tн тров • , расположе11· 
ная 11 а 56 километре от начала канала, предна значена д.,я 
обслужнва11ня все го Д.1111тровского раАона . в кото11ом 
находятся промышленные предприятия: два ме ханическ11х 

завода , пер 11аточно-тр нкотажная фабрика и око,10 40 мел· 
кнх кустар110 кооперативн ых предприятий:. Здесь имеются. 

перспективы отправок сельскохозяйствrниых грузов по ка· 

калу, а также гравия, булы ти и трепела с прилегающих 
н г . Дмитрову карьеров. 

Общий грузооборот пристани Д.~нтров на wечен • 
86500 111 для 1937 года и в 131fl00 т Д,/\Я 194G г. ; nас
сажнрооСlорот ожидается до 10.000 тыс. чел. 11 навигацию . 
Для переработки Таl(ОГО до80.11ьно значительного ко.11 11 · 
чества rруза площадь территор ии пристани Диит ров 
состав.1яет 140IXI м1 . при чем нз них на грузоаую пра· 
стаиь падает до 8500 .м1 и 11а пассажирскую 5500 .-~ . 

На зтоА: территории устроено крытое снлаАочиоt: 
поwеще11не площадью 330 .-2 и пасс3жнрский павильон· 
вокзал площащ,ю 440 м!. где 11ассажнры могут с удоб
ством отдохнуть в ож н да11111t прихода пассажирских судов. 

Выход 11з пассажире.кого 11ави11ьона на Рогачевrкую умщу 
оформляется в виде колоннады, н неподалеку от прнста1111 
среди зеленых 11асажде11нil аоставлены жилой до1.1 с кон· 

торой дли тех1111ческого персонала, дом для служащих 

обста1юокн и другие хозяА ств енные и служебные здания . 

Выход с прнстанскоrt территории запроек; н рован 11 
непосредственно 1111 Роrачевскую улину. 

Подача гравия, булыги н др. навалочных грузов с 
бере га в суда будет осуществ,1яться двумя w:отор1щw11 
г усеничными кранами посредством rреАферов нз штабе · 
леА, расr1оложеиных вбл изи прнчаль нuй линии . 

Другие грузы (се11ьс1сохозяйствениые, т репел в тарr) 
доставляю1ся к кордон у п рн ста11н на электрокарах с 11рн· 

цепными тележками, а выгрузка соли, удобре ний, продо
вольствия к ширпотреба, прибывающих в таре. будет 11ро

нзводнться на пристань теми же wоториыми гусе1111 ч11ымн 

кранами посредством различных захватных прнспособле· 

ниЯ (деревянных площадок, раскрывающихся бадеА йшн· 
ков и др.); перемещен1tе грузов вн утри склада п1)011з
воднтся вручную на двух· и четырехколесных тележках 

HTBHHF!ellepax . 

, Пристань .Яхрома• распо.южена на 62 ~.:м от канала. 
Основным грузополучателем будет Яхромская текстиль· 
наи фабрик а, для котороА предполагается подавяiь в 1937 
году :.Ю.UОО тош1 торфа водою в открытых баржах с 11р11· 
стани Торфинаи , зате.11 ло JO.{IOJ то1111 пров дли снэбження 
рабочих фьбрнкн дрооа."оr и, 11a кo11l.'u, \О 1."100 тонн дело 
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вой древесины, н прочих грузов (хлопок к др.) до 2000 
тони; для отправления будет предъявляться на пристани 
Яхро.~а продукция фабрики в виде суровья, идущая на 
распможениые пор. Москве фабрики: Трехгорную, Ситце
набивную к Свердловскую . 

В обще.w грузооборот пристани Яхрома состаянт в 
1937 r. до 39.()(Ю тонн, состонщнх в основио ... в получе
нии торфа н дров; в 1942 г. грузооборот дойдет до 5U.OOO 
тонн, т . е. увеличится прн!Sытне 9Тнх основных грузов и 

прибытие и отправлени е остальных rрузо11. 

Перегрузка торфа, дров, леса и прочих rрузо11 про
нзводитс11 двуwя wоторио-rусеничныw.и кряиами грузоподъ

емностью от двух до шести тонн, производительностью 

25 тонн в час; торф и дрова через особый бункер транс
•ортируются по стацно11арно.wу ленточному ;ранспортеру 

возвышенного типа, с ко;орого сбрасываются на откры
'tые площадки, расположенные по обеи.w с;оронаw. склада , 

находящегося в расстоянии 12 м от прнчальной лнини. 

Переиеще11не штучных грузов внутри складов произ
водится на твинвейерах нлн вручную на двухколес ных 

тележках, а укладка В штабеля-специальны.wн штабеле
укладчиками; такиw же 11утеw происходит погррка из 

олада на транспортные средства. 

Выгрузка из су.аиа торфа производитс11 кранаwи по· 
мощью грейферов, а штучных и тарных грузов-посред· 
ством стропов к площадок. 

Площадь территории пристани Яхрома соста11ляет 
1.(600 кв . метров, из 11их грузовой территории 8600 ..w:' 
• n ассажнрскоА территории бUОО ... 1• На 11ристаии устрое
ны крытый склад площадью 300 м', пассажирское здание 
площадью 440 м' и двухэтажный жилой дом с кон
торой. Все эти здания своим внешним оформлением свя· 
зываютс• в одно целое с водной территорией канала и с 
зелеными насажденняwи в виде парка и аллей на терри
тории пассажирского павильона. 

На 81 киломе·rре от начала канала на восточно.w бе
регу расположена пристань .Икша•, расположенная на 
берегу Икшанского водОJ1раинлнща. В раАоие зтоА прн
ста11н наJ1одятся з11ачнтельные .~есторождения гравия, 

которыlt н будет основным грузом для 9ТОй пристан и. 

Грузооборот зтоlt пристани предположен на 1937 г. в 
42.LIOO m, 11 на 1942 г.-112.800 m; в основно~.~ увели
чение грузооборота падает на рост вывоза гравия с 35.UOO т 
а l9J7 году до 100.000 1n в 1912 году. Остальные гру· 
зы будут состоять нз сельскохозяll:ственных грузов н 
удобрений 

Гравий поступать будет на rрузовую пристань с 
карьеров по узкоколейной или по подвесной жел. дорuге 
и будет разrружаться на отведенной открытоА площадке 
пристани непосредственно в штабеля. Погрузка rрави11 с 
берега в трю.1о1ы судов будет производиться двумя стацио
нарными к двумя катучнми транспортераа.и; в дальнейшеа. 

при раз11итнн грузооборота погрузка гравия в суда будет 
nронзво.s.иться конвейерной лентой, проходящей по вы• 
сокой зстакар.е, отку:да по лоткам гравий 11ойде.т пр11мо 
в трюмы судов . 

Пристань .Пироrово•, расположе1111 ая на восточном 
конце Клязьминского водохраинлищв, предназначена дJ1Я 
06с.11уживания прилегающей Мытищенско-Щелковско·Бол
шевской группы промышленных предприятий. Общий 

rрузо16орот этоА nрист.11нн {хн мrрузы, лесоматериалы и пр·.) 
намечается пока в самых ориентировочных цифрах в 

15.000 т на 1937 г. н 12\.1.000 т на 1942 r. 

С суп.ов в склад-щ1вес груз будет 11ере.11.аваться при 
r10.1ющн двух жестконогнх кранов-.11.ерриков грузоподъем· 

ностью в одну тонну, перекрыва1Ощих вылетом сsонх 

стрел баржу и подающих груз прямо на рампу склада по
средством площадок, ящиков, ко11теА11еров и др . захватных 

прис11особленнА. В дальнейшем при уве.1иче 11ин грузообо
рота и увеличении числа складов B!.ICCTO кранов-дерриков 
должны быть устроены rусе11ич11ые илн портальные краны, 
а пере11ещенне грузов будет пронсходить 11а электрока
рах с nрнцепныwи тележками. 

Как на всех грузовых прнстан11х для внутрисклад · 
скнх прf'дпрнятн й н для трю.,. иых работ в баржах, на 

приста н и Икшd предполо*ена установк.~ транспортера · 
твннвеАера, состо11щеrо из .11.вух спиральных ;руб, приво
димых в деАствне специа.,ьноА приводной станцией с мо
тором, смонтнрованиой на дsухколесноll: тележке в вн11е таq. 

кн, что позволнт легко передвигать секц11и твинвеАера 

дл иной по 2,4 м с одного места на другое. 

Скла.! ·навес на пристани Пирогово спроектирован 
в очень удачной конструкции, совмещая в себе 011.новре· 

менно и склад и навес, при чем последний архитектурно 

обработан в виде нзящиоlt колоннады. 

Пассажирской пристани особой здесь не устраивает
ся, н в дальнf'йшем при ()азвнтни пассажироборота место 

пристани намечено в некотором от.11.аленнн по блю1остн к 

плотине. Также возле плотины расположен и двухэтажиыlt 
жилой дом с конторой. 

В заключение характернстнк н пристаней кана.па 
Москва-Волга остзется еще упоwя11vть о пассажирскоlt 
пристани .Влахернская·. распо1оженной на 66 кн .10 .11:етре от 
начала кпна11а на западной .стороне его и рnссчнтанной на 
пассажнрооборот 10.ОСЮ человек. Эта nрпстань отличается 
сво им выгодным положением в гористой мест11ост11, служа· 
щеА издавна любнмы.11 местом 11рогулuк мя жителей 
г. Дмитрова . Пассажирское здание обработано в легких и 
стройных фор.~ах, и на фо11е окружающеА природы со
эдает бодрое и жизнерадостное настрое 11ме у посетителе А 
пристани. 

Перечень nристаиеА ка11а11а Москва Волrа будет 
исчерпан, если у11омяиуть еще о трех остановочиwх 

пунктах: ,Мельдиио· на 13 километре канала, .Черна я• 
на 84 кнлоwетре-во3Jlе приста н и Икша, и .Хлебн икова• 
на 11 3 километре канала. Эти остановочные пункты пред
ставл11ют собою небоиьшие nрitстанн с небольшнм раз.wе· 
ром грузооборота и будут служить теми новыми пункта· 

;;~н~~~:~ которых станет развнватьс11. местная , промt.1ш· 

Не11одалеку от каждоlt пристани б}•дут расnо.11оженw 
паромные переправы, служащие для передачи с 04ноrо 

берега канала на другоА пассажиров н авто· к гужтранс· 
порта, устроенные в тех местах, где эконом ика прнле· 

гающего района не позволяет еще присту11 нть к устроllстау 
мостов. 

Хорошее наружное ос11ещенне причал ьного фронта, 
а также хорошая освещенность проезжих дороr, 11едущнх 

к при.1егаюшнм местным nредпри11тняw, бу.аут обеспечены 
специальными прожекторными установка.11и и фонаря!.IН 
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ГЛАВНЕ Й ШИЕ полож ~:: ния и П У Т И 
РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ГЕОТЕХНИКИ 

lJe.1.r.ю насто•шей статьи: яа.1яется 08/fОl(ОмАение шира"и.х 1tpg1oв npotкmиpotJIJJU.ltOtl с 11:он · 
станmами фи•1нrо·механнчески:х с.айств 1ру1нпоt1 и приемам11 их применения дАR реше11иR 1ео
тинмчес111их 8Одач. 

/Jpu npot1tmupof!Jaнuu: 114.Аротехнических соор.ч•ени.й •оэн1111:ает, 06r.i11нo, и мно10 и Аостаmоч· 
но с..1.ожм111х аопросог, сая•ан1<111о1Х с 1еотехни1tой. Бо.11>шинство ив них и.1.ч н.е ос11ещено 11 Аиmера
туре совсем, 1ми не имеет АОсmаточно по.1.ною раарешения. Не претендует на no.1.н(l(I' роsреше· 
ние этих tJonpocoв в коАJ~чест1е .... ном отмошемии и настояшая работа; однако, вовможно широ· 
l(Uй охват poccмampuвaellfhlx .rадач и приемы комп..1.ексно10 их pa.1peшeJ.1UR noмotym проектироs-

114и.1tу боАее СО8ноmеА1>нО подхо..rить 11: n~1r.mupo11й1tuю сооруж11:1tий 1 их 111:oml!:XHUЧl!:Cl(Oй части , 
нар11ду с прим11:няюшuм"с11 уm111:ржА11:1tн111м" m11:х1tич11:сl(uми gс.Ао1и11м" к 1tормами. 

llрut1одкм111й ни ... 11: мam11:pwa.A Aйl!:m пр11:имуш11:сmt111:н1tо .tuwь о6ш11:11: OCtll!:Шl!:HUI!: р11да 111:om11:xнu
Чf!:Cl(UX •одач, подробное же к•.tо•11: нме каждо~.о и• •o.mpo1tgm111x •Al!:Cb 1опросо11 будеm АйНО • 
nOC.tl!:,(IJIO/Яl!:M. . 

д11mором насmо11ш11:W сmаmьк lltlAJfl!:fflCJf 1(0.1..Af!:l(n'IUI Г11:от11:хни.чеао10 om,(l!:.ta МВС: н11:посред
ст1111:нное участие • po6ome npwнuмa.AU UHЖl!:H l!:PЫ: 8. Д. !JЫUЛАКОН, в. r. JIГAЛO/J, н. с. ВЕ
СТЕРОВ, Н. /\. РАБОТН.08, Е. С. ЛОЬЕЛКНЙ и М. М. СОКОЛЬОRНЙ . 

Oc110111we константь~ rрунтоа 11 чнсловь~е завнснмостн •ВЖАУ 1111w11 

гrт~~р~)~о~=~е~~=~+:~~я3 + ~~~~~~);""~~ ~в;~ф~f:~=~ 
~~~~~;!а~":~~~:р~~~роде0~е~~~еt:~з~увх~~:~. дuухфазном -

Обычно воздух содержат лишь верхн ие раститель
ные сло и грунт". С углублеимеw количество воздуха 
уменьшается, и уже на сравнительно небо.11ьшоll: глубине 
грунты находятся в сос1ояннн грунтовой массы. Позтоwу 
строители имеют дело г11авны.11 образом с третьим нз 
перечисленных выше случаев состояния 1· ру1\Та - двух

фазныw, в виде rрунтовоА масСы, пренебрегая наличием 
в г рун ге небольшого Х воздуха. 

В да.11ьнеАшем нзложенки под термином • о 6 ъ ем 
~~lc~e~ а" подразумевается об•ем частиц н об-ьем пор 

1) Удельный вес грунта 6 есть отношение 
веса частиц грунта к весу воды 11 объеwе, занимаемом са
к и wн частицами . 

2) Объемный вес грунта 1' есть вес грунта 11: 
воды, находящеАся в порах, в объеме 1 м1 при опреле· 
ленном состоянии грунта (естественное состояние , состоя· 
кие грунтовой массы под заданным л.авленнеw HJIH при 

заданной порозностк и 'F. д. ). 

З) Ве с скелет а в единице объеNа С1 есть вес твер 
дых частиц при определенно.w состоянии грунга. 

4) Поро зиость грунта в долях еднн н uы объема 
п. есть число, показывающее объем пор в еднннце объема 
грунта . Следовате.11ы10,содержанне твердых часгнц=(l-п). 
Порозность ~tожет быть также выражена в %· 

5) Коэфицнен т порозиостк •есть отиошенке 

объеwа пор к объеJ1у скелета. Таким образо1~1: 

E =>l~nиn= 1 ..f._ 1 (1) 

6) Исхоп.я нз зтих дакных, можно получить за в и с и
м ость между удельным весоw, весом ске лета 

в едки ице объема и порозностью: 

~=- 6 (1-n). 
л-• 

откуда: 
п - -д-

(2) 

(3) 

Подстав11111 в форм у11у (2) выражение п через • , no
.11yчaew : 

(4) 

7) Весовая в.11аж11ость грунта W ест& отно· 
шемме веса воды в порах 11 весу скелета . 

Инж11:н11:р В. Н. МАСАОВ 

Зависиwость wежду весовой влажностью к пороз
ностью при полном насыщении пор водою: 

. (5) 

81 Козфнциент насыщения О есть чнсло, по · 
казывающее отношени е деАствнте.11ьноА влажности грунта 

к его предельной вльжиостн, в состоянии грунтовой waccw: 

o-.!:.=w: ....!... = wь. . (б) 
w~ д • 

О может быть выражен в до.11ях едннкuы и в % · 
9) Объемная влажность 1·рунта Wn 

объем воды, ~~ак.11юченной в 1 куб. едннн1tе грунта 

Вес этой воды равен Wn . 1 

Так 11:ак отношение веса воды к вес)· скt.".11ета 8сть 
весовая влажность 

W=~ 
' ТО Wn = W · '~ (7) 

IV) Плас тичност ью называется свойство грунта 
и зменять под В.11ияине1.1 усилий свою форму без нзwенения 
объе.wа и без разрушения материал а и сохранять ее после 
удаления нагрузки. 

11) ВерхннА предел пла ст ичности (по Ат· 
терберrу) н.11н инжннй предеJ1 текучес ти Fonpe· 
деляется обычно по методу Ох от и 1; 3 или методу К а э а 
r р а 11 да. 

По определению Охот и 11 а r1редел текучести есть 
такая весовая влажность грунта, при котороА края грунта , 
разделенного бороздой, шириною в 2 мм, слипаются На 
высоту в 1 м.w при ударе чашки с грунтоw о жесткую 

подставку после падения с высоты 40 см. 
По определению К а за гр а и да это есть та влажность, 

при котороА слипаются края грунта при 25 ударах чашки 
с грунтом о твердую подставку, при высоте паде11.ня 1 см 
и при частоте уп.ароа-:.! удара в секунду. 

12) НижниА преде.11 пластичности (110 Ат
т е рберrу) н.11н преде.11 выкатыва ннн А есть такая 
весовая влажность грунта, при которой нить нз грунга 
толщиною З мм: при раскатывании начинает разрываться 
на части-кроши т ься . 

13) Чн с.110 пластичности Ф характеризует тот 
диапазон влажности, в пределах которого грунт обладает 
п.118.стнческиwи сuоАствами : Ф -F-А. 

Число пластичности с11ужнт показателем 
ГJIHHHCTOCTH грунта. 
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Таб11 11ца пластичности грунтов 

r .1wн;o 

Суглн11ок. 

с у 11 с с ь 

Песок. 

1 _' 1 f 1 

22-W Н-100 22-&1 

!б-22 10-22 

18- \ б 19-26 

Всре".Ю 

14) Конснсте н11н еА rрунтв называется его состо
я н ие, характеризующееся колн •1ествоч заключеиноА в не1оt 

nлаrн Ат тер б ер r различает следующие форwы конек· 
стенции: 

а) т вердая лри W < A 

б) туrо - пласткчная при А +~> W:> A 

11) "яrко ·пластичная А +.!..:> W> А+.; 
r) очень 1~1ягко-ш1астич~ая А + {-Ф> W > А + : 

А) текуче· пластичная F> W >A + ~Ф 
е) текучая пр и W >F. 

Понятие о консистенuни относи тся к связныw rpyн
Т'll.w (глины. сугли н к и , супеси), для которых чnсло плас· 
тнчиостине)J. 

Дли н есв язных грунтов (пески), где число п.11а стич 
ностн = О 11 которые не wory r находиться D ПJ\Rстическом 
состоянии, 1101111тие консистенции не и меет wеста 

15) ДсАствующиА диаметр dw определяется 
те.11 ус.11 овнеw, что общнА вес зере м с диаwетроw wень· 
шиw dw состав.11 11ет 10%' всего веса грунта. 

16) УгоА внутреннего со протнв11ения 
с к о .11 ь жен ;1 ю (уго11 сдвига) есть уго,11, та нгенс которого 
равен отношению сн.11ы, срезы1ающеlt грунт, к силе, ежи· 
wающеR его. 

Так н.11 образом: K=tg ~ =j 
Физ ическа я сушность сопрот11впенн11 сдвwгу еще не 

совсе w ясна . 

В общем случае соnрот 11 влен и е сдвигу опре-
.1. еляетс я: 1) сцепление!J, которым обладает грунт под водоА 
при намtчнн СЖИ!JЗЮЩеА его СИАЫ Р, н 2) треимеw wежду 
ЧIСТИЦll.\IИ гру нта . 

Завис имость силы сдвига S от нагруз ки Р wожет 
быть 11 обще)! слу чае nре,1 став ле на крнвоА аЬ, нзобра
:.ке11wоR на фиг . 1. 

СогАас ио теор ин К ул он а эта завнс иwость выра
:.кается некотороА nрямоА (Kl, фиг. 2), не проходящеА через 
waчano координат, н аналитически может быть представлена 
1 IНде: • 

(8) 

70 

где/= tg 9 - козфнциент внутреннего трения и С-сцеп
ление nр ини·wаются постоянными, независящими от на

грузки. 

Опытами зависимость Ку.11011а в общем случае не 
подтверждается, но чнслеино, в области нагрузо к, боль· 
ших 1 1'г/см•, д3ет удовлетворителnные результаты . 

Для определения угла сдвига по Кулоиу а и ал ит.и -
ч ее к w, н еобходимо разде,11нть обе частн уравне111111 
(8) на Р. Тогда : • 

s с . 
-;;-1+-,,-- к .(9) 

Зная/ и С. находкм K= tgy, Y=arctgK, соответ
стве нно заданно!! нагрузке Р; S, Р и С выражаются в '4/см1 

HJIH В 111 / .м'. 

17) Поня тие о ст3т нческом и rн дрод нна· 
м ическо w угле в нутре и него сап рот и BJI е11 н я 
скольжению (угле сдои га) . 

В лаборатории уго.11 сдв нrа определяется в ус,11ов иях 

равновесия внешнеА, сжимающеА образец грунта, с илы 1 
вну тренних сил, при некоторо А опредмеиноА, отвечающеt 
даи1юму дав.lенню , влажности, когда осадка от деАстви• 

. внеш wеА силы прекращаетс я . Угол сдвига, определенныА 
в таких условиях, называется с тати чес к им ('f' ш•)-

YrOJI сдвига, опреде,11енныА в условиях иэбыточноА, 
в сравнении с соответствующей внешнему давлению, 1111аж· 
иостн , назы11ается ги 11. родина111ическн)IН (~ '"'Р ). Такое на
звание объясняется те;;.~, что вода, заключенная 11 rpyнre. 
в период, пока не дост11гнуто равновесие между внешним и 
и внутренними силами, находится в движении . 

На гндродннамическнА эффект влияет ряд обсто
яте ,11ьств: l'IЗ них в первую очередь нужно отJ~tетить влаж. 

ность. С ее повышеннеw гндродннамнческнА эффект воз 

р.!lстает, т. е. отношение -:~ ::::~ = ~ :: убывает. 
Да,11ее то же яв,11енне нwеет место при поннженин 

ч09фнциента фн,11ьтрацн11 . 

Наконец, r идро11ина1о1ическ нА эффект повышается по 
r.iepe 11озра~:тання разницы между конечноА н начальноА 
нагрузками (Р~•• - Р.,.). 

В общеw виде формула гидродинам нческоrо эффекта 
может быть выражена: 

tg ф, •• ,~\> tgф~ <n• ·(!О) 

Преде,11ьные значения 1' соответствуют опреде.11енны1111 
т н па~.t грунтов в опреде,11енном состоянии. 

, 1) f>= 1 - отсутствие г н.11.род ииаwнческого эффекта 
будет иметь место при на,11ични одного нз с,11ед.у ющнх 

ус,11ов иА : • 

а) При Р~ = Р~, когда , с,11едова те"ьно, установившееся 
рав новесие в грунте не нару шается . 

б) При очень больших значениях козфнцнеита 
фильтрацин, соответствующих nес11ам, когда вода имеет 

свободу передвижения. В кач·естве предельно большого 
значения к-та филь'!"рацни, при котором гндродннамнческне 

ямення прекращаются. прннято значение к-u.0 1 см /се". 

в) При низких в,11ажностях, когда поры грунта части q

но заuо,11иены воздухом , и , с.11едовательно, вода имеет сво· 

бодныА выход в поры. 

За предельно-wа.11ую в.11ажность , при котороА гидра· 

~~~~~~=~~==е l~~енН:сять"Р(V~:.~а:а:~я~ ~рр~~~~~ ~~;а~~;: 
мня для связных грунтов и 0,75 предела текучести AJlll 
аес вязных. 
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2) f'=О-полная rнл.роди наwика отвечает 
и о и у налич ию следующих ус.-10внn: 

а) Грунт иr.~еет достаточно малыl\ коэфи циент 
фильтрации. В качестве такого преде,1ьно·111а.-1оrо коэфи
цнента при11и111ается -0,0il см:сс11,;. 

б) Влажность этого г рунта долж11а быть на 11 ределе 
текучестн:W=-F. • 

в) Начальное л.ав.11ение равняется нулю: Р. =О. 

Поставленным выше предельны)! условиям удовлетво-
ряет фор~ула: ' 

у.= 1 t j!~-J::_-.-~-+-1-L-,--w---0-.1-;-w-.p ( 11 ) 

Р. 7 1.'25 W., 

Здесь: 

Р" - 11агрузка, оОуславл и nающая начальную пороз
иость грунта; 

Р. -нагрузка, обуслаоливающая кон ечную п орозность 
его; три другое в кг/см'; 

lg k-десятн чиыl\ логарифм к-та ф ильтрации k 

(k-в см/сек) ; 

W-начальная влажность грунта ; 

w.,- критическая влажность, равная мя связных 
г рунтов пределу выкатов .4, а для несвязных грунтов 0,75 F, 
где F- пред~ll текучести. 

Корень кубнчныА взят нз тех сооОраженнА, чтобы, 
мя среднего грунта в средних условиях влажности и 

.11авлення, 1' имело среднее значение между О н 1, т. е. 
равнялос ь 0,5. 

Значен ие козфнц11ента р. можно СН Н !.lать с соответ
ствующеА номогра .... мы (фиг. 18). 

ПрнведенныА 11рнем колиlfественноrо учета гндро· 
ди нам и ческого зффектn, Оуnучн лишь оценочным, nозво· 
ляет тем не ме нее установить r1орядок цифр рассматри
ваемого явления. 

18) Компрссс н о1111ая кр н uая MN выражает 
зависимость м ежду давлением Р н козф ици ентом пороз
ностн • (фиг. 3). 

~ 
r-" 
L---+---+------~-

Фиr. З 

Уравнение зтоА кривоА может быть представлено 
в виде: 

1 = А-8/п (P t P.). (12) 
где А, В и Р. суть 11еl{оторые постоянн ые для данного 
грунта числа, определяемые из данн ых опыта•). 

Для несвязных грунтов, которые могут быть полу· 
чены только в нарушенноА структуре , нуж но н.11еть ветв и 
нагрузки, разгрузки и вторично А на г рузки, при начзльноА 

влажности массы, отвечающеА естествеиноА nорозиостн. 

Перва я нагрузка должна срответствовать давле ни ю, 
отвечающему естествен ным условиям зале-rа11ин грунта и 

равном у тН. где r есть средниА объемный вес грунта. 

•j Метод 011рсдслсн11и их tм, журн. ,Mocкeaqonrocтpoil • S1 2 за 193~. 

залеrающе1·0 выше точки взятня образца, а Н-1·.1у6нна 

залегания образца в естественных: условиях. 

Геотех н нчески .\1 отделоw разработан альбо~.. ко1о1прес· 
снон~1ых кривых и зав11сн~1ости от естественноА 11ороз

ности грунта. uepxнero предела н числа лластнчнос т11. С 

nо.11ощью этого альбо.11а, располагая вышеперечисленны.1111 
константами грунта, ыожно ло.чучнть компре с си

онную кривую 11ом11.110 011ыта, камераль · 
н ы ~t путем. 

Модуль уrтруrости r·руита Е, соответствую· 
щ1111 яаменню Р, есть н:>е1tел отношения: 

E=lim [ t!, PJ = ~= ctg~ 
. 6 t 6•= 0 d t (Фиr. 3) 

Коэфнциеит у11.~отненин а, соответствующиn 
же д~вленаю, есть r1редел oт1t0uie1111я: 

6 • (f t 
n= lim 6 р = (ip=ig р 

1 
Очевидно, •• ТО Е = а 

Из уравнен ия КО!.!прессно11110А 1.:рнвоА имеем: 

!!.!_ = а = - _в_ 
dP P + Pr 

нлн по абсо.>1ют110А ве.11н•1и11е: 1J = p ..... 
8

p r , откуда: 
Р+Р 

Е= ~ 
Такиw образом, модуль у пругости нзменяется 

в н снмости от давлення по закон у пpяuoll (фиг. -4) . 

Модуль уnругостн ,;арак · 
терюует жесткость грунта : 

ч~м больше Е, тем больше 
жесткост ь . 

19) Козф11цне11т филь· 
т ра цн и k есть скорость 
прохождения воды сквозь 

массу грунта r1рн rрад11енrе. 

равно~t единице. 011 имеет 
ра:н.t ерность скорости: с.А1/се1' 
и .,11 с.и/год. Определ е н ие коз· 
фи циента фильтрнци и r1ро н з· 
водится или на приборе Ти-

Фиr.• 

тому 

(13) 

. (14) 

~.~а-Каменсного, усовершенство11ан11ом Н. Г. Кудрявцевым, 
без давле11и11, 11рн порозностн, сооruетствуюшей макси
мальному разбухани.о , или на приборе Tepuarи при лю· 
боА заданноА nорозиостн, обусловленноА давлением ; по
след1;1ее ближе отвечает фактнческому состоянию грунта 
в тех ил и лругнх условиях. 

Зн11че11 ие коэфицне11та фильтрации под давлением 
достаточно точ110 011рt:'де.11нется камеральио помощью 
графиков для связных и нес вязных грунтов, разр~ботан
И Ы'I: Геотехническим отделом. где К <1эфиuнент фильтра· 
цни дается как функция числа пластнчиости Ф и коэ· 
фиuнента nороз1rости i (с1о1. жу рнал ,МосквавопrостроА " 
.№ 12. 1935 r"-rрафик д,1я связных грунтов), и .l! н ка1.: 
функция деnствующего дИЗ)tетра dw н коэфнцнента ПО· 

розности _.(журнал "МосквэволrостроА• № 5, 1936 г"-гра
фнк для несвязных гру11тов) . 

20) Виды гру11товоА 11оды. 

Вода, заключе1111ая u норах, имеет несколько разно
в идностеА. 

Однако, в целях упроwеиня, ниже дается схемат изм · 
рова н ная класснфl!каttнп rруито110А воды. 

А. Связ11зп 11ода - это 11Ода, не под•1ш1яющаяся 
с11ле тяжести. Он11 может быт ь удалена нз грунта це11тро
•уrнрован и ем нл11 в1..1суwи11а11 ием. 
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О11а нмеет две разновидности: а) каnельно-жндкан 
11ода н б) n.~еноцная вода . 

Каnельно·жндкая вода удаляется центрофугнровани
е м с ускоре11ие~1 от 1 g до 20000 g. 

Пл е11оц110А называется вода, остающаяся после цеи

трофуr 11рова1111я образца грунта при ускорении , большем 
2UOOO g. Кол1tчество зтоА воды остается почти не нзмен · 
ным 11р н у велнце11ии ускорею1я до 70000 g. 

В. Св о бод н ая и .~и грав11та цноииа я вода . 
Это-обыч11ая вода , подчнияюшаяся как силе тяжести, так 
и 11рочим фнзнцескнм ЗdКОнам , свойственным воде . 

21) Максимальная молекулярная вла· 
го е w к о ст ь есть такое максимальное количество вла

г11, которое удерживается в грунте Сидами молекулярного 

11ритяження 11 не может быть отделено центробежно й си
лой с ус корением 20000 g - 70000 g. Так им образом это 
есть 11леиоц~1ая вода. 

По опытам проф.Лебеде в а вJ1аж11ость грунта, соот
nетствующая максимальной молекулярной влагоемкости, 
численно рав на чнслу 11ластиц11ости Ф . Следовательно, 
при влажиост11, р авноll числу пластичности, вся вода в 

порах будет 11миочной. 
22) Объемный вес взве ш е11 11ого и на сы-

щенного {о состоян ии гру11тов ой уассы) 
грунта . 

а) Несвязный грунт, находящийся ниже уровня грун
товых вод , полностью взвешен , так как азвешена каждая 

его частица 

Удельный вес частиц взвешенного гру11та: 6 -1. 
Объем частиц пр11 пороз11ост11 п равен: 1-n 
Объемный вес взвешенного грунта: т' = (6 - 1)(1 -п) 

получаем: 

n= г+• . (15) 

, 6 - 1 
1 = r-:+-;- (16) 

б) Коrда гру11т вахОllНТСЯ в состоянии 

.\lассы , т. е . все поры его заПОЛНЕ.'НЫ водой н 
он не азвешен , его объеУный вес сложится: 

нз веса скелета д {l-п) 

rрунтовоА 
при этоw 

веса аоды 1 п 
11, следовате11ь'iiо, пол н ыА вес будет: 

т"' = д (l -11)+11=~.tf-

\ 

" (17) 

сом 1~~внит~"в~~с·~ьа;~~~ду 11есом взвешенного r ру нта и ?е -

-( = 1'+ 1 . (18) 
в / Ес11 н не все поры гру нта запо,1неиы водоi!, то 

объемный вес его буде'!': 

т'"= O(l+WJ=(~-; (l+W) {19) 

или, заменяя W через .Z- а (формула 6), получаем: 

т'" = !:...i-{. ~ а (20) 

23) Объемны/\ uec грунта, взвешен11оrо ча
с тично, н давление столба воды на и сс ле ду 
емом горизонте рассматриваемого пласта 

1· ру нт а . 

При исполнении ко.~и•1естоенн ых оценок ряда технн· 
11ескнх явлений иногда приходится ваоднть а расчет вес 

столбе аем1111 над раСС!.!атрнваеw.ой п11ощадкоА, распо.,и 
же1шой вн утри нсс.,едуе .\IОГО 11ласта грунта; в некоторых 
сл учаях , когда над поверхностью земли имеется горизонт 

воды, возник ает вопрос о введении в расчет также н ее 

аеса. если рассматрнвае1.1ыА пласт грунт:i 11редставляет со · 
бой песок, ног.да его поры за по.111111ет D осн 1в но.1t гра1н1 · 
тацнонная вода, несвязанная молекудяр11ымн си лами с 

его част111щми и являющанся в отношении последних ере-
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доА подеижноА, то давление на 11екоторую расположен· 

ную ннже горизонта воды площадку определяется лишь 

весом полностью вэ11ешеиноrо в воде грунта. 

ifo же имеет место н в отношении любого сыпучего 
теJ1а . частицы котороrо, np11 достаточ11ой их крупности, 
расположены в заполняющей поры TPJla nидвнж11 0А среде. 

Если же упомянутая срепа не подвижна в отношен ии 
11астнц тела (металлический кубик и др . ), то напряженное 
состоян ие внутрн такого поrружен11оrо а воду тела опре 

дел ится весо1.1 его <Jастн , расположен110А выше рассматрн

ааемой плошадкн , сложенныw с весом сто.~ба воды над по
верхностью теда . 

го гр~н~~:Ч::ж~~~~~~~:~~~· в"оед:.м:~~ве:~и ~~~~нн~т с;:::~: 
ра заполняемых ею пор, является в отношении частнц 

гру11та средой ил и подвнжноА, нлн 11еподвнжной . Разме· 
ры пор уме11ьшаются с увеличением дисперсности грунта, 

т . е. степени мелкости ~го •1астнц 11 плотности взаи м но го 

нх расположения. Показателем первого нз упомянутых 
факторов служит чн с110 пла ст ичности грунта или Ф, а 

второго - отношение О ,~А, где W - весовая влажность, 
отвечающая по.1ноwу за полнению пор во,1,ой . н А - ннжннй 
предм пластичности 1· руита 

Влажность 0,5 А wожет быть принята а качестве 
nредельuо·ма.11ой, когда дал ьнейшее сжатие грунта, не со
провождаемое раздроб.11енн е1о1 частиц. прекращается , а по· 
ры грунта получают минимальные размеры. 

Предельно-большое цисло пластичности минера11ь · 
ных грунтов равно н.11н нескол ько больше 50. Грунт, нме
ющ11А ч и сло 11ластич11ост11 Ф=50, при предельной llЛOTl!O
CTH его, т . -е. при пороэности • = W t:.=05 А.6, когда рас· 
стояние между частицами такого грунта не nревышае'Г 

0,1 микрона, nрl:'дставляег собой грунтовую )!ассу. меж· 
дучастичной сре.доА котороА является лишь несвободная 
вода, прочно связанная с частицами грунта. 

Внутр и такого гру1tта, если он предохранен иекото· 
рой прнгрузкой от разбухачня, напряженное состоянке 
в сеченнн, расположенном ниже гори зонта ВО:LЫ, так же, 

как на случае любого тела , составленного из частиц. прочно 

связанных некотороn средой, должно находиться в завк· 

с11мостн от полного объемного веса самого тeJ11i, включая 

связную воду я его 11орах, и аеса ст().llба воды над его 
r1оверхностью. 

Объемный вес такого грунта, хотя бы 11 расположен
ного под горизонтом воды, выражается, соrлас110 фор
м улы (18): 

1 ........ =1 •••. + 1 

Таким образом объемны!!: ве ~ 11евзвешенного грунта, опре· 
деляется объеУНЫм весом взвешенного грунта , сложен-

11ыw с единицей. Если на11ряженное состояние рассмат р и
вается внутри грунта, имеющего некоторое среднее зна

чение числа пластнчност11 и находящегося в состоя нии 

средней плотности, то объемный вес этого грунта должен 
быть средним между объемным весом взвешенного 11 не
аэаешенного грунта, т . . е. определяться nyтew прибавле
ния к объеw ному весу взвешенного грунта некоторой 
дОJIИ единицы . 

Пр11баВJ1яемая доля едн111щы долж11а находиться в пря
мой зависимости от отноше11чя фактического числа пла
стичност и к предеJ1ьному, за которое прннн)lается а доля х 

едн1111цы-О,S. н в п рямой же эавl!СНУОСтн от отнощ е н11я 
предельноР. плотности к факт11ческой . Вместе с те1.1 при 
влажности, р:~вной npeдl.'Ay тек у чести , любой грунт ПОА 
водой должен быть полностью взвешен 

Таким образом д.~и оuенкн частичной взвешенност и 
грунта воз11икает фор~rула: 

Ф О.5А F-W 
-: • • ".= 1".+ 1 · os -W ·F-o.sA =r" •. + 

+ ~ w(}_!_ · -:~о~А- = т •••. +~ 
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------~ 
следовательно и дявлеине сто.,ба воды на квадрати} ю 
единицу поверхност11 такого rру11та может быть выражено 
фориу110А· 

н ... " . -Нnо••·~\...,Ф_ · {-~.~А=Н ,......р 
Значение 11оправки р может быть снято с графика фиг. 17. 
Как вндио из схемы постро~1111я приведе1шых выше сообра· 

жен нА, поправка ~W!!!_ · {_-0,r;A имеет пределами 1 и О. 
Не 11ретендуя на исчерпt.rвающее разрешение рассмат· 

риваеыого вопроса о частичноА взвешенности грунтов, нзло
женные выше соображе1111я, основывающиеся на некоторой 
предварн тельиой подработке зтого вопроса. приведены 
г.11ав11ым образом в порядке постановки задач и , в целях 
мобилизации внима1шм к этому воnросу. 

11, Естественные ус11 овм11 за11еrанмя rрунта 

Дпя 11елеl! проектирова 1111я наибол~.ший интерес 
представляют те сuоnства грун тов, которыми он обладает 
в естественном состоя11и11, так как именно с этнм и свой· 

ствам и приходится о первую 0•1ередь стапкнваться стро

ителю. 

Из этнх своl!ств иаи60.1ее н11терес11ыщ1 являются: 

1) Объемиыll вес 11 естественном состо· 
я и и и: т"" Объемны А вес грунта должен быть опреде· 
лен по образцу, взятому без 11арушеиия естественной 
структуры грунта (моио1111ты) . Образцы мо11011итов берут· 
ся или из блоков, вырезаи11ых в слое грунта. или взятых 
грунтоносО)I, т . е. специальным •tета.1111нчесннм ци.1иидром 

определенной емкости (см . инструкцию МВС по взятию 
проб грунта при буре111111 и шурфовании). 

2) Вес ске.,ета пробы в единице объема ~ опре
деляется после удаления воды высушнваниеы. 

3) Естественная пороз~юсть грунта n«r определяет-

ся 110 фор•1уле; "~• = д=.О.сr 
4) Естественная весовая влажность грун· 

та Weor определRется од~1овремеино с определением 
0еса скелета по весу поды, удаленной высушиванием . 

Естестоен н ая 11лаж11ость 11редставляет одну из важ
нейш и х ноистант; r!Оэтому 11уж 1t0 nр111111мать все меры к 
тому, <tтобы она 11е 110лучалас~. искаженной . Для этого не · 
обходимо: 

а) Определнть ее немедле1шо по иэвле<tении образца. 
Иначе грунт, если между моме11том взятия его и момен
том ис11ыта 11 ия проllдет долгое время, может высохнуть. 

б) Тщате.1~.но заливать торцы грунтоноса парафниоАt 
немед.1е11но llO извле•1е11и11 моно.1нта в cлy'laRx направле

ния образца на аиа.1из n Центральную лаборатори ю. 
в) При невозможности взять мо 110.1ит - отправлять 

пробы дл~ определения влажиостн в 11лотно заку поренных 
утылках. 

r) Не11ед.1е11110 поспе извле
ення 011ределять и вноси ть 

11асаорта образцов их кон· 
истеицию: это дает возмож· 

ость, еспи есть со11нение в 

равильности определения 

.1ажиост11, установить по· 

леднюю по Аттерберговски11 
ределам, указа1111ым в 11. 14 
азд. 1. 
5)Естеств~нное дав· 
еиие Р«• есть давление, 
квивалентное деl!ствующ11м 

" ( 

,J· -~ 
·i_; : 

- "'IO?I.---: . о 
Фмr. !!. 

грунте силам сжати я от вышележащих 
иут реш~их сил. 

На компрессио11иоА кри во/! ему соот11етствует есте
твенная порозность (фиг . 5), 

111, Качественное нсnо11ьвованне l(Онстант 

В некnторых слу 11аях, когда нет путей полу•1ить в 
числовом выражени11 ответ о ЯВ.llениях, происходящих в 

г рунте, •10ЖНО осветить эти явления с качественно!! сторо

ны, оснnвываясь 1ш тех и.1и иных характеристиках грунта. 

Одной из важных о &том отношении характеристик 
является естестве11иая влажность грунта в сравнении с 

Аттерберговскнмн пределами: текучести F, выкатыва11ия 
А и число•r п.1аст11ч11ос111 Ф, а именно: 

1) Преде.1 насыще1111я водоll, прн котором сопротив· 
ляемость грунта в11еши11м условиям резко меняется, назы

вается .крнт11ческой влажностью· ивсвязиыхгрун

тах совпадает с пределом выкатывания А. В несвязных 
грунтах кр11ти•1еская в.чажность равна i5% преде.1а те
кучести. 

2) Кр11тическая влажность указывает, до какого пре· 
дела путем дре11пжа должна быть уменьшена влажность 
грунтоо, чтобы мож110 было придат~. им достато•шую 
устоllчнность. 

3) Если 1·ру11т находится в состоянии грунтовой мае· 
сы и влаж11ость его бдиэю1 к •1ислу пластичности, то 

б~ Ф~з~~:~~:~т~:о11~~:~т:~~~~ 11со;~~~~~%й0сняи~апе~~~~: 
перестают отве 1н1ть свойствам свободной воды. 

Вода 11 это~~ случае 11аходится D пленочном состоянии. 
4) Согласно данных большого числа опытов. для 

гру11тов с число~~ пласт11чности Ф>22 преде.11 выкатыва
ния совпадает с •1ислом пласт11чиост11. Следовате.1ьио, пре
де .1 текучести для этих грунтов равен двойному значению 
числа пластичност11 . 

Для грунтов с ч11слом пластичности, меньшим 22, 
предел выкатывания всегда больше числа пластичности. 

Для эт11х грунтов предел выкатывання изменяется в 
пределах следующих з11аче1шй: 

при Ф равном; 1- 10-22 
А соответст11е1111О равно: 18- 16-22 

дост11гая •rинн:чума """ 16" при числе пластичности Ф =JО У.. 
Для гру11топ с чис.~ом пластичности от О до 8-1.0 

п.~еночная пода никогда не может заполн11ть всех пор. В 
это~1 случае u порах всегда имеется гравитационная вода 

или воздух, че•1 объясняется легкая размокаемость эт11х 
ГР)'НТОВ. 

5) Есл11 влаж11ость грунта близка к пределу теку•~с · 
стн, то грунт обладает 0 11ень нез11а 1штельвым сопротив · 
лением на срез (гидрод11нам11ческиl\ угол внутренне1·0 
сопротивле11ия сдвига близок к нулю). 

6) Для песков предел текучести 10-14 соответству
ет мореному берего11ому песку н другим видам песка с 
онругленн1~ми зерна.\111, которые легко сползают. Предел 
текучести 30-35 указывает на присутствие шероховатых 
11 угJtоватых частиц, благодаря чему сползание происхо
дит не так легко. 

7) Обычно естественная влажность лежит ~1ежду прс· 
делами тенучести н выкатывания. Зная их и консистеи · 
цию грунта, можно орне1пироно<tио судить о состоянии 

естестве11ноll в.1ажности грунта (см. пункт 14 раздела 1). 
Этот прием дает возможность пр11блнженно опреде• 

лить У. влажностн в случаях, когда грунт попал на нс· 
следование явно не в естественном состоянии. 

С зтоА целью в бланке грунтовых характеристик 
введен показатель . форма ко11систе11ци11 грунта•. 

8) Дпя качественно1·0 сравнения жесткости грунта 110· 
жет быть использована 1\ОJ.111ресс1t0иная кривая. Чем по"оже 
кривая , т, е. че•• 1tе11ьше угол, составленный касательной 
в данной точке крнвой с осью абсцисс, тем жест'lе грунт 
и теw больше модуль упругости. 

Градация жесткости следующая: 
а) Мягкие грунты при Е< 50 1>1 /с.к~ 
б) Средние грунты прн Е vт 50 до 150 кг/см' 
в) Жесткие грунты при Е> 150 кг!см2 

Вообще гоаоря, песк и жест 11е глин. Пески относятся 
к натегориям б) и в), а гл и на н категориям а) и 6), и 
лишь в редких случаях особо плотных континентальных 
r,~111н-к катеrори н в), 
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v. исnоnьзоваине фкаконстаит дn11 цeJ1ell 1111же11ерноrо расчета 

1. Оценка несущей спос о б 1tости грунта 

Диаrрам~tа осадки фундамента в зависимости от на
грузки 1tмеет следующие характерные точк и (фиг. 6): 

а) То•11\а, отмече11-

11ая давлением 11р, но· 

сит назва1ше преде,1а 

пропорш1онал ьиос т и, 

так как для всех 

значеииА нагрузки 

от О до llp существует 
r1рямая nропорциО· 
нальность между осад

кой н 11апряженне~1. 

о~-----4'--~.·-- - Р 
j : • 

1 
1 
1 ' 
1 • ' 

1 

б) Точка, ОТ)lечен· Фиr. 6 
ная давлением q1g, по-
сле которой осадка нач и 11ает быстро увеличиваться , пред· 
став11яет собою времеН1юе сопротивление грунта, по пере

ходе через которое 11ачииается ра3руше1111е основа1111 я. 

Если фактическое иапряже1111е в основан11и сооруже
ния не 11ревышает предела проnорцноиальностн, чрезмер

ных осадок не будет. Поэтому предел пропорционально
сти нуж110 рассматривать, как предельное допуст и мое 

давление 11а грунт. 
Предел пропорциональности составляет некоторую 

дробную часть от временного с.опротнвлення: 

llp =i.Qtg 

где ), - правильная дробь. 

По Т ерцаги 1.=0,50дпя плотного песка, и J.=0,25 
для слабых глин. 

Определе1111е временного сопротивления и преде.1а 

11ропоршюналъ11ости лаборатор1щм н.1и полевым путем 11а 
моделях фу11даме11та не приuодит к цели , так как до 11 а

стоящего времени неизвестен закон моделирования напря

женного состон1111я грунта. Поэтому для олределен 11я вре · 
ыенного сопротивления н предела лролорциональиости 

11риход1tтся руководствоватьсн теоретически ми или эмпи

р и •1ескими формулами. 

В ка•1ест11.е теоретического приема д.пя оuенки не· 

сущей способности может быть предложена специальная 
работа Геотех 1111ческого отдела (будет лрнведена в п о· 
следующем; см. также журнал "Москваволгостроll" N! 2 
за 1935 1·од). 

Ко11ста11ты грунтов, необходимые для оценки 11есу · 
щell сnособ11ост11 грунтов: 

кщ1прессиоиная кривая; 

'i - угол енутре1ш~го трси1tя в градусах; 

С- сцепление и т/м'; 

11:1' - естестве1111ан весовая влажность грунта в до· 
лнх единицы; 

К-нозфиц. фнлырацин при ~«тв см/се1r; 

А, F н Ф- нредслы н чнсло лласт н ч11ост н в долях 
Cдltl!lt11hl; 

т-061,емный вес о естеств. состоян ии в m/м1; 
.1- истинный удельный вес; , 
d"·-деАствующиА диаметр в мм (для лесков); 
п - процент 1юрозиости илн а - число лорозкости, в 

долях Сдl!Нltцы. 

Из проекта берутся: Ь - половина ши р и ны фуида· 
мента, t - глубина заложения фундамен та. 

В СЛ}''lае наnластов!lния в ос1ювани11 разнородных 
пород нужно иметь nышеуназанные данные для всех ело· 

ев иа глубн11у до2Ь. 
В этом послед11ем случае допускаемые нап ряжени я 

оr1ределяются особо, no способу, изложен ному в ук1эан
иоА выше записне. 

2. Расчет несущей способности свайиwх 
ос н ова н нА 

При недостаточной иесущеll способност и естест вен· 
ного основания устрааваютс• искуссЧ"веин!~lе осиовQ ния , а 

в частности - с11аRныrе . 

Расчет снаАного осиоnа1111я сводится к оценке несу
щей способиост1t основан11я в плоскости остр11я сваА 
(фнr. 7). В осталыю11 рас•1ет ведется как дли случая 
естественного ос11ова111tя . 

Устроllством свай· 
ного осиова11ня дости· 

гается искусственное 

заглубление nлосно
сти, воспринимающей 

нагрузку, на г.~уби11у 

забнвкн сваА, что уве-
личнвает значение 

преде.1а пропорц~ю· 

иалr.иоети 11р, а, сле

довательно, тем самым 

увеличивается несу-

ЩАЯ способность осно· Ф11r. 7 
вания. 

Для того, чтобы сул 11т1> о достаточност11 у11лотнс1н111 
г рунта в области , заиятоА свая.\н1, 11 о сrюсобност11 cвall 
принять 11 nере11ести нагрузку от сооружения с отметки 

его лодошsы 11а он1етну острия cнall, необходима опыт· 
ная свайная боnка. 

Предварателыю рассчитыметсн та наrр~·зка, котпрая 
r1р11ходитсн 11а 1 сваю е сооруже111111, и но ней опреде

ляется по форму.1е Гер се ван о в а 11еобход1н1ыll он:аэ 
(см. Инструкцию о пробной боllке снаА) 

Пробная боАна дает нам глубииу забив~.:и. при ко· 
тopoll этот отказ дост111·ается. Отметка остр11я свай пока
жет 11а.11 тот горизонт, на который с11а11ми может быт1, 
передана нагру зка. На этом горизонте нронэводится про· 
верка иесущеА способности, 11 в 11еудометворительных 

сдучаях глубина погружения свай должна быть увеличе· 

на. Окончательная длнна свай устанавливается так, что· 
бы удовлетворены были оба тре6011ани11: получе11не НС· 
обходимого отказа и удовлетворктельиые результаты 11рн 
расчете несущей способ11ост11. 

З. Расчет осадок сооруженнА 

Рас•~ет осадок отдельных точек фуидаме11та, прнн11 · 
мая его 11рсдварительно иежестк1tм , произаод11тся по 

форму.~е: 

6h= ~ Дl +e;!!J. р =i ~( tнl-+!") h;. f'. • (21) 
ftp i,p 

или : !:::. 11 = ~ {1 t':<~/~ Е р . • • • • .. (21 ' ) 

Здесь i. есть коэф1щиент nо1ю:\ности грунта, соОТ· 
встствующнй расчетны1t услов иям; !. -коэфициент пороз
ности, которыll имел место до воз11еде11ия сооружения, 110 
носле отрывю1 кот.1011а1ш, с учетом возможного разбуха
ния; h1 - толщ1ша отделышх с.1ое11, слаrающих основание 

сооружения; р-полравка за счет моделирования комлрес· 

сии 11 rидрогеологнчесю1х условиn залеrа1111я пластов . 

Значен11я коэфнцне111ов пороз11ости ~. 11 t• сниwаются 
с кош1рсссноиноn крнвоn , соответствеи1ю началыюму (от
рыт11е нотлова11а) или ноне•1но11у (строителы1ая работа 
окончена) давле11ию . 

Формула (21) дает конечную велич11ну осадк11. Про-
11есс осадки плится в связных грунтах годами, десяткамн, 

а иногда 11 сот11ями лет. 
Время процесса осадк1t 11hlч11сляетсн по формуле• 

То ,_ 1.7~;-;i;~ .. . (22) 

Здесь: 
7~ - время осадки в годах; 

/1 0 = 1 ~ е , где h - толщнна рассматрипаемоrо 
в см, и t - коэфициеит 11орозиост11 в долях едишщы, со· 
ответствующий среднему дав .1еиию; 

k0 -прнведе11ныn козфициент фнльтраuи11; k0=1~-; 
где k-noлeвoll коэфнциент фнльтрацин в см/rод; 

Е- моду11ь упругости в ~/см~, соответст11уюшиR сред· 
нему дзtлеwию. 
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-~-~· 
По,1евоn коэфнuиент фн.~ьтрщин грунта (в его есте· 

стве1шом залегании) оr1енивается по фор м уле : 
kno.1 = kАаб (! + 800 Ф) . . . •. • (23) 

где kлаб - коэф11ш1ент фнльтра ц1111 , определяемыn или по 
граф~tк у, 11лн щ1 приборе Терщ1п1 !!Од давле1111ем, равиы•t 
ко11еч110А1 у данлению; Ф - число пласт ичност и грунта 
В ДОЛЯХ ед1t111ЩЫ . 

Такю1 образом, д.~я расчета вел11•1 11н ы 11 вреwенн 
осадок нео6ход11мо располагать следующ1н111 константами: 

комnресс11онно!l кривоn; 

т-объемным весом грунта всех: с.1оев геолог11ческоrо 
разреза в естестоенио.\1 состоя111111 в т}м'; 

i - оесом cкe.'lt:'Ta в един1111е объема я m/.i~; 
Л- 11сп1ниым удельным весом; 
1 - естественноn пороз11остью в долях ед ин ицы; 
k••б. - коэфи1t11е11то~1 фильтращtи в с.11 'сек; 
А, F 11 Ф-11рt:>,в.е.1а.~111 11 ч ислом пластичности в долях 

ед1!ll!ЩЫ . 

Де тал 11 -Сh1. снециальную Метод1t<1ескую зап иску по 
осадка~~ сооруже1111й . 

~- Р ас •1 е т у ст о и ч н в о с т 11 от к о с о в з е м л я· 
ных сооружен11й 

Поверка усто!lчияост и откосо11 производится по кру
глощ1ли1 1др11ческой поверхности скольжения. Коэфициент 
уст0Ачивосп1 u обще11 случае определяется по формуле: 

К=:/;=. . (24) 

где м1 •• - ~1омент удерж11вающ1ti\; 
Мс ••. - момент сдв11 rающиn; 
M,~ •. =g1 r1+g, r, . . Кн '11 

(а,11гебра11•1еска11 сум.\1а 
uоментов дт1 с ил спра· 

ва от вертикали ОА со 
знаном (+),слева-со 
з11аном (-). 
При проuерке усто:~.

чи11ост11 откоса в зе)1· 

ляноА 11лоп111е сдви
гающиli }tоме 11 т до,~
жен быть уве .1ичек на 
вели •шну r11дрод11на· 

ыического момента, 

создавае.11оrо фильтра· 
ЦИОШ!ЬIМ 110ТОКО.11 в те· Фкr. 8 

ле oткocou:Mrи•p.=w. i. r, 
где w-объем грунта, rrодвержет1ыn деАствию фильтра
цио1шого потока , i-градне11т , r-пле•10 снлы "'i Оiноси
тельно це 11тра О (см. Методическую за1111сн~·) . Удержнваю
щиА "о.11е11т м1 •• в общем с .1учае 011ределяется по формуле: 

Му •. = м~ •. + м~.. · . (25) 

~~е~ л:I~и;сRн~1~:: ~~:ьо~:,::;, во~r~1~~и~:аа:~ь::я трс~нс::: 
.11яющая = g cos (:!.); 

м~ •. = Rl:Lc- момент, вос11рн1111маемыn сцепление•~; 
L- дли 11 а дуги элемента нр1111оn скольжения (см. Ме

тоди11есную зшшску). 

Рас •1ст про и зводится по схеме таблицы !. 

"" g 1 1 ,, 1 1 1 •"" 

"'° -s.~o -10.оз 0,840 0.542 о,6' 
6,00 -7.U -42.00 о,;оо 0,714 '·" "" -5,0 -48,25 '·""' 0,866 8,З5 

12,Н -З,00 - З7,З2 о.:юо O.llM 11,&6 
Н,29 -1,0 -14 .211 

-=15!,11"1 
0,100 '"''' 14,21 

6 15.28 +1.0 +1~.28 О,1()0 0,119!> 15,20 

' 15.43 +3,0 +46.1{~ о.зuо 0,\154 14,70 
6 14,65 +с..о +73.25 о,500 0,666 12,68 

' 12,50 +1.u +81 ,50 0,700 0,714 8.9:.! 
10 4.78 +S,5 +40,63 '·"' 0,527 2,51 

" 2,UЗ +9,35 +2МО О,035 0,356 0,113 
Мц1 , = 1З5,60 +287,М };N =91,29 

Пр а мс ч аи и с: В 1а6.11ще 11риведев l(OHкpcr~ыii пример. 

Во всех случаях расч ета устоАчивости откоса до.1 ж11а 
быть установлена наиболее опасная поверхиость ско.trьже. 
иия (центр 11 радиус), дающая щши.11альное зп~че11ие ~.:оэ· 
фициента УСiОАч11вост11 Kw••· В наиболее простых услов1tях: 
{прямолииеАный откос и однородные грунтовые услов1111 ) 
центр н радwус могут быть наВдеи ы по разра6ота111tь1м 
Геотех11нчес11и~1 отдело .11 расчетным графикам и таблицам 
(см. Пояснительную зап иску к методу нахожде1111я 11 а11бо· 
лее опа сноА поверхности скольжения). В остальных: слу· 
•1аях необходн~ю установить нан6олее опасную 11оuерх-
11ость п у тем пробных расчетов. Подробный расчет откосов 
канала зе1.1ляиых п.1оти н в строительных, зксплоатащ1он· 

ных н ремонтных условиях - c1i1. Метод. зап нс ку по расчету 
уст0Ач11вост н откосов. 

Для проведения расчета необходи~tо Иметь опреде· 
.1е11ные ГрунтовоА лабораторнеА конс таиты груитов откоса 
и его основания: 

6 -истиниыА удельный вес скелета ; 
t - коэфициент порозности е долях: едщ1ицы; 
А, F и Ф - пределы и •шсло 11ласт11ч11ост11 е до.нос 

единицы; 

k- коэфициент фнльтрац11 11 , соответствующиВ ho· 
розности зале rання в см/се"; 

результаты определений компресс11он11 ых своАств 
(для связных грунтов-зкраиа и 11онура); 

дан н ые нсследованиА грунтов иа сдвиг. 
Кроме того , для гру 11тов основания (неиарушеи113я 

стру ктура) определяется весовая влажность W-к моменту 
взятия грунта. 

5. Расчет относов н асыпей и выемок 
к з у слов н я п р о ч н о ст н о с но в а 11 н я. 

Ко1·да напряжения в 
осноuани и достигают 

зн а че11ия временного 

сопрот ивления , в часп1 

АВ (фнг. 9) основан ия 
11роиз0Адет осадка, а в 
частях АС и ВД-вы- c,f"'+:'~--;c:±=+J"'--1"-'"µ 
пор грунта основаиня . 

То же пронзоАдет с 
соответствующими ча· 

стями насыпи. Точки 
перегнба К и Л в этоА Фнr. 9 
расчетноА схеме пред· 
варнтельно назначаются в сред1ша х: откоса. 

Среднюю чзсть насыпи между точкамн А 11 В (соот· 
ветств. 1' и Л) приним аем за нагружу, приводя 11 рав1tо· 
еел икому прямоугольнн ну АМНВ высотою h (фиг. 10). 
Боковые треуго.1ь· 

ин к и ARC и BJJД яв,1я
ются 11рнгрузкоА , рас· 

пределяе.110А на всю 

ширину п р измы выпи· 

рания ,,,ь, после заме· 
ны.- их: равиове.1инн•111 

прямоу гольниками, за

штрихоuа1111ымина чер· 

те же , высотою t. Окон- '- • 
чате.1ь11ая расчетная Фмг.10 

схема дана на фиг. lU. 
ДальнеАшиА расчет нес ущеА сnосо6иостн п роизво· 

днтся как для сооружения полосовой формы, и~1 еющего 

основание шириною в 2Ь и нагрузку на квадратную ед11· 
ннцу основания , равную тh. тем же методом, которыn 
принят и для С'iетоиных и камен ных фунда!>tентон. 

Константы, необходимые дли расчета несущей спо· 
собности основаннА насы пея, те же, что 11 длн бе;онных 
н каме1111ых: сооружениА. Затем та же поверка дел ается, 
лр ин11.11ая точку К u ч. и •/4 откоса, rч и тая от ннза. R 
расчет принимается наим еньшее значение llp 11 з 110.11·· 
че1111ых. 

Расчетная Схема для расчета в , выемке 11 Од<)бна схе· 
ме для насы.nн . 
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и~1ен~10 точка перепt ба Л, 
как и 11режде, намечается 11 се· 

редине откоса, 11 11• и 'l. от ннза ; 
н соответствеиио это А точке пря· 

~~оуго,1ьннк OJlHlJ высотою h, 
равновеликий трапеции и ~лв, 
берется 11 качестве нагрузк и, а 
прямоуго11ы111к с основанием а.Ь 
11 высотою t-в качестве прн 
грузкн основа1111я м (фиг . 11 ). 
6. Н азначен 11 е степе ни 

у П.1ОТ!!е1111 Я Г ру НТ ОВ 

П р11 уплотне11 ии грунтов ре-

1-~r -( 
п : : 
l : '_, . ~ ;1, "f 
- ~.:~<xJ! --:. \ '+-_.../ / 

.' ..... ,:.._.:,__ .......... ' 

1щ1ющн~t фактором уплотняемостн их явдяется состояние 

BЛЭifo.tlOCT J!. 

П р1t избытке влагн в грунтах они неуплотн11мы, при 

иедостатке - уплотне111tе требует излишних затрат. Следо
вательно, 11р и нu значе 111111 сте11е11и уплот11е11ия необходи
мо прежде всего 11 сх одить из оптимального для каждого 

r· рунта состо11н 11 11 · влаж11осrи. 

Оr1 тимальной 11лаж1юстью является в.1ажность , отве
ч ающая нижнему пределу пласт11<1ности А. Подробно об 
зто~1 см .• К вопросу об уплотнении грунтов•, журнал 
.Мос кваволгостроА" ..№ 2/ \8, 1936 r. 

Вес скелета грунта в ед11нице объема , до которого 
грунт должен быть уплотнен 11р и оптимальной влажности 

(AJ, определ ится по формуле: 

i- r+л%-
где Сl-вес скелета грунта в еднннце объе1~1а, 6 -уде.1ь· 
ный вес. 

Вес скелета грунта в едиинuе объеиа него оптима,1ь
ная в.1ажиость являются норwативаwи уплотнения груито11. 

Контроль за качестьом уплотнен~1я дамб и п.~от1ш 
ведется на основе период11чесного определения влажности 

и 11еса скелета в еднн11це объема в сравнении с заданны
ми 11роекто ~1. 

В большш1стье случаев влаж1юсть грунтов в есте· 
ствен~юм залегании близкu к А. В слу чае же значительного 
отклонения, грунт в карьере долже11 быть . прнмерно за 
месяц до 11а•1ала е1·0 разработкv. приведен в состояние 
!IJШЖllOCTH, б.r11tЗКОЙ 1{ опт11~1алыюй А, с точностью ДО 
1-2%. 

Для этой це.r111 в слу•rаях переувлажнения он должен 
быть осуше11 открытыми канавам11, в случае недостаточ

ной ~!лаж 1юстн-увлаж 11е11. 
В tJбо нх слу •tаях карьеры связ11ых грунтов в порядке 

прОизводства работ должны вскрываться постепенно во 
11Эбежание пересушюt в жаркую погоду и переумажиения 

В ДОЖДJlltВую. 

v. Испытание rрумтов неnосредстsенной наrрувиоli 
Пр11ме11яются двоякого рода испытания грунта непо· 

средственноn 11агрузко А: а) поверхностные испытания (гри
боw); б) глуб ш1ные испытания. 

1. Поверхностные и спы тания 

Испытан11я прои зводятся lli 
~~~кооU:~ю~~:~~:к:; :фе;:·,~~): . 
Наrррка шта мпа nро11зво-

ф~;~,t1н ё~руже11не~1 11лат- 8 

Наблюдаются осадки, со· · · 
ответствующие разл ичныw 

нагрузка .u . На ос 11 011а 1111и 
отсчетов осадок, соответ· 

ствующнх нагрузкам, стро• · 
нтся д иаграмма, и меющая А 
вид, указа нный на ф11r. 13. 
где по ос н aбCUllCC откла· Фнr. 12 
дываются давле ния!-', ало 

осн орди11ат-соот11етст11ующа11 каждому давлению осадка . 
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Из Анаграммы можно усмо· 
треть, что до некоторого давле· 

иия nр осадки hp растут пример· 
но п ропорuионально Аа11ленню, 

а зате м "ач и11ают раст11 зиачи

тель110 быстрее (ф11 г. 13). Эта 
иагрузl(а пр к1/сА12 принимается 
l(aK )1аксимально допустимое 

давлеш1е на дан1шn грунт. Цен· 
иост ь полученных да 1111ых зна

ч11тельно падает нз-за не11оз
Фиr. 13 

можностн перенесс111111 их на сооружение, вследствие 

неизвестности зако11а модел нровання явления, происходя· 
щнх в гру нте. 

ДеАстя11е штампа 11 гJ1уби11у невелико, и в случае 
однородных осно11а11ий 
этот способ может 
быть рекомендован 
лишь как средство 

сравнительной оценки 

прочности грунта. 

Сооруже ние, имею· 
щее гораздо боль· 
шне размеры, нежели 

шт.амп , распространяет 

свое влияние не толь

ко на верхний слоА, 
но и на подстнлающне 

его породы, обАадаю
щне нередко совер 

шенно .други ми свой· 
ствамн, и пuзтому ре

зу.1ьтаты н спы таниА 
шта1.1пом в зтнх слу · 

чаях непр11ме1111мы и 

дли сра1111и т ельноn 
Фиr.14 

2. Глуб1111ные испытания 

Глу б н1111ые испhlтання нреrледуют цедь установить 
коиста11ты компресси11 грунта. 

Глуб 111шая уста11овка (фиг. 14) состоит из штанги А, 
окан•швающеnся штамrюм В, которая опускается в об
садную трубу а. 

Шпшrа снабжена наrрузо•нtой платформой Е и nро
тиво11есом Р, уравновешивающим 11ес самой штангн. Осадка 
штанги фикс11руется прогнбомерами О, ус.тановле1111ым11 в 
шурфе под точкой привеса штангн. 

Д11аграмма осадки штампа под нагрузкой имеет оид 
ниоn, немели диаграмма 
осадки гр11611; приращение 
осадки в данио1.1 слу•ше с 

увеличением нагрузки за

тухает вwесто ВОJрастання 

при испытан ии г1.11160J.1 
(фиг. 1~) Это объясняется 
тем, что под штампом грн· 

ба в ~омент пр~дела про
nорцио11алы1остн нач1111ает· 

ся 11ыnирвиие грунта в сто· 

роиы. При глубинных 11спы· 
таhНЯх такого выпира11ия быть не может в Dнду значи
тельного заглублении штам11а, а Прf>исходнт спрессовыва· 

нне грунта . Вследствие этого плотность грунта увелнчн· 
ваетсн, и нараста 11не осадки заме"мяется (см. также жур· 
пал .Москва11олгостроn · Лil 2 за 19J5 г.). 

Глубина, при которой прекращается выпирание, а 
проявляется дншь сжатие нижележащих слоев, носит иа

званин критической 1·лубнны (по Терцаги). Ре
ву.1ьтаты глубинных испытаний могут быть использованы 
для определеннн вели•шны констант компрессии, входн

щ11х в форыулы осадки НахожJение констант компресси и 
в естественных условиях nредпочтителы1ее перед лабора• 
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торным, но оnра11дыва етс11 в виду громоздкости и дли· 

;ельflОСТ11 опыта л11шь в с.,учаях. когда при проек;ирова

нии вопрос о вел11ч1ше осадки яв.1яется решающ111-1. 

Кроме того, здесь возмож1ш несовr1аде11ия расчетвых 
результатов с деАств11телы10А ОСЭJ!.КОА, вследствне пере -

! 
11есеин~~ резу.1ы;1тов опыта со шtтамrто~•, где Ь весьма 

значителы!О, на 1соо1)уже11ие, где Ь ммо (t- г:11убин3 З3· 

-~eram1я слоя, Ь- u111p1t11a ШТ3М113 111111 сооружения). 

VI. Исnытание сва\1 

!. И спыта11ие свай на всрт11кал 1,11ую 11агрузку 

Uелью заб1шк11 11 11сrтытм1ня сваn может быть: 
1) онределе1111е 01 1 ытщн1 r1утем сопротивляемости 

свай запроектирован110А дл1шы в да1шых геологических 
условиях; 

2) 011реп.еле111tе r1отребноn дл11 н ы сваи по задашю n 
ее сопр0Ти1;1л11емостн; 

3) выявле1111е сте11е1111 расхождси1111 данных опыта с 
предварителы1ым рас•1етом сопрот11 влнемост11 свай. 

И спыта11и11 cвall бывают трех андов : 
J) 11роб11ая бойка сваА с определением отказа; 

2) добоllка заб11тых ранее сваn после .отдыха ·, с оп
ределе1шем откаJа от каждого удара бабы; 

3) нс11ыта1111е забитых сваn статическоА наrрузкоА с 
постеr1е11ным увеличе1111ем давления , вплоть до nо.1уче1111я 

так называемого лредельноrо давлею1я. 

·-~ 
Фнr. 16 

Два первых 11спыта1111я представляют динамическое 
испытание, трtтье - стат11 11еское. 

Обработка даы1ых ди11ами•tеских испtlтаниn произ
водится 110 формуле ] ' ер се в а 11о11 а, статических нспы
таниn - 110 д1tа1·раммам нс11ыта1111я свай. 

Подробности см. в Инструкшш по забивке 11 11спыта-
1111ю 11робных свай. 

;;"~".f ",.,,,,,"s;,,,,1 St!d.po"'-vv. 

,f_.,..4И•.f,,,".,fl 

2. Исnыта1111е Ho/ll./ЩXI"""'-"" Ко.9фиаи•н,,.,,. 1и,сро,(Uн<1ми1n1 М. 

;~~~- !':, 1" @, 
11,,. , две сва11 1 " ·~' 
забитые на рас · ' 
СТОЯIНtидругот " ' 
дру га 113 дл1tну 
""' (ф"'' 16), " " 
С Т Яl"ИRЗЮТСЯ ', 

::~~~з:;~~~щ:~~; . " ·,,',, 
11атяж 11ую муф-

:,~ ~~~t~~c;:: '',, ~ ~---
намометр Д. 

40 
Точк11 r1 р11кре
пле1нн1 тяжеn 

соед111шются с 

прогибомера•11t 
[/, 

Одновре•~ен
но отсчнтыва 

ются показан11и 

д1шаwоJ.1етра 11 
проrиоо.11еров. 
По дзнньн1 от
счетов вычер

чиваются rpa· 
фн1ш дефор•tа
цин, где11оос11 

абсц11сс от1ш1-
дываютсн по· 

ка"ання д1ша· 

мометра, а uo 
осн ордн11ат

соответствую

щис 11ро1·11бы. 

До некоторого 
значении с11лы 

про1·ибы eii 
11 рано рц110-
нальны. 

Прн этом ПО· 
еле разгрузк11 

nроrибы 11 зна
чнтельноА •1е-

, ре воспанав

лнваются, и ос

таточныn про

гиб невелик. 
Предел про· 
nорцнональ1ю· 

с1н зав11снт от 

рода грунта, 

IR •R 

," ," 
.;.,,,. " 

~" ." 

,,,,_,,,,,1_ ..41'1~ его влажности 

Фиr.17 

_ _,,_ __ • •.n.s""w"""' и пр. Допусти
мое на сваю 

горизонталь. 

ное дав.1е1н~е ID1o1r. IS 
не должно 1111 в кoei.i случае превосходить предела про· 
порщt0на.1ы1ост 11 . 

Vll. Унааан11я no производству бурения 

Ясность н четкость в разработке, оформмнии зада· 
нш'\ 11 их нсrrолне111111 ивляютси 11еобходн.11ымн условня.11н 
IJOJ111oгo н качсстве1111ого OCllE' Щ('111111 строительных сноnств 
грунта в основв111111х сооруже111111: . 

Для это!!: нел11 могут быть nредложены два варианта. 
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1) По первому нз них, орrаиизаuни, nроизводящеА 

буре1~ие, дается сначала jада 11 ие на развед очноебурение, 
с указанием п.1ана расположе1щя скважин и rлуби11ы их . 

Следует разл ичат ь гл убокие и менее r.1убо1.:ие с ква· 
ж1tны. Первые заш1адываются в коли•~~стве 15-20% от 
общего числа скважин на rлуб и11 у 1н~ ме11ее ширины по· 
дош0ы фу ндамента или глубины uыем 101, считая от от· 
метки r1одошвы сооруже 11 11я или дна ка11а ла, вторые-на 

r.,уб1tну половины шир1шы фундаме11та или половины rлу· 
бины выемки, 110 не менее 5.w: от указанных в~ше отметок. 

По да11111нr разведочного бурения состамяется reo· 
лоrнческнА 11роф11.1ь, на основан1111 которого выдается за· 
даи11е Геолпr11 ческому отделу на исследовательское буре· 
1111с, имеющее целью взятие образцов, 11 Лаборатор1ш-на 
производство а11ализов 11х, в фор~1е Единого Задания (при
ложение 2). 

Число скваж ин исследоuательскоrо бу реиня берется 
n нолнчестяе от 1/ 6 до 

1/ 1 от •111сла скважин разведо•~ноrо 
бypCl!ltЯ . 

Если, при срочности буре1111я, 11оследнее приходится 
nро11звод11ть без предварительного теологического профи · 

ля, то следует прндержнвз1ься втОроrо варианта, ноторь~1 
заключается в следующем: .1 

2) Поем 1"0ГО как пробурено от 3 до 5 скважи н, 11 
11еснол ьно выяснилась нарт11иа геолог ического строенн11 

мес1"ностн,-- rеолог, производящн А бурение, са '>! , по co(i. 
стnен1юА инициативе, 1н~ з11 а•1ает места взнтня проб грунта , • 
имея целью наилучшее освеще11ие всех слоев, "слагаю щих 
данный геологический nроф1мь. 

Пробы беру тся из спе11н ально заклад~~ваемых АЛt 

этой 11ел11 скважин в 1.10110,1итах•), при чем оnределяютсw 
естестое11 вая о.1аж1юсть и нонснс1"енция грунта; Э1"Н 110-

леоые данные о носятся о паспор1"а, сопровождающие 

образцы. 
Исключения составляю1" 11есвяз11ые грун1"ы, К01"Оры~ 

могут быть озяты в нарушенноА структ уре 
Только взя1"ые 1"аннм nу1"ем образt~ы и направляюtси • 

в Лабораторию для исследовании. 
КолнчеС1"ВО грунта при взятии образцов 11аз11ачаетси 

по инструкции. 

•j Д.1я осно11анн~ сооружею~А ; J.AW н1с1>1nей и 
6ерутсw а 111руwенноА cтpr•rype. 

ЭiCt.НIOlr 

' 

ПpllAfЖtHllt l· 

Т А Б Л И Ц А 
необходимых да.явых по испытанию свойств грунта в Лаборатории. 

1. Оtиоваиия 61тон11ы 1 11 рнж11ы1 tооружен1111 . 

~1:' j Цннл анализов дл!I песков 

1 

ЬlъеиныА вес к~ажнос т ь 11 11оро311ост• 1 еснственно.11 со 
• 1 стоя11ни••) 

УАеАьныА вес:=~=~====-·~=~ 
~ l~'~:Ав~~~~~твенного от1rоса 1 ноздушно ;су1оw состо~нни и 

~г:~~~~1с:е:~~~~е~н~:оА c~;~::::er~0r~:~;~~1r~~~o~f 
• 4 l ПОАНЫА менннческнА •HIAllЗ. 
;sl ~g;~:.~~;:•.\." "'''" .. "'c~, ~"=,~,=ос=ру="=,;0· ~,,~,~.~п=ю="="=~· 
--1 -Ком1tрессноннаQ крнвак наrрузкн, разrрузкнн 1торнчноА 
• 6 ;~i'$!~~~. с ее ypaв!!Ctl!ICИ о виде трехко,фицненткоii АОГ3• 

~~яуnругостк. 
_• _l_~)a~~;:~~:~~J. ~в~~к":~:в~:~=~)"::;~нсутст1не: 

9 1 ~:~~~~~:~А и коАнчествсиныА ана~нз на r~ркС)' ?tтене 

1 ~~~~:е~т~;;;н~иn~;;~е::==ег~~~~~:акн~ opraнuчetKlll ве-

~мнчсскнА аuа~нэ rру11то10А 1о~ы. 

ноr. ст~?к~~;~~~6fо~~~ 11:~т1rе~т~~:~~~11с~~т~~r,~;~11;~~~~н~ e~o~;:fJи~::: 
ют обраJсц , 11скусствсино ув.,аж11е1шыn 11 САе.tанный 11аrрузкоо, отвечаю· 
11teA rлу611не э;ыеrанн1111сслеАуеищ·о обраэца r1oдJUte1111o й r1011ерхностыо. 

"::
1
1: 1 Цикл анализоn для глин 

• 1 1 ~~r::."A и 1111 жннА IJJ)CA,CAЫ ri.tacтнчl!OCTll 11 ЧJICJIO ПJ13CTKq. 

-;-;-!-?т~~~:~t:ееj~к':::ж1~~~rь и r~ороэкосrь 1 ещ~ 
--1-СтатнчепиА уrоАСАвиг1 .11.111 образцов в естествеиноw со. 
• З сто111н11 noJ наrрркаи11 1,3 н 5 qfcм'. СцеnJ1еине к yro.t 

внутреннего тренм1 110 К)·.11ону . 

1 

• 6 1 ~~~;и:~~~ фк.tьтрацнн rioд .uыенне11 при ~-

--1-Компрсссионная крнnа1м106разuов с нснаруше11ноА струк· 
• б чрой с 11рнис11скиси • ect. и с се уравнсн11еw 11 киле трех· 

~.:оэфнцне~~тноА лоrа1н1фи11к н . 

;7Г~фн~.: иодул• ynpyroc1-,.----------

--;nJa~~c;::~:."'~J ~с~~~~~~'ь::е:~.:"е~, :)асАе;зы. ка прнсутшке : 
-, -1-~~~~~~~~иныА н ко.tнчествсинwА -:1на.,н.JНаlijiiК~ 

~1 КоАнч::::::е 011рсде.11еине солержани1 орrаннческмх •е· 
щест11 в гуwнфиnмро1анных rрунтах. 

Н 1 Хнwнчсс~.:мА ана.1111~ rр уитовоА водw. 
Цикл анализов для нэвестнякоа 

l.Хи 1111чсскиАаuапиз. 

2. О6ъе1шыА в ес. 
з. Сопротивле11ие р1!,1,11лн1ани~.. 

У слов и ы е об о! и а ч е ни я: 
• - ана~нз1.r, нео61однмые .ц1 р1счета несущеii сnособнос1н 

Н?Ц~'n~ 1~~~::.:~:~р~~~!н~е:н:м:А °::а~онхз.01 .щ щ1rо1; 1нащw МНt 1 
нt(с.11.11рниечаннеt}. 

то~; a~.i.,~ ';. ~~ 11ре>111арнте.тьн1о11i цнкА аннню1 А<,~ rА11ннст1.rх rpy11• 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Д.т11 зась111кн за стены нужно киеть те "'е фн3Н· 
ко·иеханнческне н химические свойства грунтов, что и АА• осно1аннll 
coopy)l.CHHll, 011рсделе11ныс АЛI о6ра3цов с нарушенной. структуроll, 
у11лот11еннw1 АО r1лот11остн, оцсчающеn ручноll т~мбовке. 

ПРИ~1Е'IАНИЕ 2: Иссм.tован11е грунтов в основан11н з~ИА1ных 
вiot ltн н .11.анб nр"нэв0Аи тс11 в соо1ветст1ти с таковwин "л~ бетонны~ 
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сооруженнR за нскц>ченнеи п. 11. 8-11 •А• 11есхо1 и 11. n. 8-lt А 
ГАНИМС1ЫХ грунтов. 

ПРИМ&ЧАНИЕ 3: ИссаеАова11н11 ..,,н rрунтоа, ИАущнх в тело зсм
.t1нь~х r~.1отн11 и .1.амб н 11 понуры, r~ронз10.1.нтс11 наА обраэцаин rpyaТf 
1 нарушенкоАструктурс и обра6ilтwваютсм ка~; '70 )"Казано а nрн и. 

ПРИМЕЧАНИI:: 4: ПеречнсАСllНЫt в Jilfu'!HltC НССАСJl,ОВанн• н~ 
r1рсАваритеаьныll характер и с~ужат дам 11роектмрованн11; окончатсл•IL 
н ссМ.1Nва111111r~J>011эвод11сt r1ocae нскрытн1 котАоваианслужат.:~~• у1с:; 
11ен1111 )'Jl(t готового проекта в части ос.но вани~. 

Объеи око11чате.ты<ых нссле.:~ованнН остаетс11 в ос и ов11011101 

~то м прн предвар11tед11w1 11сслеАованн•х своАств rрунта,н са1" 
CC JIH в $ТО1tнмеетсм НЗАО6НОСТЬ,АЛIУТОЧl!СИ/111А31ШЫХ 11peAwap111eA• 
11cc~~Ao1a1111ll 11а.о. обраацаиц н3 буро~ых с~важ11 н. 
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" °'"'' ЕДИНОЕ ЗАДАНИЕ Nо--
ПриАОЖJ/Ш,11. 

Заказчик------

Сооружен110------

Нниач. грунта-~-
геоJtОгическо!.!у отделу и Лаборатор ии ГТО на -- мес . 193 г. 

(1.1ымется одно11роиенко в оба адрес~ ) 

C•e 11 1 pacnono111 e н1111 6урuв 1оцсмв1жм11 в nдаме 

Зн,11ше ,1;1110 

19-Зr. 

~ызапо.rrняюняпрнна,1нчинрнве 
_.очнwх rео,101·н ~есю1х nрDфнле~ 

ПР!-:МЕЧАНИЯ: 1. Ко.11ичсст • о <>Gрнцов и отметки нх за.11еrа1щ11 да~1 ы нредмр1не.1~
НЬ1с Сl>Г~асно наn.rrзстова11нй 110 раз1.1едочным rео.1оrнческнм 11рофн
.11яw. В порядке уточнения пос.rrет1нх, чнс.10 оl'iразцов, равно как!! 
отметки 1н, могут нэ.11е11яться, в связи с чеи Отделом reo.rrorшr 
фапнчески могут быть наr1рав.1е11ы в .1абораторню образ11ы с 
других отwсток при не11ремсн1юм условии освещеи11я всех вр<:>хо

ди>1ых 6уре111tем 11ластов 
2. Пр11 од11ородности проходимого 6уреине11 11ласта и достаточ11ост1t 

его11ростнра11няв11да11еограннчи•ь оr6ор11ро6гру11тапрн6у· 
ренннстем , что6ы:а)11ро6ыот6нралнсьне6оnеечем11зl /S11.о 
J/З о6щего числа скважин, прснодящнх 11а1тый 11.1аст;6) в каждо'1 
нз у11омянун~х выше скважин отбирать по 011ному ко>11~лекту о6· 
разцов согдасно Инструк1щи 110 ото61JЗl!НЮ проб грунта, утвер
жденной Гnавнымн11женсром Строите.1ьс1ва 14 /11193~года. В слу
чае бодьшой мош1юстн данного r1ласта, количество комп,1ектов 
о6разцов может 6ыт~. 11оведено до трех, нз кoiix одю~ до.1же11 от
•ечать отметке зало>1.:е1шя подошвы сооруже~шн. 

При миоrос.101\иом 11а11ластованнн эти укааанин должны быт~. 
распространены на ·каждыl! из прохояимwх ометов . 

!11м. Глвв. М~111 . no Т1хс1ктон 
Прtдсед1т1n~ rннтово~ Кеr1111ссн11 

Н1ч1n~11111 Проектного OrA1nв 
Н1ч1n~1111 1 OTAIЛl llllll ' 

ЕДИНОЕ ЗАДАНИЕ №--
геологич есJ.Сому отделу и Лаборатори и Геотехотдела на ___ мес. 193 r. 

(вЬlдастси одновреые11ио в 11ва а11реса ) 

3ai.;&!ЧKli __ _ 

Сооружение __ _ 

Назнач.rру11та __ 

~.такуюжесноску"прн.•о'ж. Н. 
••) Резрыаты аимнзов направ .нть в три a.tpeca: ГИС1'Р-З, 

Нача.,ьнику отл.ем, вы11авшсиу зада11itе н Нача .,ъннку 
работра!iона. 

nРИМе'-tАНИЕ: 1. ~P;~~~"~~::~ж~~e~:0; 1~~gf pu~: 111"~93~0~.~a~:lo;I'т~~ 
рнн следует 11ос.1е поччсння образцов 11роизводнт~. 
сог.ысованнеuнкмаиализов,конкрет1ю при1шыае· 
иых к нспо.,нс11ню, как с Отде.1ом . заказчнком, так и 
с Гео.1огнческим он.спои . 

". ) Усnов " ь" oDOIHI Ч•HHB OTA8Л~MWI 1н•nмво1: 

~ :tl:ti.:~ Предварительн. uнк.о ;.~: ~~~:;;;.пkн~т 4' 

I! 

!••· rл11. Ин111 . nоТ11с11т1РJ 

l\JllA08P,ITU1tГPJllТOIOAKo•ll0011M 

2. Влажность и объемны!! вес rрунта в сстествен-
11ом состоян1111, равно нк нсвсде11ня о конснсте н· 
uин его, сдаютс~ Геопоп1ческии отде,101>1 осо6о н 
1n11сываютс~ в пасnорт образца. 

H•~·-~ Mllk ПJOlkТHtfO 0TAIПI 
Hljlllltl\IK OfAtllllllll 
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ЧИСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ 
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

м~с~~~7r'р::~~~~11т~1~ы~м~~~н;~о сю~:;~~;;1 ~ с;;~: 
телю, в технике делятся 11а две основ11ь~х группы: связные 

(1·111111нстые) и несвязные (пески). 

Пески и rли11ы 11 1111стом nиде по свои.\! свойствам 
rдубоко различны. Гл1111ы пластичны, в и звестных уело· 
пнях водонепроннuаемы, обладают значительным сцепле· 
ние.w, при высыхаш1н уменьшаются в объеые и растрески
ваются, при увлажнен1ш разбухают. Пески неп.1астичны , 
водопроницаемость их знач ительна , онн не нмеют сколько· 

нибудь заметного сuеn.~е11ия, не разбухают. 

В природе наиболее •rасто обе группы грунтов сме· 
ша~ш, 11 силу че1·0 свойства, присущие нм, проявляются 

рамнчно, отражая 11 основном своnства тоn из них, бJ1и
же к котороА, в зависимости от степс1111 смешанности, 

тот 11ли иноА грунт 11аходится. 

Грунты, стоящие ближе к пескаw, получили 11аиме-
11оваиие супесеR; стоящие ближе к гл1tна~, именуются 
суг.1ииками. 

Построенная 11а ос11оваини этих опредеJ1ений клас
с1tфикация грунтов далеко не соверше11на дJIH инженерных 
целеn. 

Проф. Н . М. Герсеваноn о своеR работе •Основы 
динамики грунтовоn массы> отмечает, что выработанная 
геологами к.1ассиф11ка1~ия гру11тов (песк и, супеси, ГJIИНЫ, 
суглннки) неудовлетворите.1ы1а, «так как, . с одноn сторо
ны , 11е охватывает всех оттеиков чреэвычаАного разнооб· 
разня грунтовых своnств, а с другой стороны-вносит о 

этот вопрос неопредеJ1е1111ость, являющуюся зачастую 

лишь нсточ1111ком круm1ых недоразуме111tА•. 

Для инженерных расчетов необходимо, чтобы 11JHt· 
иятая класс11фикация грунтов была заменена числовой 
оценкой 1tx своnста. 

В общем с.11учае гру11т представ.1яет слож ное тело, 
состоящее из твердых минеральных частиц (скелет), воды 
в различных состоянинх 11 воздуха . 

Степень д11сr1ерс11ости (мелкости) тв1::рдой состав.111ю· 
щей, форма се частиtt, состояние поверхности част1щ и 
нал11111tе в порах гру11та 80ДЫ являются OCHOBHЫMll фак
торами, определяющим~~ род грунта. 

Следователы10, в основу характер11сп1ки грунтоu 
должно быть 110.~оже110 свойство, числе11110 отражающее 
вл11яние всех этих ос1юв11ых факторов. 

Известно, что механическ1t1'1 а11ализ в лучшем случае 
дает представление лишь об одном нз этих факторов -
сте11енн мелкости •~астнц, составлнющ11х грунт, не отра

жая 1111 фор:wы его чnспщ, 1111 состштня 110верх11остн и х, 
1111 свойств, проя11лs1емых ими в 11р11сутст11111t воды . 

Вместе с те~1. вода в 11орах грунта является решаю· 
щим факторо~1 в зти х свойствах. 

Нанбо.~ее ярю1м свойством связ11ых грунтов нвляетсн 
пластн ч11ость. Пластнч1rость - свойство грунта и з~1е11ять 
llOд влиянне•t внешних условий свою форму и сохранять 
се по удалении внеш11его воздеАст1111я , 11е изменяя uри 

этом объема-nр11сущn грунтам с тоn нл11 11 1101'1 степе11ью 
глш1 истости . Ч истые пески соверше11но ненластнч1щ . 

Пласт и•1еск11м 11 свойствами грунты обладают в 
опреде.,е1111ом д.11я кажа.ого грунта д11апазоне 

влажности, конеч11ые значе11ня которого определяются 

нан верхниА (текучести} и нижний (раснаты ван11я) преде
лы п.1астичности. 

Как верх1111n, так и нижний пределы пластичности 
ч1tсленно опvедеJ1яются отношением веса воды к весу ске· 

лета, выраженным в процентах. 

80 
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Д11апазо 11 влажности, D пределах которогп гру11т ПJrа
стичен, Аттерб ергом назnа11 •1нсло•t пJ1астич 110-
с т и. ЧнсJrо r1ласт11ч1юстн определнется как разность верх 
него и н11жнего пределов 11ласт11ч 11ости 

П.~астич11ость грунт3 зп1111сит к~к от степени д испсрс· 
ностн , так 11 D C l\JIЫlOЙ стеr1е11и ОТ формы и СОСТОИ/1 1\Я 
поверхности его част11ц . 

Грунт 11ластичсн , когда uходящ1tе в его состаu ча

стицы представляют мелкие, упругие •1ешуйки. Частицы. 
в виде чешуек. по и сследо1Jа11ни м Т е р ц а г 11, свойстьениы 
ГJ1ина1.1. Чем боJrьше г.11111истых часпщ содержи т грунт, 

те~~ он n.~аст ичисй, тем больше диапазон маж11остн, ха

рактернзующ11А пластичность, т . е. тем больше число 
пластнчности . 

Следовательно, число r1ластич11ост11 есть нроизRОдна я 

колнчества част1щ раэл11'шо1'1 степс1111 дисперсности, фор м ы 
11 состояния 11оверх11ости и воды, 1шходяшейся в r1opax 
грунта,т. е. о с 11овиЬiх факторов, опре деляю щих 
его свойства. 

По 11сс.11едоваиням А . Ф. Л с беде в а, 'HtCJIO ПJIЗСтич · 
llOCTH ЧНСJ1е11110 равно макс11маJ1ЫIОЙ ~ю.~еку,..ярноА ОJIЗГОеМ· 
кости , а макс11малы1ая молекулярная влагое~tкость опреде 

ляет верхнюю гра 11 111tу плеиоч11ой 11од1-.1, которяи замерзает 

прн температу рах m1же нуля, 11 которой отсутстRует rнд· 

Таrмица 1 
Средине з11аче 1111я 11реде.11ов п.1аст11чност н 

Ко~нчество СреАнне значсн11~ вср~нС11) {f) н 
образцов ни~8'нсrо {А) ripe:i.e~oв nмстичиостк 

57 1,0 17.5 18,5 

" 2.0 17,6 19.6 

" з .о 18,Z 2!.Z 

" <.О 17,5 21.5 ,, 0,1 16' 21,11 

" б.1 16.2 22,З 

36 7,0 14,0 21,11 

" 8,0 1'7 23,7 

" 0,1 IM "" :'! 10,О 15.З 25,З 

щ 15,0 26.0 
31 12.1 17.О 29.1 
28 13,О 17,5 30,5 
19 Н.1 17.4 ;JJ,5 

" 15.0 18.2 33,2 
42 16.0 18,8 31,8 
311 17" 19.2 Зб,2 

•1 18" ~>(),7 "·' " 18,9 19.7 " .. 
" "1.0 '°'' 40.7 

" 21.0 22.5 43.З 
311 ~.о 22,2 44.2 

" 23.О 24.0 47,0 
71 2.1.0 23.5 47,S 

" 25.О 2t>.4 50,4 
8 26.О 26.О 52,0 

10 27,0 26.0 53,0 
8 28.о 28,1 56,1 

1: 29.2 ", 58,7 
00,О 3\1,0 60,0 

' 31,0 35,4 6Н 
10 32,1 З'l,6 64,1 
12 до 3~.9 65,9 
12 34,1 34,3 08.< 

" 35,О ~ 4.2 69,2 
1• J/J,0 86,1 72.1 

' 37,0 :.16.6 736 
18 ЗЗ,1 "·' 76,Э 

" 311.1 41.).1 79.2 

" 40,1 ", "" " 41.0 41,З 82.з 

" 42.О 41,0 83,0 
12 43.О 42,8 ". 
" 44,0 .,. 

8" 

' 
.,,, 4М "" . 4{>,9 44,4 \Ю,З 

' 41.2 4 5.З 112,5 

' 48,3 48,1 96,4 
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ростатнческое .11вв

ленне, у дельны А пес 
которой больше 
единицы и т. д. 

.. 
;; 1 1 1 

Л/1ut:"mV4./h'Ot::'l'7'1U 

t:'J',r,w.,y;Vx Г.0Yh'n10tf 

1 / 

ди.w:о обратить внм· 
ма нне на то, 'ITO 
к рнван верхнего 

предела пластично

сти делаетлово., ьно 

резкий поворот в 

точке, соответству-

Это косвенно ука
зывает на то, что 

пределы nластнчио

сти тесно связаны с 

факторами, обусло· 

ВЛИВЭЮЩНМll своR· 
ства rрун1011, а сле

довательно - до 1ж· 

ны 6ы1ь 011ре11елен-
110А зля каждого нз 
грунтов вели·чиноА. 

~'f---t-++-+---t-+-+-+-H-++-+-+-+.~-JoA-+-+-+-H-+-1 
" H-++-+---t-+-+-+-H-++-+---1.#i--i..<+--l-l--+-+-H-+-1 

ющей числу пла

стнчност н IО, н .w:е· 
нее резкий в точк е, 
отвечающей числу 

ПЛаСТИ'IНОСТН 22. 

~·н-++-+--1-l--+-+-H-+-hll4-J<~+--l-l---+--+-H-+-1 
55Н-+-t-Н-+-+-+-Н+.?ГЫ-++-+-t-+-+-+-Н-Н 
~l-t-++-+-t-+-+-+-~iН-+/1-t-++-+-t-+-+-+.-11---1-ь.I 

Эти перелО!о!Ы крн· 
вых .woryт быть 
приняты как гра

ница пtорехода су· Иными словами, 
•шсло nластнч11ост11 

не может быть раз-
ностью разлнч11ых 

~~;·~ен:n 8~~:1~~~:i~: "' " " " " б 
1 1 

&. 'Л,;~ 

1 1 

песеАвсуглиикнн 
СУ ГЛИНКОВ В ГЛИНЫ. 

Кривая нижнего 
предела плвстичио

ro. а разностью 

только 0111юА пары 
для каждого 1·рунта 

вполне опре~елен

ных значениА пре
дела текучести и 

предела раскатыва

ния. :Э•I 6ОФ8Ц88"8•М8W8•Я~--~--~ 

стн (границы рас· 
каты11анняJ сначвла 
пап.зет, а зате.w из

меняет CllOЙ нaKJIOH 
на обратныА при 
'IHCJi~ пластичностн 

1О н сопрягается с 
прямой на ординате 

числа пластичности 

Сказанное с до· 
статочной убеди· 
тельностью нллю· 

стр нруется даи11ыwи 

J1абораторных оnре
Фиг. 1 

де.1ениА этих констант для каждого •1исла пластичности, 

приведенны)tl! н таблице . В таблице приведено количе· 
ство образцов, послуживших дм1 оr~ред{'ления средних 

зн11че1ш lt пределов для каждого нз •1нсе.11 пластичности . 

Вся таблица сосr11В11ена no l Jbl образцам грунтов раз· 
личных rеолоrичесю1х возрастов, с ра;,личным содержа 

нием карбонатов, органнческнх веществ н т. д 

В процессе обработки материала было замечено, что 
неко rорые оnределе11ин да ют резкие отклоне н ия 11ределов 

пластичности от с11онх сред1в;х з 11аче11иА. Эrи от~Л('>llения 
в первую очередь прав1-1льисе было r1р11писать метод1-1ке 
определен ня пределов пласти•шостн, нежели каким ·либо 
иным пр1-1ч1111ам. И . деАств11те .1ы•о, определе1-1ня пределов 
пластичносrи. пронеде1шые в лаборатории Геотехиическо· 
го отдела для эт их же гру11тов, но no несколько изменен· 
иоА, в срав11с11и11 с обы 11110 nрннятоА, мето11.11ке, да,1 и зна
чения ltЛH равные средн lt М, или отклоняюшиеся от них в 

пре '1елах пдного nроuента . то г.11.а как все остальные образ· 

11ы, дававшие при 11режнеR методике значения, б.1нзкие к 

средним яе.1ичи11аi1. сохрыияют их и пр и определении по 

нзw.еиенному прне!.lу. 

Изменения метоаа состояли в том , что до определе
НIМI rрунт не полсушнвался и ие растирался в порошок, 

как это обыч11О прн11ято лелать, а лобавлеинем к естест· 
ве11ноА его в11вжностн дест11.~11ированноR волы приводился 

в С( станине вляжности, несколько большеА rран н цы теку
чести , н протир~лся рукоА через сито дм1 отделения круп· 
11ых включеннА. 

В дальнеАше11 определение велось общепринятым по-
рядком. • 

Над ~tетодн коА опре11е11е11ня пределов пластн•1иостн 
необхолимо работать и дальше, 11О Т{'Перь это можно ле 
лать, имея исхо.1иым, корректирующим материалом 

пр ил гаемьrА rрафик, составленньrА 11а основе данных , 
приведенных в таблице 1. 

РассыатрнвRfl к ривые пределов п;~астичиости, н~обхо-

- #o.:1Vmu~; ~-=-~: ~~r 22. 
От резки ординат 

межлу крнвыwн 

верхнего пре11ела 

пластичности (гра· 
ниuы текучести в толстом слое} н нижнего (раскатыванн11} 
дают значения влажности , в пределах котороА грунт 
пластичен . 

Начиная с числа пл астичности '22 и далее. эта ор.11.н· 
ната равна точно поло11нне ораннаты верхнего предела 

пласти•1ностн : таким образом, предел текучести численно 

рr1вен 11вoR110!.ty значе нию предела ра скатывания или <1н

сла пласт11чностн . 

Как уже указьн1алось, число пластичности чиСJ1енно 
равно макснмальноА молекулярноR Вftаrоемкостн, т. е. тому 

н аибольш{'му количеству воды, которое удерживается мо· 

лекулярн ым r1ритяже11нем частиц, достигающим десят"н 

тысяч ап1осфер. 

ПрочноА связью пленки воды с частицами гру нта 
можно объяснить то, что грунты с числом пластнчностн 

бо;~ьше 22, при влажностн, равноА или меньшей числа 
пластичности, 6у11.учи при 9TON в состоян ии грунтовой 
wассы, практически не фильтруют. 

Значf'иня нижнеrо предела пластичности совпадают 
с так назь~ваемой критической мажностью , при которой 
сопротнвляеwость rрунта внешним усили я'! резко меняет· 

ся; так, увелнче11не влажности сверх ннжн~го предела 
пластичности ведет чрезвычаRно интенсивно к потере ус• 

тоRчивостн гnунта, влажность на пределе раскатывания 

является опти.wальиой np11 укатке грунтов и т. д. 

Для грунтов с чнсламн пласти чности меньше 22 пре· 
де.11 раскатывания t1cerдa больше числа п .,астнчностн. Раэ· 
ность Nf'жlly ними уьел нчнваl!тС ll с уwенЬшеннем числа 
пластичности. Отношеине F к Ф (текучести к числу пла· 
стнчност11) быст ро растет. достигая 18 вместо 2 для груи· 
тов с числом пластичности :.!'.!, Таким образом, для этих 
грунтов 110.11в в пленочном состо1111нн составляет уже не 

0,5, а уменьшаясь доходит, при числе п .1астичности 1, до 
0.055 общего ко11и 11ества аоды, отвечаюшеrо пределу пла
стичности грунта. Сле11.овате11ьио, только относительно 
иебольшаll часть пор грунта занята водоА, св~11з1иной с 
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частицами; оста.11ьнея часть содержи т или воздух, или гра· 

внтационную воду. Этим объясняется потеря прочности и 
легкая размокаемость у грунтов с •1исла м 11 пл аст и чно

сти, меньu111ми 22, а особе1шо меньши м и 10, в случаях зз
пол11ен1iя 11011on пор , ра нее за11ятых воздухом . 

На преnеле текучести все 1·ру11ты обладают очень 11е
з11ач11телы1ым сопротнвле1111ем на сдвиг. 

Сравнение ест~стве11110Я в.11аж11остн гру нта с его пре· 
де.11ами nластичност11 позволяет 1111..ке11еру сде.11ать первую 

оuе11ку возможного поведения гру11т11 в рассматривае•юм 

состоя11и11 и дать пути колнчестве1111ой оценки происхо
дящих я нем 11вJ1еннА. 

Следовательно, 'IHCJIO пластичности может быть по · 
ложе110 в основу ннженер11оn характернст11ки грунтов; оно 
позволяет всю 1'амму связных грунтов, 11ачн11ая от песков 

с пласт11ч11остью .о· до глин с числом пласт ичности 50, 
расположить в непрерывныА, по оозрастающеА степени 

rлннистостн, ряд . Пр11 этом :.1огут отпасть на и мено· 
ва 1111 я связных грунтоо - супес11, 1.:углннкн, глнны 

Это открывает самые широки е перспективы кali в 
о(iласти изучения разлнчнь~х свойств грунтов, так и в де· 
ле непосредственного использования иж в инженерных 

расчетах. 

В са~ю)• деле, наltдя количественные выражения ие
которых явлений, необходнwыж д.11я решения 11нженерных 

задач для дAy:it грунтов с предельно малыw: 11 большим ч11-
c.11aJitи пластичности в одинакОВhl.Х для обоих состояниях, 
можно, путем интерполяции, получнТh количественные ВЫ· 

раже11ня этого явления мя любого 1 1 з грунтов, чис.110 пла· 
стнчиостн которого занимает в их ряду промежуточное 

положе111tе, н.1111, при однна1<011ых числах пластнчностн,

кол11'1ествеи110 оценить своnство грунта по степен и его 

влажности. 

ЦЕНТ РО БЕЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ГРУНТАХ 
ОСНОВАНИЙ И ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

п~~of:~:~~; l l ~~~О:~;:~Х ~~~~~:.eз~:~ЯllllЫX ПсiлИот11:Н~~е:К~~ 
сов, выемок и насыпей приходиться учитывать фюико
мехаии<Jескне своАства грун·rов, определяемые энспернмен· 

талы1 ым путем в лаборатории. 
ГлавнеАшими н з этнх свойств, 11рямо или косве 11но 

влияющ11ми на прочность н устоА•111 вость сооружен и й, 
являются: вес еднншщ объема, угол в нутре1111его трения, 
с илы сцепления, вJ1ажность, пороз11ость 11 Аттерберговскне 
пределы пластнч11ост н . 

Чреэвы<JаАная пес т рота сложе11ия зew11on коры и 

особен1ю поверхностных пластов сравни те.11ыю небмьшоn 

WOЩHOCTll, ЯВ./IЯЮШНХСЯ обычно основа11иями сооружен11А, 
откосами выемок н.111 резервам я грунтов, вызывает осо

бенные трудности для расчетов, так как физнко-wеханн· 
ческие свойства грунтов весьма различны. 

Есл и к тому же иметь в в11ду бол ь шое значение 
гру11товоА водь~, в зиа<Jителы 10А степени олияющеА на 
своАства гру н тов, оч евндноА ста1ювнтся трудность реше ни я 
задачи проектнровао 11 я с обос1ю11а1111ымн запасам и про•1· 
ност 11 11 коэф и шtентамн устоnч11вости . 

В значнтелыюА мере по указанным nрн '! ина м обJ1асть 
тех11ик11, касающаяся грунтов, недостато'lно разработана 
с теоретической стороны, и большинство производимых 
расчетов дает, по существу, лишь 1<аqествеиную оценку 

явленнА, происходящих с грунтам и в оспованиях н в земля· 

ных сооружениях в процессе строительства и зксплоатацн11. 

Все зто отражается. в первую очередь, на стои мости 
возводи мых сооруже11иА, так как, стремясь к устоА'lнвости 
и про•11юстн зе~ляных сооружения, и в особенности осно· 
ваииА,-проект11ровщ11ки, в виду 11еопределе11ностн вопроса, 

11ри1111мают •1асто н з осторожностн 11з..11ншнне запасы 

проч1юстн . И , однако, несмотря на это, в ст роителыюА 
пр~ктнке 11~1еется достаточное количество случ аеР разру· 

ше1111А оснований, что с наrлядн оll. убедительностью rово-
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Напркмер. идк по этому пути, Геоте:о1н<JескнА от
дел составил графики, позволяющие легко н с дOCТllTO'I· 

н оn то<Jностью определять козфиниеит фнльтраини по 
пороз11ости н 'lltcлy пл;~стн •1ности а также, 11е прибегая к 
лабораторно м у исследованию. полу<Jить кривую сжат 11 я 

грунта rком п рессню), 11 т. д. 
Оценивая таким образо.\t своltстна грунта, не следу

ет забывать о влиянии структурности на свойство теку
чести грунта в естепвеююм его за.11огаю1н. И деАствн· 
те.11ьно, при естественноА влажности, равноА nneдeJIY те· 
ку<Jести, ее распределение по объему грунта 1.1ожет быть 
11еравномерно; в ыельчаАших порах, опре.1е.~яющих собою 
структурные звенья Jiteждy бо.~ее крупны~и част1щ11.н1, 

влажность может быть на предеJ1е раскатыван11я или 1111· 
же его, тогда как в ыакроnорах этого же грунта кол~tче · 

ство воды даже превосход11 т 11реде.1 текучест1t. По11ятно, 
•1то прочность и устоnч11вост ь такого грунта определяет

ся ни:~коn влажностью, т. е больше А степе11ью прочноспt 
водьr, заклю<Jенноn в образующих структуру звены1х. 

Раз~1ннанне такого грунта и без добав.11ешш 11оды 
приводит к равномерному распределе1111ю воды по всему 

объеац гру нта и размяr•1ению, так как пол11ое ее 

количество, как упоминалось выше, равно пределу 

текучести. Есть все же основание nо.11агать, что структура 
в обы<Jных условиях решаюшего зна<Jення не имеет; во 
всяко1.1 СJ1учае неучет ее будет 11тти в за11ас прочности. 

Однако, вне зав11снмоrп1 от вл11яння структурности, 

колнчеспн•н н ая оценка свойств грунтов no 11х пластн•1но· 
стн в uбщем и целом открывает 11111рок11е возмож11ост и 

на1160.11ее тесная уоязк11 физн1<0-~1ехак11ческих с11оr~ств 
грунта с инженерными расчета мн, позвол11и конкреп10 ltC· 
пользовать результаты лабораторных определен и n с1ю11ств 
гру нтов пр и проектирован 1ш 11 возведении сооружс1111 А . 

8. Г. ЛГАЛОВ 11 С. А. ПЕРШИН 

рит о неуыенн11 пока при проект11рованни оцеинть весь 

сложный комплекс имеющих место в грунтах зависимостеА. 
В ряде обJ1астеА техники нр11 реш.:н11и сложных зада•~ 

огромную помощь оказывает моделирование, т. е. воспро· 

1 1зведенне ус.11овиll. заn.ачи в масштабе, знзчнтслы~о ме11 ь
шем, чем в дейст11 11телыюст11. 

Испытаю~е методом модел1tровання землшrых соору· 

жеш1А и оснояаниn под сооруже1111я, откосов 11acыr1ell. н 
выемок н решение ряда друr11х задач геотехн111т, связа11-

ных с определением напояжеFiИА н дефор1.1ащ1А в грунтах, 
возможно лишь при условии умения увелн<Jить сбъемныА 
вес материала модели во столько раз, во сколько раз 
раз}tеры модели менее размеров деЯствнтелысого спору· 

жеиия, а свойства материала моде.1и должны nри зтом в 

точности соответствовать своnствам грунтов. Подобных 
матер и алов пет. Поэтому моделнрова1ше напряжений н 
дефор~аций не могло быть осуществлено, пока нс бы.11 
предложе н способ дост11жс 11ня необход и мых значе1111n объ· 
емного веса грунта 11 сохранения одновреме11110 фю11ко
м ехn11 и <Jеск их свойств cro не11 змен~1ым н . 

В 1932 г., почти од1100ремсн110 н 11езавнr11мо одн и от 
другого, инж.Бек кн в США, проф. Н И.Да 1111де11 к о в 
н Леиннrраденпроф.Г . И.ПокроuскнА в Москве пред· 
ложн11и метод моделирования 11апряже11нА н деформацнА. 

Идея метода закJ1ю11ается в том, что уве .1нче1111е 1,,бъ· 
емкого веса достигается применением центробежной силы. 
Модель сооружения, построенная из тех же грунтов, ко· 
торые будут в деАствнтельностн в сооружении, поме· 
щается в 11ентрофугу с всрп1 кмьной осью враще1111я, nрн 
<Je~t необход и мое увел и •1е1111е зна<Jения объемного веса 
дост и гается подбором соответствующей угловоn скорости"). 

•) Исторня 11onpoca,тcop11N цс11Тробеж1101·0 моделирова11ня н об11а· 

п:и;l~~~~~!:~~::~::а:~;~~~.~И4з:. оt~теи~~~t. r. и. 11окро6 е к о r о 
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Угл~ая скорость uрашР· 

111111 модели w подс•111ты11ает
си в завнс им ост и от мас

ш тяба MOдt'Ml pOBЗllllЯ fl 11 
ра с ·тонн и я от центра тяжеспt 

м одели до цt11тра осн 1tе11тро

фугн R 110 слелующеА фор
муле: 

·~iff jfп'- 1 
В этоR фор~1уJ1е- g-ус

ко рение с11лы т11жести, рав· 

ное 9,8 1 мt/сек . И з этоn же 
формулы - масштаб модели· 

рован 1t11 n = 1r7 ~ 1, 

::.N. 
rдс " = -ЗО- 11 N - ·~нсло 

оборотов в м н 11 уту . 

Фото 1 

фуги на нашемСтронтt>льстве , 
в Геотех1111ческо.\1 отделе*) . 

Изrотовлс11а и смонтнро· 
ва на установка М еха1111 ческ111.1 
заводом МВС nод руковод
ством Геотехни ческого отде
.11а и пrщ nо.1 ьзова11ии нон· 

сул ьтанн сn инже11ера ВИОС'а 
И . С. Ф е до ро ва. Неrю
средстве1шо руковолнл11 кон

структн в110А разработ№А и 

монrажем це11трофуrи инже· 
нс ры Н. И . И о ф ф е и 
Ф. Ф. Жаровов. 

Ниже приводится кратное 
оnисан 11е установки большой 

-. центрофуп1. 

Установка состоит нз вра· 
щающеАся части, опориоА 
части с транс~1исс11еА и элек· 
т роJ.~отора. О6ш11А вид цf' н· 
трафугн изображе11 на фо
то 1, 2. 

Весьма uе11111.н1 я вляете.и 

то обстоятельство, что рас· 
пределе11 н е rру11товых ЕIОд и 

высота 11од11 ят11я кап11 лляр· 

ноn воды в 1·ру11те модел1<ру 
l(}ТСЯ 11 а це1профуrе в од11· 
наново•~ 1о1асштабе с c1tлoil: 
тяжести. Это дает возмож-

11ость 11а неболыuоn ~~одел и 

1JО С 11р0 НЗ В0д11 ТЬ ВСЮ СЛОЖ· 

ноет~. п1дрогсолоп!'1еск11х 11 
гндролог11чесн11 х факторов, 
обуславл11оающ11х фнз11ко ·1о1е
ха 11нческне rвоАства г ру111·ов, 

залегающ11х 11 естествен ных 

условия х 11а разл11чных глуби
нах. Кроме этого. н меt>тся 

возможность моделировать 
r и дротех11нчсскис сооруже

т1я в раз.личных услов11ях Фото'l 

Вращающаяся часть цент
рофуги - КОрО.\IЫСЛО (фиг. 1 
дет . В , и ф11r. 2) сварена нз 
у 1·олковоrо железа н~ 15 н 
12 - мм КОТСЛЫ!ОГО железа . 
Вес ко,ром 1~сла 225 11:1. На кон-
1tах ко ромысла приварены 

проушины нз 28·мм котельно
го жедеза, служащие .11ля nо.11-

вескн кареток. К обеим сто
r1011а~1 корОМf>IСЛа 113 ра1.:СТОЯ· 
111111 1300 мм от осн центра. 
фуrн nодвешнваются .11ве ка
ретк11 (ф11г. ] дет. С, н фиr 3) 
с внутрен11нмн размерами 

4 50Х140Х i 40 мм Карет ки нз· 
яозв сде ння 11 эксr1лоата1щ11 их, как - то: 11 строител~.ныА пе · 
рнод, при наполнении водою, прн сбросах воды и т. д. 

Расnределение напряжений в грунтах от нагрvзк11, 

я вления дефорыаций, а равно и н з.цеиенне фнзико- ме ха
нн •1есних св0Rс1в грунтов nод влия11н е "' нагрузок н дей 

ствия гру11т овоА воды происходят 11е мr11ове11110 1 а тре· 
буют иногда 0•1е11ь длительнuго 11ериода вре111енн. 

Метоц центробежного моделирова ния и в этом отно
ше11нн является чрезвы •1аRио удобным, так как время 11а 

t 
моделях моделируется 11 отношении t. = ---ri' 

'" t1 - врNtЯ центрофугнрования; 
t - изучаемый период времс11н; 

п. - масштаб мод"лнрова11 ия . 
Наприм ер, желая изучить деформации сооружения 

за десятилст11нR период на моде11н, в 10() раз меньшеR 
дсJ1 с твителыю1·0 сооруження, центрофуrнровать модель 
11отребуется только 

10 
JOO.IOO года , или 8,64 чвса. 

Все эти обстоятельства спосо6стnуют тому, что ме 
тод центробежного и одсл ~.ровання за последнее время 

завоевывает r1рочное место, как метод экспери1.1ентальноrо 

н сследова11 11 11 ряда проблем. г~отехник11 и wетод экс.пери· 
мент,а,1ьноА 11роверкн r1 роектных расчетов 

В настоящее время имеются установ ки ш~11трофу1· в 
Ин.ст итуте воиоснабжеиня, канализац ии, гидротех н нческнх 

· сооружt:ниА lt инжснер110А геологии (DОДГЕО), · в Военно-
1111 женеr!НоА Акпде~.1 ии \ВИА) Н Институ те основаннR и фу н 
дамен"tов {ВИОС). 

В :окт}16ре 1935 rода, к ХУШ годо11щиие Октябрь · 
скоА ре11олюц11и, закончена уста новка бол ь шоА uентро· 

rотов,1е11ы сваркоR нз котелыюго 1 3-мм железа 11 у г ол
кового же.~еза ~ 4. Вес каждоR карепн - 5111:1, а с грун
том около 80 к1 . Каретка к коромыслу подвеши вается 
н1:1 fiолтах диаметром 50 мм . Коромысло прнкреалено бол
тами н ст~· пнце, nоставле11110R на шr1оике на ось це1sтро
фуг и . Между ступнцеА и кожухо .11 осн уста1ювле11 роли
ковый подшипинн, а ниже ро.1икового-упорныil: шарико

вый подшипник. 

Опорной частью це11трофуrн (фн1·. 1, дет . А) является 
перекоистру нрОllЗ••Нh!А защ1нi1: ыост грузового аетомобиля 
Форд марк и Ад. Правая полуось автомоб иля служ1tт осью 
це11трофуrи. а дифференциал н карда11иый вал после 11е
которой переделки исr1ол ьзова ны для транс.11иссни. Вал 

конич ескоА шестерни, помещенный в кожухе задн е го 1.10-
ста, соединен ка рданны~.1 ваJtом с коробк оА скоростей 
(ф и г. 1, дет К) от того же . аато~юбиля , а вал коробки 
скоростей соедине н жесткоR муфтой с палом электромо
тора (ф11г. 1, дет. М) . 

Це11трофуга 11 электроыо1ор уста11овлены на двухтав 
ровых балках. задела1111ых в бетоин ые фундаменп.~. 

Для больше!!: устоi1:<1ивостн цеитрофу1· 11 нерхняя часть 
кожуха ос11 расчалена четырьмя тнгамн , закрепле1шымн 

в фунда менте . 
Для то<1 иого регул ирован ия числа оборотов центро· 

фуги с.пужат реосrаты к мотору, а 11змерение чисJtа обо · 
ротов центроф~ти производится с•1еннком оборотов 
(ф и г. \ , дет . S). 

\ Электромотор-nеремешюrо трехфазного тока с кои· 
тактнымн кольuаы н , 1.1ощ1tостью 14,7 ics . при 950 06/мин. 

Коробка скоростей поставлена в обратном полО.женнн 
по срав11еиню с а втом обиле.~. Благодаря это.му nри 950 

• ) По сообщс1111ю проф. Г. 11. n окр о в с к о ro це11трофуга МВС 
ИIA~C l t• CiMOlt 1\QАЬШОА 113 pl/}OllIOЩHX В СС:Р Н л,ру r нх CTpaHiX. 
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• C:re,.. o 
ц'~"'/'" '1"1'"' D !.~Jои~ 

Фмr . 1 

06/мин 9лектромотора центрофуrа будет давать на 2-оА 
Сkоростн 444 06/мин,- на З·А скорост и -243 06/мнн 
4-А скоростн-144 об/ мин . 

Первая скорость и заАИ ИА ход выключены, так как 

части центрофуrн (кором ыс.110. каретки) рассч итаны на проч· 
кость для наибольшего числа оборотов центрофути -
500 об/мин. 

Указанные скорости дают возможность приме11ять 
масштабы м оделкроваиня 11 от 300 .110 ЗU. 

Всs установка раз1>1ещеиа в отдельном зд& нин в спе· 
цнаАьной цн.11нидри ческой каwере, заrJ1уб.1е нн <• й ниже ло· 
верхности земли (фиг . 4). Во избежа ние вибрации з.11а· 
мня, камера центрофуги пострuена на отдельноw фунда· 
менте, н перекрытие ее не свя~аио с полом здания . Сте н · 
kH каwеры (фиг. 1 и 4) nредставлмют собою деревянную 
ааркасную конструкцию , обшитую доскаwи и ош тукату рен· 
иую цементной щтукатурко А . 

l{o/ernнa 

Фмr . З 

Kawepa nеитрофуrи отделена от по)lещення ,аля злек· 
троwотора бетонной стенкой толщниоА в 0,40 м в целях 
преllохраиения wоторн ста в с,11учае отры11а каретки, Дверь 
в камеру с.11елана wасси виоn констрrкции и об ита желе:юм. 
В ней имеется прорезь разwераwн J;:iU X 5\J мм для наОлюде· 
ннй за центрофуrоА во вреwя работы . 

Подготовленные в каретке блоки и wодел и опуtкают· 
ся в каwеру через люк при поwощи J1ебедк и и захватов. 

Объем настоящей ста тьи не рассчитан на де1м1ьнuе 

оп исание w етоднкн и сследований . Позто -.t у для 0Сiще1·0 
представле11ия о )lетодах исследоваи н А ниже приводиr-

~~т~А~хиев"~~~че~~~с~о~~~и~~~~~:и ~р~~~=д=а в ~~~~~~:~ 
просто" случае. 

в по.uежащеw и сслеАованню wесте беру тся в виде 
моаоАатов образцы грунта с неиарушенио А структурой и 

'~,з@ 
Ihэft] 

! 
Фнr.2 

с естественной влажностью. Из зтнх монолитов выреза

ются по форме 11 разwерам кареток блоки. Блоки t1кла· 
дываются в каретки, а nставшнес11 пазу ~и " ежду стен· 

ка 111 и каретки и стенками блоков тщательно ::~аr1олняют· 

ся тем же rр унто111. 

После этоrо в блоке вырезается нсследуе ... ый 11ро· 
филь откоса в принятом для исследования " ас111табе, и 
uентрофуrируется )!Одель откос~ . .Угловая с~.:о рость вра · 
щен н я при ЭТО)! должна соответствовать )lасштабу w:o· 
делнровання. 

Если после испытания 111одель откоса останется не· 
деформированной, можно сделать заключение об устоllч и· 
востн откоса для данных условий опыта и 1tссле11уемоrо 

состояния rру11та . 

Характер дефор)lаuий модели должен указать на ха
рактер вон1ожных деформаций в нат у ре . 

В случае исследован ия грунтов, состоящ11х из неод· 
нород11ых на пла· 

стова 11нА, таки е 

грунты модели· 

руются ана,10rнч· 

110 предыдущему, 
но н згото ~меиные 

блоки должны ко
пи ровать в запан 

ном масштабе r e· 
олоrню. Грунты 

:;~ев р~~~=~:ы~ r·~~F.:~~Г-~· 
этом случа е АОА · 

жны быть взяты 

нз соответствую· 

ЩНХ 11Л8СТОВ ес

тественных грун· 

тов. 

П роверка устой · 
чнвос1·н откосов

зто лишь одна из 

частныхзадач,ко- ;; 
торые · можно раз· 

решать на цент· 

рофуrе . Большие 
возможности обе· 
щает прн)lенен ие 

центрофуги в об· 
.1астн определе· 

ння осадок соору- Фиг. 4 
жения 11 несу-

щеА способности основания, а также исследования на· 

пряжениR в грунте В этом иа nравленнн у ж е и1о1еютс11 
обработа нные виос·ом опыти~.~е результаты. правда, еще 
очень недостаточ11ые лля решения тех или н н1н вопро• 

сов теори и, но уже дающие возможность суJ.!ить о боль· 
шоn практчо.;ескоА ценности пр11А1еиения для указанных 
целеl! методов центробежного wоделнроваиня . За истекшнR 
год n Геотехническом отделе также накопилос ь достаточ
ное количество опытных данных . к а к производ~тв !:' ниого, 

так н нсс.ледоsат!:'льскоrо )арактера , изложение к.оrорых 

явится темоА дальнейших Claтen. 
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АРХИТЕКТУРА 

восточного 

Р А Й О Н А 

Bul(mop ШВЕ.ДЕР 

г 
1 -

Пестовскнl'I водоспуск Арж Д. С. РЕВЕННО 

ГидРОТЕХНИЧЕСКАЯ сущность участка канала в пpene
l ~ах Восточного раАона четка, яс11а и неопров('ржнма: 
две моuшых земля11ых 11лотины. АкулоАская и ПнpQllOBCK\HI, 
преrражда11 свободное течение рек Учи и Клязьмы, обра· 
зуют два водохраннлнща-Учннское и Кляэьм,щское. Две 
дополнительных ПJIOTllHЫ, n11 .~ QdCK3Я и Пестовская, пере
секающие-первая р. Учу в верхне,,. течении, а 11тора>1-
nр1о ок р. Учи Вязь, отп.еляют от Учннскоrо водохранн· 

•лнща два Nеньшнх во11оема-Пя,11овскнll и ПестовскнА. 

Водохранилища Пестовское, П11J1овское и Кл язьмин
ское я11ляются судоходными и своими за11асамн воды пи

тают Судохо..1111.о1'1 ка11а11. У•шкское водохра11нл11ще служит 
резероуаром-отстойннкоr.t для с1tа6же11ня 11oдoli Мuск11ы 
посредсrво111. Водопроодного каналJ. 

Гндротехннческие задачи решены, гидротехнические 
задаи11я выполнены. 

Плот11иы nереупряwили природу, и за их· rраиью на· 
лились полноводные озера. В тело плотины врезалнсь 
железобетонные 1~1з сси вы, армирова1шые скелеты водо-

с6росое и водоспусков. / 
Плотины были rоло·геометрнчны, r ндротехннчески!! 

бето11 суров, аскетич~и и сугубо утилитарен. Следующее 
слово принадлежало архитекторам. ~ 

Нужно заданную кубатуру олкть в гармо11нчио·красн· 

вые фор.w.ы надземных и иа !Lводных сооружеииА. оживить 
хмуры А беrои, 11арушить гео111.етри<1ескую оголенность п.110· 
т11н, нарндив их архитектурноА выдумкоА, выткать зе.1ено· 

цветистые орнаменты газонов, клумб, r1артеров, парков, 
Сt•язать соuружеине в единое архнтектуркое целое с окру· 

жающеА природоА: 

- дать архитектурное оформление. 
Осно 11ных уз,~ов оформления четыре, по числу плотин : 

t~естовскн А, пя.1011скиА , r1нроrовскиА н акуловскнА. 
ПестовскнА узел выразителен своеАлакон11чностью: семь· 

сотwетровая зе~.мяная 11лотнна, прочерчнваК>щая водохра

нилище, и два сооруженин-водосброс и башня водоспуска. 
Архнтектура обоих соuружеииА (архнт: Ре в е и к о) 

монументальная без тяжеловесности и нарядная без из· 

лншнеА декоратнвностн, четко нослрннимается на боль· 
шом расстоя11и11 . Размещенная 11а водосбросе скульптура 
(две 1 руnпы 11 д11е фitrypы) и стройные о')едиски фонареА 
оживляют !1 0601·ащают архитектурвыi! силуэт. 

Круглан башнн вnдоспуска эффект1t0 подчеркнuается 
циркульиоR ж~ 1юдпор1t0R стенкой и двумя лестиицамк, 
веерно сходяшнмися к воде. 

Цоколя соору жений облнцова11ьr естественны!~! камнем, 
сте ны обрдбога1 . ы терразитом. Расцветка-коричие11аrо
красtw1я с серовато·белыми выступающиwи частя ми и бе· 
лымн кессонами арок. 

Пиловск~tА узел так же прост по своему содержанию. 
Такан же земляная nлотнна, как и Пестовская, только 
несколь~о меньшей протяженности, переходящая а 11родм

жеини свuем 11 нап равленную под уrлпм земляную дамбу. 

На середи не 11лотииы прю1оуrольная башенка водо ~ nvска. 

Архитектурное оформ11ение сооружения (архнт: Ев· 
не в и ч) четкое и 11ростое, что rармон11рует с rеометрнче
скоА ясностью оqертаниА плотины Последняя проч< ркнута 
110 кромкам бето11ным11 поребриками, а по откосам 11ро
резана двумя бето11111нtи ле<:тницамн. Элементами малых 
архктектурш..~х . форм являются нарядные чугунные фонари 
н ску,1ы1тур11оi1 работы вазы . 

ПнроговскнА узел ра<:положе1111а Клнзы1инском водо· 
хранилище. Водохранн.1ище это, узкое 11 длннное, изре
занное оврагами, залнвчикам11 11 мысами, вытянулось 

с запада на восток 110 течению р. Клязьмы. Восточная 
оконечность водохраннлнша заuыкается километровой зсw· 

ляноА 11одr10рноА 11лотнноН с водосбросом·оодоспуском в 11еА. 

Пирогоаскнй водосброс·uодоспук (архит. Быстр о в) 
Доступен мu ссоиому зр1пелю как с водноА поверхности 
водохран11лнща, так и со стороны 11арка, рьзбитоrо у под· 

иожня плотины 110 бере гам р. К11язь111ы. Это обстоятельство 
еще более 11оаышает требования к архитектуре данного 
объекта . 

Выразите.11ь11ыА но форма•t, объем надзеwного соору· 
жеиня в меру wассн11Е"н. Симметричные парадно·монуr.~ен· 
тальные лестницы комnознцион110 с11и~ывают здание с тя: 
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же.11овес11ыми массами rи11ротехю1 че· .-~ 
ского бетона. Сл11п1ость сооруже1111 я 
с те,101.1 плопшы подчеркивается бето11-
11ыин параr1етэмн, закз11ч1111ающюшся 

обелиска~ и ф,нареА. Наружная nонерх
ност~. стен отделывается штукатур 

коА с мраморноА кронкоА. Рас11ветка 
вы11.ержа 11а n с11ок11А11ых тепло-серых 
тонах, что гармонирует с бетонныr.~ и 

п оверхностя.ци, 06ра6отан11ымн на· 
сечноА. 

Акуловскиn узел на1160.11ее раэ110-
образ111~А. как 110 ко.1.161111ациям соору
же1111А, так и по природ11ым данщ~м . 

Учи11ское волохра1н1.1111щс, ca~toc 
обширное 11 Восто 11 1юм раАоне (nоuерх
~юсть воды 20 кt1. юмометров) , юrо
во1::то11 1 юt1 rрм1ью cnoeA у 11ирается в 
МЗ(С 11 u по'!Т1t дnухк нлометро110А Аку

ловскоn плотшш. На ко1ще нлот 11 11ы, 
со сторо11ы г. Пуш к 111ю, выситс11 r pa· 
u иоз11ая арка Акулоl!скоrо нодосброса 
(архит Быстров). СтроАныА силуэт 
сооружения созu~•1110 обогащается про- nялов с11 ий водосnус 11 
стым чуrу1111им узором решеток проез· 

жеА •~асти и r1ешеход11ого мостина, 
эффект11ым11 •1уrу1111ым11 сто.116а~111 фо-
!iареА 11 парапетом, в в1tде цепеn, 1ю 

бетон111нt сто.116ам. Две 11рямо.1ш1еА-
11о·простые бето1шые .11естн ицы сбега

ют по откосам по обе стороны соору
жения. 

К меньшнw сооруже1111ям относят· 

ся будка водоспуска 11 зда ни е Аку.1100· 
ci.:oA п1дроэ.11ектроста11ц1111. 

Будка вол.оспуска (архнт. Ев 11 е
в и ч) сооруже11а 11ад водоn 11 соед.и· 
няется с плотнноА 50-метровым метал 
.11 ич еск и м ~tостн коN . 

Зда ни е АкумвскоА ГЭС (арх, Б ы· 
с тр о в) размещается у 11011.ошuы п .110· 
т1111ы по ос н водос п уска, у выход~юго 

ei·o отве рсти я . Такое своеобраз 1юе ме· 
стопо.11 оже1111 е подсказа ло аuтору ре 

шени е КО \I ПОз и цио1ш о соединить зда· 

нне с бетот~оn лест111щеА, спуск.~

юше Ася до у ров11 я плоской крыш и 
~щаиня, а затем разоетв.1111ющеllся li3 А,1\улоsсннi< еодосброс 

два м11р ша,с.имметр ич 1ю охва тывающих 

бокоаые фасады. 

Все здан и я отде.11ываются с11ар}' 
жи штукатуркой с мрамор1юА крошкоА 
н вы держан ы в свет.11ых, nа.11ево·11есоч

н ых тонах. 

В полукилоwетре от Аку.11овскоn 
плотины, в юrозапаяноА оконечностli 

во11.охра11и.11иша, 110 истоке Водовро
водноrо ка н ала размещается Л11ствян
ская r 11 4роэ.11ек rpocтa11tt 11я {арх - ры К О· 
з ырев и Ян жу.11). ЛакО!lliЧеское по 
массам н n роч }'11ст11ова1111ое в прапор· 

циях э11ан ие прнв.11екает вии~.1r.ние 1111· 
тер~сиоА uбработкоА световых отвер

стн А же .11 езобето1111 ым11 внт ражами про· 

стого 11 вырззителы1оrо рисунка. 

Све т.11ыА ос 11овио А то 11 зда ни я 
прекрасно контрастнруется с те мным 
.1186 радо ром ЦО КОЛЫ!ОГО 5Т3 ;1(3 и бе-
JIЫМ ка~.111е 1.1 п 11 .11 ястроа. Самое место· nесто11с f!.и й водосбро<.' 
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}
оженне З118НН11 чреЗВЫ'IЗilно ВЫГОД· 
Оrромныn бетонныn лоток Водо
вОд11ого канала, выходя нз-под зда· 

, прltмо.,н11еА110 устремляется 110 
секе в далекую перспектиоу, за· 

мыкае .11ую1 прнземнстоn башней регу
лятора. 

Очень эффектна обратная пе р· 
спектlfва . открывающая строАно·м ону-
1.1енталы1ыА силуэт сооружения, допо.,. 

ненныА арх11тектурноА и зеленоА дека· 
рацнеn. 

Со стороны плотины 11 оолохра

нилнща эда111tе также весь!~!З вын rрыш· 

но. Два обелиска - маячных фонари, 
размеще1шые 11а выдвинутых вперед 

полуц11;ш11др1tt~еских устоях, создают 

nрекрасные высотные точки . Строгость 
очерУаннn оживляется вазами, разме

щснныш1 11а тумбах парапета уравнн
телы1ого бассеnна . 

В целом сооружение дает закон

ченный rap!t!OllH'IHЫA ансамбль. 
Две основных ~1аrистра.~и Акулов· 

ского уз.1а -дороrа от плотины и до- . 
рога от J]11ствянской ГЭС-пересекаясь 
nод nрямым углом, образуют неболь· 
шую площадь, прямоугольно высечен · 

ную_ в еловом лесу. 

Центр отмечен деноративным мо· 

нуме11том. Площадь орнаме11тирова11а 
rазо11ами, цветниками и декорат11вны

ми насаждениями Эта площадь, свя· 
зун пла11ировочно два основных соору· 

женин узла, служит в то же время па 

радной площадью Акуловскоrо nосел· 
ка, rлавиой ул11цеА которого яв.1яется 

продолжение дороги с Акуловской 
плотины. 

Акуловскнй поселок (арх. Шое· 
дер , плаи11ровкз арх. Скрыnннк) 
пред11азн11ч11ется для расселения сл у· 

жеб11ого персонала Акуловскоrо узла 
и Л1tствяискnй ГЭС. ПосеЛQК оклю· 
чает в себя необходимый м11инмум 
ма1111А бытового обслуживания: сто· 
ловую, магазин, амбулаторию, баню, 
прачечную . На площади vасnоложе11 

адwиннстратнвныА uе11тр уэла-които· 
ра. Здаикя поселка кам~нные, иеболь · 
шне, в 1- 2 этажа, выдержаны в ду хе 

загоро.11110А коттеджной архитектуры. 
Квартиры в 2- 4 комнаты снабжены 
водопроводом, ван11ами, каиа.1нзац11еА, 
и каждая имеет не !iteнee од11оrо бал· 
кона или веранды. 

Поселок расположен в nрскрас· 
HO)I смеша1шом лесу, nо'lтИ нетрону

том, за исключением н~обходнмых по· 
рубок Лес придает чрезвычайную Жlt· 
воnнсность поселку, который, таким 
обоазо1.1, 11редставляет своим обита· 
телям удобст11а ку.1ьтурноrо жи11ья на 

лоне по.1 1~оценной прнрод1..1. 

Миоrо вниwания уделено садово

ларко110А планироаке уз.1ов (архитектор 
С кр ы 1111 н к). Автором разработаны 
11роекты дВУ"' основных партерных r1ap· 
ков 1акуловского н пнроговскоrо, 

входящих 11 архитектуриыn ансамбль 

Tиnoвoli жнпоll дом на 8 наартнр а Ануnовсном nосвпне 

Амбуnвторм11 а Ануповском nосвnне 

одноименных узлов. Стоповая в Ануповском nоселке Ар~. 0. И. ШtOAIP 
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Размешаются парки у подошвы плотин, по берегам 

рек Учи 11 к.,язьмы и водоотводящих кана.~ов. Д,1я nр11-
да11ия парка.u большеА живо11нсности, всесторонне нс · 

польэооан рельеф мест11осп1 н другие nр11роднt.1е данные. 

Зеленая архитектура полvчнпа разнообразное примене11ие 
в виде 4ревес11ых 11асаждени А, живых нэгородеА, декора 
тивных поса.11.ок, газо11ов, ковровых цветников, н.1у~16. 
СнулыпурныА элсмевт ьводнтся о виде ваз, акцентиру

ющих отде...ь11ые пункты пла1шровки. 

Второстепенные узлы - Пестовскиn и ПяловсниА
имеют не60J11, ш11е декоративные пар;еры, орна,,.ентирующие 
въезды 11а П.1101"ННЫ. 

Говоря об архитектурном офорш1ении сооруже11иА 
1Зосточ1юrо раА011а, нельзя не коснуться, хотя 61~ вскользь, 
вопроса общей пла111-1ровки прилегающих территорий. 

Канал и зме 11ил карту местности, нарушил мирный 
бег ре•~ек , 11 по лоr·а.11 и овр111ам, сред/екрасных лесов 

11 живописных рощ, вписал r1рнхотлнво·ИЗВИJ11!СТЫС 1( 

туры иоворожде11ных озер. 

Архнтсктур11ые в11самб.1и на берегах этих озер 
разно говорят о величии 11 1\расоте грандиозного кана, 

Это....:...от11ельные умы. Но тманировка местности в uелс 
является проблемоn, хотя и предрешенноn прн1щнпналь· 
но, ноиереше1111оn практически. 

Непосредстве1шая б.111зость к Москве (К.~язы1ннс~.:ое 
водо~раинл11ще 1·ра11н•1ит с мос1<овским парковым ко . ~ ьцом), 
богатые приро1111ые возмо;киост11 , удобная связь железио
дорож11ым 11. шоссеn111н111 и во.!1.11ымн путями, еще более 
актуализ11руют вопрос. 

Ао11оохра1111ая зона Водопрово1111ого канала, лесные 
заповl'д1111ки, nyпt tообще11ия, дачные nосе"к11, с~иато· 
р1111 и дома отдt~ха, экскурсионные базы, водные ст1ш1.1в11 
- вот 11ем иогое 11з пере•шя эле.11е11тов , которыми придется 

011срнровать арх11тектору. решая пла1111ровну этого ж и во

пис11оrо уголна, орrа1ш•~есн11 связанного с нашей велиноn 
столнцеА 

A11yлosc11~ri nоселок. Контора 
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