
воживанш осадка и снизить затраты на его обработку. Положитель
ным моментом является и то обстоятельство, что интенсификация об
работки осадка с помощью вибрации не требует применения дополни
тельных реагентов и сложного оборудования.
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О СТРУКТУРЕ КОНТАКТА ІШЕВАТО-ітМСТШС ГРУНТОВ 
и ГРАВИЙНЫХ МАТЕРИАИОВ

Постановка данных исследований вызвана необходимостью увяз
ки процесса контактного размыва со структурой контактной зоны. В 
большинстве существующих рекомендаций разрушающий градиент кон -  
тактного размыва считают фушщией расчетного диаметра пор крупно- 
зернистот’о материала в его толще, которым принято считать 
Однако размер пор внутри материала в значительной мере отличает
ся от такового при примыкании частиц гравия к плоской поверхнос
ти (р и с ,1 ). На контакте с плоской поверхностью происходит увели- 
чешіе диаметра пор (рис.16) до сравнению с внутренним диаметром 
(ри с,I a ) ,  Однако при этом следует иметь в виду, что контакт грун
тов не является недеформируемым, т ,е .  возникает взаішное проник
новение материалов: вышележащего крупнопористого материала в гли
нистый грунт и набухание защищаемого глинистого грунта. Так что 
перенос значения Д^д на контактную зону едва ли правомерен.

Исследования стр^чстуры контакта супесчаных грунтов и фильт
ров проводішісь ранее во ВНИИ BO^EO [ l]  . Они показали, что суще-
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Рис л . Схема образования пор: 
а -  внутри гравийного мате
риала; б -  на контакте с 
жесткой поверхностью; в -  на 
контакте с грунтом

ствует достаточно четкая количественная связь между глубиной погру
жения частиц фильтра в супесчаный грунт и нагрузкой, но основная 
доля этого погружения (70 ^) Лірйходйтся'не на вертикальную нагруз
ку, а на ’’осадку" при зшла^швании, т .е .  за счет набухания супесча
ного грунта. В среднем эта величина была принята равной для супес
чаных грунтов 2 Однако переносить эти данные на пылевато-гли
нистые грунты считаем' неправомерным, поскольку супеси исследовали 
в узком диапазоне пластичности ( Wp = 3 -4 ), кроме того, спектр 
йзменешш свойств пылевато-глинистых грунтов должен быть значи
тельно более широким (практически от песков до тоцщх супесей), сле- 

. довательно, и учет должен быть более ди(|)ференцированным. .
Для исследования структуры контакта был взят пылевато-глинис

тый слабосвязннй грунт, зерновой состав которого приведен на 
рис.2. Грунт содержит 7 !̂  глинистых, 36 -  пылеватых и 53 песча
ных частиц. Опыты заключаяись в следующем: на.ір)унт с задакныули ис
ходными характеристиками и Wq укладывали гравийный матар/И-
ая определенной крупности. ВерФикахЕькая нагрузка, передаваем-ай на 
образец грунтов, соответствовала слою гравия 20 см. После передачи 
нагрузіш контакт грунтов заливали водой и выДершівалл з  таком
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Pile.2. Кривые зернового 
состава исследуемого 
пилеъсхго-штшотото 
грунта

тояшш в течение суток. Таісая ііродолжйтелыюсть ііьнірана исходя 
из того, что за это время практически полностью реа;шзуют0я деі'с, 
маідій набухания пылеватого грунта, при взаимодействии .его с ізодой 
[2 ,3 ] . По истечении:суток нагрузку снимали, воду осторожно слива
ли, грунт подсушивали, не снимая с него частицугравия, пока повер
хность грунта не фиксировалась в деформированном состоянии. От не
которой постоянной плоскости измеряли штангерщиркулем расстояние 
до выступов грунта в пространстве между частицами h ^in  и до ос- 
нований вынутых частиц Строили кривые распределения значе-

hmin и hmax ^o площади образца (интегральные кривые). Пос
кольку расчетным дйаіуіетром пор при расчетах разрушающего градиен
та контактного размыва является величина , то и значение 

-  hmax-hmin принимали при обеспеченрюсти 60 т .е . Да
лее задача решалась геометрически: на листе бумаги строятс’я два 
Kpyх’а диаметром Д^д (в увеличенном масштабе), которые касаются 
друг друга у горизонтальной поверхности. Затем горизонтальная по
верхность поднимается на величину Л so определяется диаиетр впи
санного круга между "частицами" и новой поверхностью грунта (см.
ри сД в). Это и будет расчетный диаметр пор на контакте Дд^^. По
добные построения проводили для каждого опыта.

Связь между глубиной проникновения и плотностью пылеватого 
грунта показана на рис.За, где по оси абсцисс нанесены значения 
объемной массы скелета і'рунта перед опытом, а по оси ординат -  
эначеіійя средней глубины проникновения =  ^so • і'равйй-
ных фракций одинаковой крушости глубина проникновения тем мень
ше, чем шютнее был уложен шшележащий пылеватый грунт, что впол
не логично. Однако прослеживается увеличение глубины проникнове-



Рпс.З. Структура кош'акг'; тшловато-глинистого грунта и гі^авйй-' 
ного матерлаііа; а >- зазшсиаостн cptatuon глубины ьдашшьшшя от

II расчетного дііаілеттп Д зависимость соотношения
расчетного дйаілетра пор в толще гр^авия и на контакте с ишшватшли 

грунтшл! от расчетной круішостй гравия

ния -1три одной и той же хиюхчюсти уіоаадші t; увежчением диаглетра 
гравийных фрш-:днй. Объясшп'ь этот |шст можііо тем, что одна и та же 
удельная нагрузка (по площади образца) ■ с увеличением крупности 
$р:жцйй переедается на все мейыійе коліічество частиц, т .е ,  происхо*- 
дит более концентрированная передана нагрузки.

На рис. 36 значенш расчетных диаметров пор на контакте полу
чены графическш путем, к ж  было огаюано ранее. График наглядно 
показывает, что для исследованного пылеватого грунта наибольшее из
менение дйаі^іетра пор на контакте за  счет іфонйкновенйя гравия в 
грунт наблюдается при расчетных диаметрах фракций от 5 до 17,5 мм, 
когда поры на контжте в 1 ,5 -3  раза меньше пор внутри слоя гравия. 
При фракциях 5 ш  размер пор оказался меньше глубины пьюникновения 
( см.таблицу) ,  т .е .  образовался перемешанный контактный слой грунта 
и гравия, обладащий большей устойчивостью при воздействии на кон
такт продольного потока. Чем крупнее гравийный материал, тем в мень
шей степени сказывается влияние его проникновения в пылеватый 
грунт на размер пор на контакте (несмотря на увеличение абсолютной 
величины проникновения).



Изменение диаметра пор на контакте в зависимости от 
глубины проникновения гравия в грунт

Гравий

K D y n -
н6с т ь ,ш % 0 ’

M M

Грунт

Гек,
2/СМ^

W

5-10 
5-10 
10-20 
10-20 
0  23^ 
9 25 ,5  

23^ 
10-20 
7-IG 
7-10 
5-7 
5-7 
20-25 
26-30 
14-20 
26-30

7.60
7.60

1 5 .10
15.10
23 .0  

"•“̂ 25,5
23 .0  
І5 Д 0
8.70
8 .70  
6 ,20  
6 ,20
23 .0
2 8 .0  
17,50 
28 , оО

Измеренная глу 
бика проникнове- 

ш:я
Asb Або Дбо)

1,58
1,63
1,60
1,68
1,76
1.72
1.72
1.71 
1,705 
1 ,69  
1,61 
1,62
1.71 
1,66  
1 ,84  
1,83

9.41
9.41 
7 ,30 
7 ,17 
11,57
12.03
12.03 
11,83
11.41 
11,49 
10,64 
10,52
11.41 
11,21 
13,27 
13,15

2,75
2 ,70
1.50
3.60
9.00 
2 ,04
2 .09
1.50
1.09
1.10
1.00  
1 ,3  
2 ,55  
4,25 
0 ,75
1.60

Рассчитанные знач» 
Шія диаметров пор

2 .85
3,05
1,50
3 ,65

1.70 
1 ,15 
1 ,10 
1 ,00 
1 ,3  
2 ,60  
4 ,50 
0 ,90
1.70

•6П'

2 .47
2.47 

2 ,1  4,80 
1,31 4,80

~ 3,61
4,87 4,00 
4 ,25 3,61
2.70  4,80 
1,35 3.39 
1 ,40 3,39 
0,88  2,10  
0 ,70  2 ,10  
3 ,90  3,61 
4 ,50 4 ,40 
3 ,75  5 ,90
5.70 4,47

2,28
3,66

^0,82
0,85
1,77
2.50
2,42
2,39
3,00
1,13
0,97
1,57
0,78

Опыты проведены с MeTajumnecKHivni шарал-ш 
ной нагрузкой (Р = І І5  г ) •

Д = 23 MM и вертикал-

^  Опыты C MeTajumnecKmm шарагли под собственным весом (Роо=49 V,

В пределе кривая зависимости Д^0/(Д ^д)к  =, f  (Д^д) стремится 
к значению 0 ,6 0 2 , т .е .  к случаю контакта с жесткой поверхностью, 
и не может располах-’аться ниже этого значения. Все полученные в р е 
зультате опытов данные сведены в таблицу.

Такши образом, ползгченные HaiviH данные показывают, что диапа- 
вон изменения свойств пылеватых грунтов достаточно широк и распро 
странять их на все пылеватые гр^тты нельзя. Требуются дальнейшие 
исследования структуры контакта пылеватых гр^ттов и гравийш х ма
териалов.
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УВЛ0ТНШ1Е ТОРФЯНОГО ГРУНТА

Использование торфяных залежей в качестве оснований различньрс 
сооружений вызывает необходтлость исследования как прочностных, 
так и деформационных свойств торфа.

Неоднородность строеш я тор»^а и значительная сжимаемость под 
нагрузкой приводя^г к большим и неравномерным осадкшл сооружений* 
Осадки протекают длительно и заі лсят от вида торфа, степени разло
жения, ботанического состава, зольности, апаги и других факторов,
В связи C этим при возведении сооружений на торфяных грунтах нео(5- 
ходимо знать величину уплотнения под действием нагрузки и ход з ‘ГО~ 
го процесса.

Под действием вертикальной нагрузки (5J грунт сжимается, 
стремясь расшириться в стороны, при этом возникает боковое давле
ние 6*3 , составляющее часть вертикального: , где
ę  -  ко-ЭФФициент бокового давления. Для водоыасыщенных rijyHTOB в 

момент приложения нагрузки величина ^  максимальная; После "на
гружения вода из пор отжимается и через некоторый промежуток вре
мени коэффициент г  стабилизируется; возникает процесс фильтра-^ 
дионного уплотнения, сопроБождающийся уійеньшенйем размера пор, ' 
сдвигом структурных элементов и увеличением количества контак?’0в
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