
225 

На овражную эрозию приходится около 3 % территории Минска. Наибольшие плот-

ность и густота овражно-балочной сети характерны для западных районов города. К ним от-

носятся: Масюковщина, Запад-3, Кунцевщина, Красный Бор и Сухарево, а также юго-

западные и южные районы г. Минска (Малиновка, Курасовщина и Сеница). 

 
Таблица – Структура опасных геологических процессов на территории г. Минска  

в границах перспективной городской черты [2] 
 

Процесс 
Степень опасности  

в масштабах города 

Интенсивность  

проявления, % 

Овражная эрозия  Опасная 11,0 

Склоновая эрозия и аккумуляция  Умеренно опасная 51,3 

Суффозия  Опасная 0,45 

Подтопление и заболачивание  Опасная 36,0 

Речная эрозия, переработка берегов  

водохранилищ, оползни, обвалы, осыпи 

В разной степени  

опасные 
1,25 
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Приведены результаты инженерно-геологических изысканий на территории размещения узла 

подачи и фасовки удобрений в контейнеры в цехе сложно-смешанных минеральных удобрений в пре-

делах ОАО «Гомельский химический завод». Детально рассмотрены инженерно-геологические усло-

вия c учётом их изменений при строительстве и эксплуатации здания, проведена оценка инженерно-

геологических условий для строительства здания на естественном основании и выделены инженерно-
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Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания; площадка изысканий; грунт; грунтовые 

воды; горизонт. 

 

В современных условиях ни одно здание или сооружение не может быть спроектирова-

но, построено и надёжно эксплуатироваться без достоверных инженерно-геологических ма-

териалов [4]. Инженерно-геологические изыскания дают геопространственную информацию 

для рационального выбора и оценки строительной площадки или трассы, типа основания и 



226 

способа производства работ нулевого цикла, для построения прогноза изменения природной 

среды и оценки рисков, связанных со строительной деятельностью человека [2, 3]. 

Площадка изысканий расположена на территории ОАО «Гомельский химический за-

вод» в районе цеха сложно-смешанных минеральных удобрений (ЦССМУ). В геоморфологи-

ческом отношении площадка изысканий приурочена ко II-й надпойменной террасе р. Сож. 

Природный рельеф спланирован насыпным грунтом, осложнён искусственными насыпями 

железнодорожного полотна, создающими препятствие для естественного стока поверхност-

ных вод, которые скапливаются в локальных понижениях. Поверхность ровная, а абсолютные 

отметки изменяются от 135,67 до 136,67 м. Условия поверхностного стока ограничено благо-

приятные в районе скв. 3, а на остальной территории благоприятные. Неблагоприятные гео-

логические процессы не выявлены. В геологическом строении участвуют отложения: 

1. Голоценовый горизонт – современные техногенные (искусственные) образования 

(thIV), вскрытые с поверхности всеми скважинами; представлены в верхней части в районе 

скв. 1 и 2 асфальтовым покрытием мощностью 0,1 м, в нижней части песками пылеватыми, 

находящимися в маловлажном, влажном и водонасыщенном состоянии, с включением битого 

кирпича. Общая мощность отложений составляет 1,9–2,6 м. 

2. Поозёрский горизонт – аллювиальные отложения II-й надпойменной террасы р. Сож 

(а2IIIpz); вскрыты всеми скважинами и представлены песком пылеватым находящимся в во-

донасыщенном состоянии. Мощность отложений 2,1–2,8 м. 

3. Днепровский – моренные отложения мозырского подгоризонта (gIId3); вскрыты 

всеми скважинами и представлены супесями пластичной консистенции с маломощными (до 

0,2 м) прослоями песка водонасыщенного, с включениями гравия и гальки до 10 %. Вскрытая 

мощность отложений 3,9–6,2 м. 

Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ; рис.) проведено на основе оцен-

ки характера пространственной изменчивости физических характеристик грунтов (природная 

влажность, плотность, пористость, коэффициент пористости, влажность на границе текуче-

сти, влажность на границе раскатывания).  

На площадке изысканий выделены следующие ИГЭ: 

1. Голоценовый горизонт – техногенные (искусственные) отложения: 1.1. ИГЭ-1 – грунт 

насыпной (песок пылеватый); 

2. Поозёрский горизонт – аллювиальные отложения II-й надпойменной террасы р. Сож: 

2.1. ИГЭ-2 – песок пылеватый средней прочности; 2.2. ИГЭ-3 – песок пылеватый прочный; 

3. Днепровский горизонт – моренные отложения мозырского подгоризонта: 3.1. ИГЭ-4 – 

супесь слабая; 3.2. ИГЭ-5 – супесь средней прочности. 

В период проведения изысканий на площадке вскрыты грунтовые воды и воды спора-

дического распространения, которые тесно связаны между собой и имеют единый устано-

вившийся уровень, зафиксированный на гл. 1,5–2,2 м (табл.). Грунтовые воды приурочены к 

насыпным грунтам (ИГЭ-1) и пескам пылеватым (ИГЭ-2,3). Воды спорадического распро-

странения приурочены к маломощным (до 0,2 м) прослойкам песков в глинистых грунтах 

(ИГЭ-3,4), воды безнапорные. Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод, во 

влагообильные периоды года, следует ожидать на 1 м выше зафиксированного при бурении. 

Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе соответствуют 

классу среды ХА1 при воздействии на бетон  марки W4 и W6 классу среды ХА0 при воздей-

ствии на бетон марки W8.  

Инженерно-геологические условия для строительства на естественных основаниях ог-

раничено благоприятны. Осложняющие факторы: неоднородность состава и плотности сло-

жения насыпного грунта (ИГЭ-1), его большая мощность и незавершённость самоуплотне-

ния, на части площадки (скв. 3) насыпной грунт (ИГЭ-1) залегает ниже глубины заложения 

фундамента; затруднённые условия поверхностного стока (район скв. 3), приводящие к не-

глубокому залеганию уровня подземных вод, затоплению дождевыми и талыми водами по-
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нижений в рельефе; зафиксированный и прогнозируемый уровни подземных вод выше пред-

полагаемой глубины заложения фундаментов; залегание в зоне воздействия фундаментов 

песка пылеватого средней прочности (ИГЭ-2), слабой супеси (ИГЭ-4), супеси средней проч-

ности (ИГЭ-5) с низкими деформационными свойствами; агрессивные свойства подземных 

вод; агрессивные свойства грунтов. 

Насыпной грунт (ИГЭ-1) в качестве естественного основания фундаментов не рекомен-

дуется. С инженерно-геологических позиций можно рассмотреть варианты заглубления фун-

даментов в нижележащие грунты (ИГЭ-2, 3), замены насыпного грунта песчаной (гравийной) 

подушкой. Естественным основанием могут служить грунты ИГЭ-3. При проектировании 

понадобится упорядочивание поверхностного стока, в районе скв. 3 [1]. При строительстве 

необходимо предусмотреть антикоррозионную защиту и гидроизоляцию подземных частей 

здания, а также понадобится строительное водопонижение. 

 

 

 
 

Рисунок – Инженерно-геологический разрез (составлен по материалам [1]) 
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Таблица – Зафиксированные и прогнозируемые уровни подземных вод [1]  
 

№  

скважины 

Абсолютная  

отметка устья 

скважины, м 

Зафиксированный уровень  

грунтовых вод  
Абсолютная отметка  

прогнозируемого уровня  

подземных вод, м Глубина, м 
Абсолютная  

отметка, м 

1 136,67 2,0 134,67 135,67 

2 136,48 2,2 134,28 135,28 

3 135,67 1,5 134,17 135,17 
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На основании многолетних исследований горючих сланцев во всем мире и их практического 

применения в ряде стран сделан вывод о том, что сланцевые нефть и газ, получаемый из горючего 

сланца, имеют перспективы использования в Беларуси. 
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Энергетика Республики Беларусь всегда базировалась на импортируемом высококаче-

ственном топливе. Из местных топливно-энергетических ресурсов (МТЭР) в энергетический 

баланс страны по сути вовлечены только нефть, торф и дрова. Нельзя не отметить тот факт, 

что в структуре МТЭР Беларуси более 50 % приходится на долю горючих сланцев. Горючие 

сланцы по своим качественным характеристикам принято считать недостаточно эффектив-

ным топливом по причине высокой зольности (более 80 %) и его низкой теплотворной спо-

собности [1]. 

Иcходя из табл., можно сделать вывод, что основу топливной и энергетической про-

мышленности Беларуси составляет нефть (импортируемая в основном из Российской Феде-

рации). Из местного сырья следует традиционно отметить залежи торфа. А бурый уголь и го-

рючий сланец не вовлечены в народнохозяйственный комплекс страны. В современных гео-

политических условиях, возникающих перекосах по причине заключения между странами 

ОПЕК в конце 2016 г. соглашения по сокращению объёмов добычи нефти, следует снова пе-

ресмотреть сценарии развития некоторых альтернативных вариантов добычи и использова-

ния группы полезных ископаемых, имеющих в своём составе полезную энергию. 

В современных реалиях важны все потенциальные источники получения углеводород-

ного сырья (УВС), также и нетрадиционные. К данной категории относятся горючие сланцы 


