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В статье изучается геология Тульской области как фактор 

образования оползней, рассматриваются основные методы 

прогнозирования оползней 

 

Прогнозирование оползней – это одна из важнейших задач 
органов МЧС Тульской области, ведь смещение масс горных 
пород может нанести непоправимый вред народному хозяйству 
и жизнедеятельности человека.  

Так 20 апреля 2018 года в селе Беломестное Тульской обла-
сти на единственную дорогу, соединяющую населенный пункт с 
Новомосковским районом, сошел оползень, и местные жители и 
дачники не могли долгое время выехать оттуда. Из-за теплой 
погоды и дождей произошло замыкание грунтов, затем глина 
замерзла, а при оттаивании произошло изменение объема, и 
сполз большой массив [7]. 

На территории Тульской области оползневые процессы 
имеют почти повсеместное распространение и разнообразны по 
своей форме проявления. В восточной и западной частях обла-
сти оползни распространены менее широко [1]. 

В соответствии с классификацией Ф. П. Саваренского генети-
чески распространенные на территории области оползни относятся 
к консекветным, поверхность скольжения которых  совпадает с 
контактом оползающих пород и подстилающим субстратом. По 



180 
 

характеру смещения большинство оползней  может быть отнесено 
к деляпсивным (соскальзывающим). Инсеквантные оползни – это 
оползни, у которых поверхность скольжения режет поверхность 
напластования, встречаются в области гораздо реже. Детрузивные 
(толкающие) оползни не встречаются [3]. 

Габариты и морфологический облик оползней определяются 
составом обуславливающих оползание пород (глины или обвод-
ненные пески). Форма оползней чаще циркообразная или фрон-
тальная. Они также представлены мелкими оплывинами, которые 
обуславливают всхолмленный микрорельеф долинных склонов. 

Формирование оползней на территории Тульсокой области 
связано с участками выходов или близкого залегания к дневной 
поверхности (поверхности современного рельефа) песчаных, 
песчано-алевритистых, песчано-глинистых, глинистых пород 
различного возраста. Опираясь на эти данные, оползни можно 
классифицировать по принадлежности к четвертичным и дочет-
вертичным (коренным) отложениям. 

Оползни  четвертичных отложений - самая распространенная 
и многочисленная группа оползней, развитая практически по-
всеместно по всей территории Тульской области. Они нередко 
связаны с глинистыми разностями покровных образований. Эти 
оползни имеют циркообразную форму и незначительные размеры. 
Их протяженность вдоль склона составляет от 5 до 20 м. В местах 
оползневых проявлений характер склонов чаще всего мелкобуг-
ристый, реже бугристо-ступенчатый. Нередко из-под основания 
оползней отмечается высачивание воды. Свежие оползни в четвер-
тичных покровных образованиях сравнительно редко повторяются. 
Развиваются они обычно при весеннем снеготаянии [5]. 

В дочетвертичных отложениях в формировании оползней 
принимают участие меловые, юрские, средне- и нижнекарбоно-
вые отложения. От оползней в четвертичных породах эти оползни 
отличаются большими размерами, большей амплитудой смеще-
ния пород в стенке отрыва, многократностью оползнепроявлений 
на одних и тех же участках, нередко ступенчатым характером 
залегания оползших блоков пород. Длина одиночных оползней по 
факту обычно составляет 50 – 100 м, иногда больше. По морфо-
логическому типу встречаются как циркообразные, так и фрон-
тальные. В целом поверхность оползней, связанных с дочетвер-
тичными отложениями обычно крупнобугристая [2]. 

Оползни в меловых отложениях представлены преимущественно 
песчаниками и песчано-глинистыми породами. В образовании этих 
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оползней, большую роль играют подземные воды, выходящие по 
контакту, и наличие глинистых пластов в разрезе отложений. Эти 
оползни по своей структуре и форме поверхности смещения 
очень близки к инсеквентным оползням и развиваются при зна-
чительном участии суффозии. Такие оползни распространены в 
долинах рек бассейна реки Проня [5]. 

Оползни, связанные с юрскими отложениями, относительно 
немногочисленны и приурочены к участкам выходов на склонах 
речных долин  и балок глинистых пород келловея, в меньшей 
степени баткелловея. Оползшая порода залегает чаше всего буг-
рами, поверхность между которыми заболочена, реже ступенча-
тыми площадками [4].  

Оползни, связанные с волжскими отложениями (северная и 
северо-восточная части Тульской области), отличаются мень-
шей длиной по сравнению с оползнями в других отложениях 
эры, имеют циркообразную форму. Среди оползней имеются 
как старые закрепленные, так и молодые. 

Оползни в келловей-окофордских глинах отличаются значи-
тельной протяженностью (север области). Поверхность таких 
оползней часто крупнобугристая, и они, в большинстве случаев, 
фронтального типа, часто с многократным  оползанием на од-
них и тех же участках.  

Оползни, приуроченные к отложениям карбона, многочис-
ленны. Они широко распространены на склонах долин рек, ба-
лок и оврагов, вскрывающих отложения карбона. Оползание 
пород часто происходит ступенчато. Между оползшими ступе-
нями в их основании и на концах оползшей части происходит 
высачивание вод с образованием мочажин.  

При проведении рекогносцировочных маршрутов установ-
лены факты активизации оползневых процессов техногенным 
воздействием. Например, образование свежих (молодых) ополз-
ней, происходящих в настоящее время и усиленно проявляю-
щихся в пределах склонов долин эрозионной сети, связано с 
участками прошлого или современного проведения  подземных 
горных работ и с посадками отработанных лав после выемки 
угольного пласта [3].  

В зависимости от стадии инженерно-геологических изыска-
ний прогноз оползневых явлений может быть качественным и 
количественным. 

Качественные прогнозы устойчивости откосов основываются 
на анализе инженерно-геологических условий склонов, их кру-
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тизны, высоты, особенностей рельефа и сейсмической активности 
местности, условий залегания горных пород, их состава, водо-
проницаемости толщи горных пород и др. Все это позволяет дать 
оценку устойчивости склона в форме описания. 

Количественная оценка базируется на конкретных методах - 
моделировании и расчетах. 

Часто первым признаком дальнейших оползневых смещений 
служит появление одной или нескольких трещин, расположенных 
выше берегового склона. Эти трещины срыва постепенно увели-
чиваются, и отчленяющийся участок склона начинает оползать 
вниз. Помимо форм рельефа, создаваемых оползневыми процес-
сами, прямым показателем являются неправильно ориентирован-
ные деревья на поверхности оползневого тела. Они в процессе 
смещения выводятся из вертикального положения, приобретают 
наклон и изгибаются, а местами расщепляются и образуют так 
называемый «пьяный лес». Опасность оползневых явлений со-
стоит в том, что они могут повторяться на одном и том же 
участке неоднократно.  

Для более точного прогноза возможности возникновения 
оползня используют коэффициент устойчивости склона, показы-
вающий соотношение сил сопротивления оползневому смещению 
и активных сдвигающих сил. В различных условиях он рассчиты-
вается по-разному. Так если поверхность скольжения плоская, 
коэффициент устойчивости склона равен отношению сумм про-
екций вышеуказанных сил на плоскость скольжения. При круг-
лоцилиндрической поверхности скольжения коэффициент устой-
чивости склона равен отношению сумм моментов соответствую-
щих сил относительно оси вращения. Если поверхность смеще-
ния имеет любой вид, то коэффициент устойчивости склона ра-
вен отношению суммарной прочности пород вдоль этой поверх-
ности (на сдвиг) к сумме касательных сил вдоль той же поверх-
ности. Оползни наиболее вероятны, когда коэффициент устойчи-
вости склона (меняющийся во времени в зависимости от различ-
ных факторов), уменьшается и постепенно становится равным 
единице [6]. 

Регулярные наблюдения за оползневыми явлениями ведутся 
в таких районах, где они могут нанести непоправимый ущерб 
народному хозяйству. Исследования разрабатываются по специ-
альным реперам, установленным в теле оползня. Время от времени 
проверяя инструментальную съемку, следят за переменами отме-
ток планового положения реперов, что позволяет определить ско-
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рость перемещения оползней. Вместе с тем наблюдают за режимом 
подземных вод в скважинах, расходами родников, влажностью 
пород, осадками, водоносностью рек. 

Таким образом, одним из самых важных рельефообразующих 
факторов Тульской области на склонах речной и овражно-
балочной сети является оползнеобразование. Оползни происходят 
чаще всего при совместном действии двух факторов: в резуль-
тате потери опоры и смачивания поверхности скольжения. К 
основным причинам, определяющим развитие оползневых про-
цессов на территории области, относятся: эрозионная деятель-
ность водотоков, наличие водоносных процессов среди глини-
стых пород на склонах и хозяйственная деятельность человека. 

Прогнозирование оползневых процессов является одним из 
важнейших этапов, как при строительстве новых объектов, так и 
при эксплуатации уже возведенных. Систематическое наблюде-
ние за оползнями позволяет предотвратить разрушение откосов 
и склонов, не допустить угрозы чрезвычайных ситуаций, что 
впоследствии может помочь избежать негативных последствий 
как для населения, так и для государства. 
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Рассмотрен технологический процесс прокладки подземных 

коммуникаций методом микротоннелирования 

 

Микротоннелирование является одним из способов бестран-
шейной прокладки коммуникаций. Основная особенность техно-
логии – высокая точность проходки и возможность постоянного 
контроля ее траектории. Микротоннелирование позволяет выпол-
нять задачи по прокладке коммуникаций в сложнейших условиях. 

Метод микротоннельной проходки по сравнению с традици-
онными технологиями открытой разработки траншей имеет опре-
деленные преимущества. В частности, отсутствие необходимости 
выноса существующих коммуникаций из зоны работ и выполне-
ния дорогостоящих водопонижений вдоль трассы коллектора [1]. 

Технологический процесс прокладки коммуникаций мето-
дом микротоннелирования включает в себя подготовительные, 
вспомогательные и основные работы.  

Основные работы включают следующие этапы. 
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