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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы методики эффектив-

ного проведения работ по геодезическому мониторингу технического и кон-

структивного состояния оснований зданий и сооружений на территориях, под-

верженных влиянию сейсмической и тектонической активности, обоснована 

необходимость применения вышеуказанной методики в геодезическом монито-

ринге зданий и сооружений, расположенных в зонах опасных тектонических 

проявлений. 
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При инженерных изысканиях, предшествующих строительству или выпол-

няемых с целью мониторинга объектов и конструкций, характеристики горных 

пород и грунта имеют особое значение. Проведение инженерно-геологических 

изысканий обязательно перед любым строительством, а также при выполнении 

наблюдений за деформирующимися зданиями, основаниями их фундаментов. 

Однородность и несущая способность грунта, то есть его прочностные характе-

ристики, в значительной степени определяют дальнейшую судьбу строящегося 

объекта, являясь основание его фундамента. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В случае обнаружения по результатам изысканий опасных геологических 

процессов или проявлений, согласно нормативным документам, требуется про-

ведение специальных геодезических наблюдений за строящимися и существую-

щими зданиями и сооружениями, попадающими в их зону влияния. К таким про-

цессам или проявлениям можно отнести: подвижки земной коры в районах тек-

тонических нарушений, склоновые процессы, карстовые образования, деформа-

ции земной поверхности вследствие влияния подземных горных разработок, тер-

ритории подтопления [1]. 

Для выполнения геодезических наблюдений в зонах тектонических наруше-

ний создаются геодезические сети специального назначения, которые выпол-

няют функцию опорного каркаса для дальнейших периодических измерений и 

включают в себя исходные и деформационные геодезические пункты, которые 

являются составляющей инфраструктуры пространственных данных, обеспечи-

вающей грамотное принятие управленческих решений [7]. 

Внешняя основа такой специальности геодезической сети состоит из исход-

ных или глубинных пунктов (реперов), расположенных за пределами зоны вли-

яния негативных геологических проявлений. При этом, расстояния для заложе-

ния таких пунктов от границ сооружений варьируется от 50 до 100 метров без 

учета типа грунтов либо величины давления фундаментов на основание. 

Однако при выборе методики геодезических наблюдений, обосновании и 

предрасчете их точности необходимо учитывать динамику осадки зданий и со-

оружений, что требует наличие информации о типах грунтов, на основании ко-

торых определяются средние квадратические погрешности геодезических изме-

рений [3]. 

Если говорить о зонах тектонических нарушений по характеру разрывов 

сплошности горных пород, различают несколько их типов: сдвиг, сброс, надвиг 

и взброс, и в зависимости от характера и природы их интенсивности они выра-

жаются в активных разрывных тектонических смещения или пассивных зонах 

тектонических нарушений [5]. 
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Исходя из сказанного, чтобы определить степень влияния зонты тектониче-

ских нарушений на объекты строительства, необходимо установить границы де-

формационной зоны [2]. 

Приняв за основу таких исследований принципы математического модели-

рования и принимая во внимания выводы из анализа результатов такого модели-

рования, можно говорить о существенном влиянии зон тектонических наруше-

ний на прогрессирующую динамику деформаций основания и осадку фундамен-

тов зданий и сооружений. Исходя из этих утверждений, методики геодезических 

измерений при мониторинге зданий и сооружений, расположенных в сложных 

по сейсмо- и тектоническим условиям районах, а также зонах тектонических 

нарушений, требуют определенной корректировки [6]. 

Для установления границ влияния зоны тектонического нарушения на об-

следуемый объект необходимо учитывать следующие параметры: углы залега-

ния зон тектонических нарушений; ширина зоны; модуль упругости зоны; мо-

дуль упругости грунтового массива [4]. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что методика прове-

дения геодезических наблюдений за зданиями и сооружениями, подвергаемым 

влиянию сложных и опасных тектонических проявлений заключается в размеще-

нии исходных геодезических пунктов за границами зоны влияния (рис. 1) при 

проектировании и составлении программы работ. 

Величины смещений, а также пространственная информация о положении 

исходных и деформационных пунктов геодезической сети по объекте обследова-

ния определяются из анализа элементов по циклам многократных наблюдений. 
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Рис. 1. Схема размещения исходных и рабочих геодезических пунктов:  

Rp1, Rp2, Rp3 – исходные геодезические пункты;  

d1, d2, d3, d4 – деформационные марки 
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