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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОБМАЗОК НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СВАЙ
Основным требованием, предъявляемым к надёжности работы и качеству погружения 

свай, является их высокая несущая способность, в частности по грунту основания. Под не
сущей способностью понимают предельно допустимую нагрузку, приложенную к ней. Это 
требование относится и к свайным фундаментам, состоящим из одной или нескольких свай

На величину несущей способности сваи влияют различные факторы, в том числе и 
производственного характера; метод погружения, точность погружения сваи, достигну 
тая глубина погружения, режим работы сваепогружающего оборудования, очередность 
погружения сваи (от центра или к центру) и т.д.

Несущую способность одиночных свай всех видов определяют как наименьшее из двух 
значений несущих способностей, полученных из условия сопротивления грунта основания и 
по условию сопротивления материала свай. Несущая способность одиночных свай по ус
ловию сопротивления грунта основания, а, именно, она нас и интересует, зависит от меха
нических свойств грунта и от метода устройства или погружения свай, в то время как по ус
ловию сопротивления материала свай — от прочностных характеристик последних.

Существует три метода определения несущей способности одиночных свай: расчет
ный, динамический, основанный на использовании результатов пробной забивки свай и 
статический, при котором используют данные, полученные при погружении свай стати 
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чески ми нагрузками или зондированием грунта. Как наименее трудоёмкий и практически 
не требующих денежных средств, расчётный способ получил наиболее широкое распро 
странение в строительстве при проектировании свайных фундаментов.

Одиночную сваю в составе фундамента и вне его по несущей способности грунтов 
основания следует рассчитывать исходя из условия:

ф
N 5 -  . (1)
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где N  -  расчётная нагрузка, передаваемая на сваю,
Ф  -  расчётная несущая способность основания одиночных свай, 
у -  коэффициент надёжности, принимаемый в пределах 1,25—1,6 в зависимости от 

способа определения несущей способности и количества свай в фундаменте.
Независимо от вида свай, исключая сваи-стойки, несущая способность по грунту ос

н о в а н и я  ф складывается из сопротивления грунта основания нормативному давлению 
под нижним концом ствола Ф , , под или над лопастями сваи (при их наличии) в эависи 
мости от действия внешней нагрузки и сопротивления сцепления грунта с боковой по
верхностью ствола сваи Фб (рис. 1,2).

Ф, = ш шв R ■ F. 

Фб = т  u j m ,  V I,i - i
Ф = ф. + ф.

Рис 1. РагчЛтнаа схема для определения несущей способност и  висячей слан Л  на 
вдавливающие иларузт

i= 1

i=2

i = 3

Ф =  Фв = т  и £ т ,  f, I,
*"1

Рис. 2. Расчётная схема к  определению несущ ей способност и висячей сваи  В  на 
выдёргивающ ие нагрузки

Для основных в и д о в  свай заводского изготовления несущая способность по грунту 
основания Ф определяется по формулам, КН, в зависимости от расчётной схемы:

•  Висячие сваи при работе на вдавливающие нагрузки в немёрзлых грунтах

Ф6= т  (mR R F0+u £ т ,  ( ( )  • (2)
•  Висячие сваи при работе на выдёргивающие нагрузки в немёрзлых грунтах

я
Ф = m u . (3 )
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где i -  номер слоя в пределах расчётной толщи основания до нижнего конца сваи, ед ;
п -  число слоёв фунта, на которое разделяется толща основания в пределах боко

вой поверхности сваи, ед.;
т -коэффициент условий работы, принимаемый в пределах 0.6 1,2 в зависимости

от вида нафузки и способа погружения;
т„ и mf  -  коэффициент условий работы грунта соответственно под нижним конусом 

и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения свай на рас 
чётные сопротивления грунта, принимаемые независимо друг от друга, е д , 

и -  наружный периметр сваи, м;
R и f ,  -  соответственно расчётные сопротивления фунта под нижним концом и бо

ковой поверхности сваи, кПа;
Fc -  площадь опирания сваи на грунт, мг;
I, -  толщина к о  слоя фунта, соприкасающаяся с боковой поверхностью сваи, м.
При использовании для погружения свай в качестве обмазок глинистых растворов или 

эпоксидных смол ствол сваи через некоторое время после их погружения склеивается с 
фунтом основами, а сам фунт приобретает более высокие прочностные характеристики 

Так, например, при погружении свай забивных необмаэанных и обмазанных тиной 
свай расчётные сопротивления под нижним концом R и по боковой поверхности f, соот
ветственно равны:

hi = 2 м; R = 3100 кПа; f iHeo6,‘ = 40 кПа; l i 06» = 35 кПа; 
hi = 4 м; R = 3200 кПа; f?*0*  = 50 кПа; f?6* = 42 кПа: 
hi = 6 м; R = 3500 кПа; = 60 кПа; fz°6* = 48 кПа
Таким образом расчётные несущие способности необмазанных и обмазанных свай, 

вычисленные по формулам (2), (3), при работе на вдавливающие и выдергивающие нэ- 
фузки приведены в таблице 1.

Табл.1. Расчётные и насущна способности необмазанных и обмазанных свай.
Глубина потру- необмазанных свай обмазанных свай
жения свай, м вдавливание выдёргивание вдавливание выдергивание

2 375 96 363 84
4 408 120 38S 101
6 459 144 440 115

Анализируя данные табл 1 можно сделать следующие выводы
•  Несущая способность необмазанных свай превышает несущую способность об

мазанных свай при работе на вдавливание, нафузки превышают всего лишь на 3-5%, на 
выдёргивающие — на 14-25%;

•  С увеличением глубины погружения эффективность обмазок падает с 5% на 
вдавливающие нафузки до 25% на выдёргивающие нафузки;

•  Более эффективными для обмазок являются короткие сваи.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОБМАЗОК НА ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ
ЗАБИВНЫХ СВАЙ

Весьма перспективным, ло данным зарубежных и отечественных исследований в 
строительстве для снижения энергоемкости пофужения свай является использование об 
мазок из синтетических смол и глиняных ласт, гидролодмыва, ударно-вращательное раз 
дельное, электро тематическое и электро гидравлическое пофужекие свай Также, не менее 
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