
ш с к и в .ш ш б ш ш е  m m

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОИЗВОДСТВУ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ. 
СЕЙСМОРАЗВЕДКА

ГСН 66-87 

Гооотрой РСФСР

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕНШИ КОМИТЕТ РСФСР 
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

программа энергоэффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


РСН 66-87. Инженерные изыскания для строительстве. 
Технические требования к производству геофизических работ. 
Сейсморазведка. Госстрой РСФСР. -  М.: ЫосЦТИСИЗ Госстроя 
РСФСР, 1987. -  54 С.

РАЗРАБОТАНЫ производственным объединением по инженерно- 
строительным нэыоханиям ("Стройизыскания") Госстроя РСФСР 
(исполнитель -  жиж. В.В.Лисицын).

ПОДГОГОВЛНЫ К УТВЕРйДЕНИЮ Управлением новой техники, 
технического нормирования и типового проектирования Госстроя 
РСФСР (исполнитель -  ннж. С.А.Климова).



Государственный Республиканские FCH 66-87
комитет РСФСР строительные нормы Госстрой РСФСР

по делам Инженерные изыскания Взамен
строительства 
(Госстрой РСФСР)

для строительства. Тех
нические требования к 
производству геофизи
ческих работ. Сейсмо
разведка

ГСП 45-77

Настоящие Нормы устанавливают требования к производству 
сейсморазведочных работ, выполняемых при инженерных изыска* 
ниях для жвлищно-граждонского, промышленного, сельскохозяйст
венного и линейного строительстве. Нормы являются обязатель
ными для всех организаций, независимо от их ведомственной 
подчиненности, осуществляющих сейсморазведочные работы при 
проведении инженерных изысканий для указанных видов строи
тельства на территории РСФСР.

Требования настоящих Норм но распространяются на произ
водство сейсморазведочных работ при инженерных изысканиях 
для гидротехнического, транспортного, мелиоративного н дру
гих специальных видов строительства.

I .  ОШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I .  Сейсморазведка предназначена для решения широко
го круга инженерно-геологических, гидрогеологических и 
специальных задач н объединяет группу методов разведочной 
геофизики, основанных на выявления особенностей распростра
нения упругих волн для изучения геологического отроения и 
физико-механических свойств грунтов. Применение сейсмораз
ведки основано на различии грунтов по упругим свойствам 
(справочное приложение I ) .

Внесены ПО Утверждены постановлением Срок
"Стройизыскания" Государственного комитете введения в
Госстроя РСФСР РСФСР по делам строительства дедствне

от 31 июля 1987 г . I  января
«  133 1988 г .
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1 .2 . Сейсморазведка в зависимости от решаемых задач и 
инженерно-геологических условий может применяться либо само
стоятельно, либо в сочетании с другими геофизическими к ин
женер» о-ге  алогическими методами. Ее следует применять толь
ко для решения тех задач, которые не могут быть с  необходи
мой точностью выполнены другими менее дорогостоящими мето
дами.

Нормами регламентируются следующие сейсморазведочные 
методы:

сейсмическое эондироваиие;
сейсмическое профилирование (продольное и непродоль

н ое);
сейсмический каротаж;
вертикальное сейсмическое профилирование;
сейсмическое просвечивание.
1 .4 . В инженерной сейсморазведке используются в  основ

ном преломленные (рефрагированные) продольные и поперечные 
волны, реже обменные, поверхностные и проходящие.

1 .5 . Сейсморазведку следует применять для решения сведу
щ их инженерно-геологических, гидрогеологических и специаль
ных задач:

определения глубины зелегения скальных грунтов; 
расчленения разреза на отдельные литологические одно

родные слои;
опрзделения глубины залегания УГВ; 
окоитуриванкя оползневых учаотков; 
установления и прослеживания тектонических нарушений, 

зон повышенной трещиноватости и зекарстовакности;
изучения вечномерзлых грунтов, включая оконтуривакке 

таликов, льдонасшенных зон и т . д . ;
выявления в оконтуриваивя отдельных пустот естествен

ного н искусственного происхождения;
оценки физико-мехаиичоекях свойств грунтов в естест

венных условиях (модуля упругости D ire , коэффициента Пуас
соне, модуля деформации, динамического модуля сдвига, 
удельного сцепления и т . д . ) ;



ГОН 6 6 -8 7 С .З

контроля и режимных наблюдений за состоянием геотехни
ческих условий грунтов в процессе строительстве и эксплуата
ции различных сооружений;

решения задач сейсмического мнкрорайонировання (СИР).
При проведении сейсморазведки для полей СИР необходи

мо также руководствоваться требованиями ГОН 60-86 и ГОН 65-87.
1 .6 . При производстве работ масштабы и густота распо

ложения сети наблюдений устанавливаются в  зависимости от 
стадии изысканий, сложности геологического строения изуча
емой территории, требуемой точности результатов и определя
ются целями и поставленными задачами.

При детальных работах густота сети выбирается такая, 
чтобы обеспечивалась достаточная точность отображения изу
чаемого объекта (отруктуры) в плане.

1 .7 . Сейсмические профили необходимо совмещать о дру
гими геофизическими профилями (злектрореэведочнымн, магии- 
торазведочными и д р .) е целью совместной интерпретации 
всех геофизических материалов. При атом сеть профилей 
должна быть увязана со скважинами, расположенными на ксоле- 
дуемой площади.

1 .8 . Для уверенной интерпретации результатов сейсмо
разведочных работ следует в обязательном порядке проводить 
параметрические наблюдения вблизи скважин, на обнажениях, 
в  котлованах.

1 .9 . Расположение сети сейсморазведочных профилей и 
точек сейсмозондирований определяется постапхвншмн зада
чами намоканий, геологическим отроением исследуемой тер
ритории и поверхностными условиями. В зависимости от ука
занных факторов наблюдения проводятся по непрерывным про
филя! кжн в  отдельных пунктах (одиночные сейсмозондирова
ния).

В процессе полевых работ во мере поступления первич
но! информации проектная сеть профилей и точек сейсмозон
дирований корректируется и совершенствуется.
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1 .10. Профили наблюдений должны располагаться вкрест 

простирания структур по возможности на ровных площадках или 
ориентироваться по направлению горизонталей и прокладываться 
на равных высотных уровнях склонов.

1 .11 . Сеть профилей и точек сейсмозондирований ори де
тальных работах следует сгущать дополнительными профилями я  
точками, которые определяются выявленными сейсмогеояогичеоки- 
ми условиями участка робот.

1 .12. При проведении сейсморазведки на площадях, на ко
торых ранее производились аналогичные работы, необходимо 
обеспечить максимальный объем использования выполненных работ, 
предусмотрев дополнительные работы для корректировки получен
ных ранее материалов и их сопоставления я  увязки,

1 .13. Эффективность проведения полевых сейсморазведоч
ных работ оледует обеспечить правильной постановкой задачи 
исследования, подбором исполнителей, четким разграничением их 
функций, обором всех необходимых сведений по предшествующим 
геолого-геофизическим работам, соответствующей подготовкой 
аппаратуры, оборудования и материалов.

2 . ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЛИШЕНИЯ ПОЯЕВНХ 
СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

2 .1 . Сейсморазведочная аппаратура и оборудование

2 .1 .1 . Для проведения полевых сейсморазведочных работ 
необходимо использовать сейсморазведочные отанции, парамет
ры которых соответствуют техническим требованиям и постав
ленным задачам. Источники возбуждения и приемники упругие 
колебаний (оейсмоприемнихи) должны рассматриваться в  ка
чества составной части сейсморазведочной аппаратуры, а  их 
технические характеристики должны быть ооглаоованы о основ
ной аппаратурой.

2 .1 .2 .  В наотояцаа время в  инженерной сейсморазведке 
пршиняются оейоморвймдочпю отшит (справочное приложе
ние 2 ) ,  условно водраздажяемме во количеству навалов зат
он на три твои:
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малоканальные (1 -3  канала записи); 
среднеканальные (6 -12  каналов); 
многоканальные (24 канала и более).
2 .1 .3 .  Характеристики сейсмостанний не должны выходить 

за  пределы, установленные паспортными данными н инструкци
ями по эксплуатации.

2 .1 .4 .  В ходе проведения полевых работ долины система
тически выполняться контрольно-поверочные работы:

ежедневная поверка амплитудной и фазовой идентичности 
сейсмического канала без сейсмоприемников;

аналогичная поверка сейсмического канала с  комплектом 
сейсмоприемников (один раз в  декаду);

ежемесячная проверка уровня иумов сейсмических кана
л о в , уровня взаимных влияний между каналами, а  также точ
ности маркировки сейсмограмм.

2 .1 .5 .  Значения параметров аппаратуры, контролируемых 
в  процессе выполнения полевых работ, не должны п равш ать 
сведущ их значений:

фазовая неидентичность каналов без сейомоприемников -  
не более Ъ% от видимого периода записи; с  сейсмоприемника-  
ми -  не более 10£;

амплитудная неидентичность -  не более 5 дБ; 
амплитуда собственных иумов н наводок усилителей при 

максимальном усилении не должна превышать на сейсмограмм 
3 -5  mi;

взаимные влияния всех  каналов на один -  не более
35 дБ;

предельный коэффициент нелинейных искажений с  носите
лем записи б ез  регулировок усиления -  не более 3JC;

несовпадения марок времени о нормалью к  направлению 
движения носителя записи не должны давать ошибку определе
ния фазы сигнала на крайних каналах более I  мс.

2 .1 .6 .  Техническое обслуживание одно-трехиаиалышх 
сейсмостанций должно содержать систему обязательных м е н о 
во-предупредительных регламентных робот, обеспечивавших 
работоспособность аппаратуры н ее  соответствие данным пас
порта-формуляра :
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чувствительность усилителя сейсмоканала -  не менее 

I  мм/мкВ;
амплитуда собственного муме не должна превышать 

0 .5  мкВ;
неидентичность сейсмических каналов по чувствительно

сти -  не более 3 дБ;
фазовая неидентичность сейсмических каналов от перио

да сигнала -  52;
взаимные влияния между сейсмическими каналами -  36 дБ.
2 Л . ? .  Особое внимание при работах о сейсмостанциями 

(к ак  малоканальными, так и многоканальными) необходимо уде
лять  взаимному соответствию частотных параметров узлов все
го  сквозного канала регистрации от сейсмоприемников до 
гальванометров.

2 .1 .8 .  В качестве приемников упругих колебаний в  ин
женерной сейсморазведка в  основном используются сейсмопри
емники (СП) алектродииамического типа (справочное приложе
ние 3 ) .

СП считаются работоспособными, если они удовлетворяют 
следующим требованиям:

периоды собственных колебаний отличаютоя не более чем 
на *5*;

чувствительность в комплекте отличается не более чем 
на 25*;

с.-ш аение амплитуд аалиои собственного процесса для 
СП одного комплекта должно выдержнватьоя с точностью 
*15*.

2 .1 .9 .  Результаты проверок сейсморазведочной аппара
туры в  оборудования необходимо фиксировать в  журнале и под
тверждать соответствующими аппаратурными лентами.

2 .1 .1 0 . Подключение СП к сейсмоотанип производится 
о помощью сейсмических коо . изготовляемых из провода ти
па ПСРП ( м а  ПРС). Отводы для подключения СП должны быть 
от I  до 5 ы.
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Дня соблюдения правильной полярности подключения СП 
один на проводов отвода необходимо делать более коротким 
по сравнению с другим.

Дня намотки и транспортировки сейсмокос необходимо 
иметь легкие переносные кетуики с ручными приводами.

2 .2 . Возбуждение колебаний

2 .2 .1 . При изысканиях под массовые виды строительства 
основным способом возбуждения упругих колебаний является 
ударный с помощью ручного тампера (кувалды), переносного 
копра или передвижного пункта удара (ППУ).

В исключительных случаях при достаточном обосновании 
допускается применение взрывного способа с использованием 
ВВ (с  поверхности или в скважине), газообразной смеси, по
рохового заряда, электрического разряда в жидкости н так 
далее в соответствии с„Правилами безопасности при проведе
нии взрывных рвбот"(обязательное приложение 4 ).

2 .2 .2 . Способы возбуждения колебаний должны обеопе- 
чить получение четких записей полезных волн. Продолжи
тельность и интенсивность сейсмической записи д о л о т  обес
печить уверенное выделение регистрируемых типов волн.

Для определения оптимальных условий возбуждения н 
приема упругих колебаний проводятся опытные методические 
работы.

2 .2 .3 . Применение ручного тампера (кувалды) целесооб
разно в наиболее простых инженерно-геологических услови
ях при глубине исследования до 10-20 м.

Темпер массой от 5 до 10 кг должен иметь максимально 
возможную и удобную для нанесения площадь ударной части.
На рыхлых и слабо сцементированных грунтах необходимо ис
пользовать деревянные или металлические подставки о пло
щадью. превышающей площадь ударной чести темпере не менее 
чем в 2 раза .

2 .2 .4 .  Возбуждение колебаний с  помощью переносного 
копра обеспечивает глубину исследования до 30-40 м. Пере-
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иоснвя копровая установка представляет собой разборную тре
ногу о ручной лебедкой для подъема груза массой 100-150 к г .

2 .2 .5 .  Д м  увеличении глубины исследования (до 5 0 - 
100 м) необходимо применять ППУ. смонтированный на автомо
биле или тракторе.

В настоящее время имеются различные конструкции ППУ с 
масоой поднимаемого груза до 500 к г , высотой подъема до 5м, 
с маятниковым устройством для нанесения горизонтального 
У м ра.

2 .2 .6 .  Продольные волны возбуждаются вертикально 
направленным ударом; поперечные -  горизонтально направленным 
ударом с помощью устройства маятникового типа. В зависимости 
от решаемых задач , условий возбуждения и приема упругих 
колебаний горизонтальный удар наносится либо по вертикаль
ной станке горной выработки (шурф, закопушка) глубиной
О,7 -0 .8  м, либо по специальному устройству, обеспечивающему 
передачу грунту сдвигового импульса.

2 .2 .7»  В процессе полевых наблюдений следует обеспе
чить постоянство условий возбуждения с целью сопоставимо
сти сейсмограмм по форме записи на соседних стоянках.

2 .2 .8 .  Отметка момента удара должна обеспечивать точ
ность оточета времени с погрешностью не более *2 <5( ((Г( -  точ
ность снимаемых отсчетов).

2 .2 .9 .  Применение переносных копров, ППУ различных 
конструкций допускается только в отрогом соответствии с 
временными инструкциями по их эксплуатации.

2 ,3 . Прием и регистрация колебаний

2 .3 .1 .  Сейсмоприемннхя (СП) долины иметь хороший кон
такт о почвой. На участках о сухим грунтом СП устанавлива
ются и ямки или бурки, глубина которых больше высоты кор- 
пуоа СП.

При установке СП на твердом (скальном) грунте или 
бетонных обделках применяются навинчиваемые диски, пяаотн- 
ны о тремя точками опоры или другие приспособления.
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При работе в зимних условиях СП вмораживают в лунки. 
При наличии помах (звуковых и ветровых) каждый СП помещают 
в  бурнУ глубиной до 0 .2 -0 .3  к  о последущей присыпкой рос
лым грунтом.

2 .3 .2 .  При установке СП на профиле ось его  максималь
ной чувствительности от заданного направления не должна 
превышать 15°.

2 .3 .3 .  Регистрация сейсмических колебаний в  методах 
ППВ. КИШ должна производиться при необходимости с приме
нением фильтров низких и высоких частот, обеспечивающих 
выделение полезных волн на фоне помех.

2 .3 .4 .  При изучении динамических особенностей волно
вого поля наблюдения на многоканальных станциях необходи
мо проводить без использования фильтров и АРУ.

2 .3 .5 . Перезапись на станциях с  промежуточной магнит
ной записью при выделения первых вступлений полезных волн 
осуществляется без применения фильтров высоких и низких 
частот.

2 .3 .6 . Параметры ручной регулировки усиления должны 
подбираться такими, чтобы обеспечивалась достаточно интен
сивная я  читаемая запись полезных волн. Допускается запись 
колебаний на различных уровнях усиления.

2 .4 . Системы наблюдений

2 .4 .1 .  Системы наблюдений должны обеопечиаоть при оп
тимальных условиях прослеживание всех полезных волн.

В инженерной сейсморазведке наолн наибояьнее примене
ние следующие модификации:

A. Одиночные сейсмозондирования о получением разобщен
ных одиночных годографов;

Б. Одиночные сейсмозондировании о получением в  пункта 
наблюдений двух противоположно направленных ветвей годо
графов;

B. Одиночные сейсмозондирования с получением пар 
встречных годографов;
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Г» Непрерывное профилирование по сиотеме нагоняющих 
годографов;

Д. Непрерывное профилирование по системе встречных го
дографов;

Е. Непрерывное профилирование по системе встречио-на- 
гоклщих. годографов.

2*4 .2 . Наблюдения по оистеме А позволяют изучать гео
логически! разрез на отдельных участках разведочного профи
л я . Следует применять при рекогносцировочных исследованиях 
о горизонтальным залеганием прел т л я щ и х  границ (углы на
клона менее 5 °) и плавном изменения граничных скоростей в 
горизонтальном направлении. Расстояние между пунктами 
наблюдений больше длины каждой из ветвей годографе.

2 .4 .3 .  Наблюдения по системе Б используются при на
клонном залегании преломляющих границ я  при необходимости 
больней точности и детальности наблюдений.

2 .4 .4 .  Наблюдения по системе В применяются не участ
ках детальных работ для повышения точности увязки годогра
фов во взаимных точках, при наличии в  разрезе криволиней
ных преломляющих границ.

2 .4 .5 .  Снотеш наблюдений г  используется в  тех олуча- 
я х . когда необходим! детальные сведения об участке я когда 
изучаемые преломляющие границы имеют сложную криволинейную 
форму к  требуется их непрерывное прослеживание.

2 .4 .6 .  Система наблюдений Д применяется в тех случаях, 
что я  ояотема Г . но дает более надежные результаты.

2 .4 .7 .  Скотома наблюдений Е обеспечивает более надеж
ные результаты при изучении сложных преломляющее границ.

2 .4 .8 .  Система наблюдений, основанная на рациональном 
сочетании или комбинации сейсмических профилей и отдельных 
сейсмозондирований, обеспечивает наибольшее экономичное и 
достоверное изучение инженерно-геологического строения 
изучаемого участка.

2 .4 .9 . Наблюдения на иепрододышх профилях в сочета
нии о наблюдениями на продольных следует использовать для
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изучении крутоподающих и наклонных границ. Непродолышй п ро . 
фнль необходимо респолегать перпендикулярно продольному н 
на таком расстоянии от ПУ, на котором возможно прослеживание 
фаз воли, преломленных ва изучаемой границе. Наблюдения на 
непродольном профиле должны быть увязаны с наблюдением не 
продольном.

2 .4 .1 0 . Сейсмические наблюдения, как правило, долины 
проводиться с  равными расстояниями ( д £ )  между СП, обеспа- 
чивапаими надежную фазовую корреляцию полезных волн.

При работах на песчано-глинистых грунтах наг д  X  меж
ду СП следует брать равным 2-Я м. При изучении поверхностных 
воля допускается уменьшение л  X  до I  м.

2 .4 .1 1 . При работе с  I  -  3-канальными станциями следу
ет  сгущать шаг в зонах интерференции и на участках, где 
наблюдается резкий прирост времени, и,наоборот, разрежать 
наг там, где прирост времени с расстоянием незначителен.

2 .5 . Наблюдения в скважинах и горных выработках 
(оейсиокаротаж, ВСП, сейсмопроовечивание)

2 .5 .1 .  Сейсмокаротаж (СК) и вертикальное сейсмическое 
профилирование (ПСП) проводятся для идентификации сейсми
ческих волн, детального изучения скоростного разреза среди 
вблизи скважин, литологического расчленения разреза я  стра
тиграфической привязки сейсмических границ, а также оценки 
физико-механических свойств грунтов.

При СК в основном изучаются первые вступления прохо
дящих (прямых) волн.

В отличие от обычного СК при ВСП регистрируются и 
изучаются не только первые вступления цроходящхх волн, во  
и все волны в последующих вступлениях.

2 .5 .2 . СК ыожет производиться либо I  -  3-каяальнымн 
установками, либо многоканальными станциями о применением 
соответствующих зондов (Р - з о н д ,  S -зонд, PS -зон д ).

ВСП возможно только о применением специальных сейсыо- 
каротажных зондов с  прижимным устройством, обеспечивающим
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возможность проведения уверенной феэовой корреляции полезных 
вояп как первых, так я  последующих вступлений.

2 .5 .3 .  Перед проведением работ скважина долина б ы »  
промыта а  промерена. Спуск и подаем аонда следует произво
дить медленно во избежание его  заклинивания, при атом на 
рекомендуется приближать СП к  забоп скважины на расстояние 
менее I  м.

Глубине погружения зонда определяется по счетчику пли 
меткам на кабеле.

2 .5 .4 .  При применении многоканальных зондов должна 
быть обеспечена идентичность каналов и представлены под
тверждающие ее контрольные сейсмограмш, полученные перед 
началом к по окончании работ, а также при замене СП нлн са 
мого аонда.

2 .5 .5 . Отметке момента удара регистрируется СП, уста
новленным рядом о ПУ, с  помояы) контактного прерывателя, 
закрепленного на темпере, либо замыканием при ударе электро
цепи кувалда -  подотавка.

2 .5 .6 .  В случае невозможности добиться фазовой иден
тичности записывающего тракта на уровне ±0,001 с  (для стан
ций о осцклдографпческой к цифровой записи») следует полу
чить статистический материал, позволяющий обоснованно вы
вести поправки для каждого сеДсморегнстрирующего канала 
аонда. Поправки в дальнейшем учитываются прв построения 
годогра.ов.

2 .5 .7 .  Расстояние от ПУ до устья скважины должно быть 
намерено о точностью не менее 5S( от измеряемой величины. 
Глубине погружения зонда определяется о точностью до 5 см.

2 .5 .8 . ВСП на продольных волнах следует производить 
■е 2 -3  пунктов удара, один кз которых следует располагать 
на раоотоянкк 2-3  м от устья окавш ий, а два других -  на 
раоотонвнн (0 ,7  -  I )  II я  (1 ,5  -  2)11, где )) -  глубине ис
следуемой части скважины.

ВСП на поперечных волнах следует проазвою ть дз 
1-2 пунктов удара, которые располагаются не расстоянии 
( I  -  1,2)Н н (1 ,8  -  2,5)11, но на менее 12—IS м.
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2 .5 .9 . Сейсмическое просвечивание между скважинами, гор

ными выработками, между дневной поверхностью ж горными выра
ботками и т .п . производится с использованием проходящих волн. 
Базы просвечивания (расстояние между СП и ПУ) определяются 
путем измерения расстояний непосредственно на меоткооти м и  
снятия расстояния с планов расположения горных выработок или 
скважин. Сейсмическое просвечивание проводятся о помощь» 
сейсмостанций лпбого типа.

2 .5 .1 0 . В песчано-глинистых грунтах расстояние между 
выработками (скважинами) не должно быть меньше первых мет
ров и не превышать первых десятков метров.

При малых базах возможны ошибки и з-за  неточности от
счета времени, а при бол игах базах -  и з-за  выходе в  первые 
вступления преломленных волн.

В скальных я мерзлых грунтах базы могут быть сущест
венно увеличены (до 40-50 м ).

2 .5 .11. Для получения четких первых вступлений необ
ходимо соблюдать одинаковую ориентировку начального смеще
ния в точке удара и оси ивксшальной чувствительности при
боре.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАБОТКА СЕЙСМОРАЭВБДОЧШХ 
МАТЕРИАЛОВ

3 .1 . Полевая документация и приемка материалов

3 .1 .1. Первичными полевыми документами являются:
при работе е  многоканальными станциями -  аппаратур

ные я рабочие сейсмограмм, записанные либо на магнитную 
ленту, либо на ооциллографную бумагу;

при работе о малоканальными станциями (установками) 
журналы полевых наблюдений, полевые годографы и фотогра
фии или записи сейсмических сигналов.

К полевым материалам также относятся сменный репорт 
оператора (обязательное приложение 5) н паспорт дня диске 
с  Магниткой записью.
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3 .1 .2 . На лицевой стороне сейомограммн в соответствия 

о формой обязательного приложения 6 заполняется паспорт 
(штамп) сейомограммн. Кроме того, не нее наносятся: 

марта времени от момента удара; 
расстояние от пункта возбуждения на трассах (оцифров

ка тр асс );
особенности стоянки (излом! профиля, выноси приборов, 

сгущение идя разрежение точек паблпдений и т .п . ) ;
особенности записи (неработающие каналы, изменение по

лярности и т .п . ) .
При работе с малоканальными станциями все записи з а 

носятся в  журнале регистрации наблюдений.
Э Л .4. Качество полевых материалов оценивается: 
по наличию необходим» записей в штампе сейсмограмм, 

в полевом журнале наблюдений или в сменном рапорте опера
тора;

по четкости сейсмической записи, позволяющей выделить 
полезные волны (отсутствие или наличие аппаратурных наво
док, микросейсм, промышленных помех, взаимовлияний кана
лов н т . д . ) .

3 .1 .б . Сейсмограммы или записи отсчетов в журнале 
бракуется, если имеется один из следующих недостатков: 

отсутствуют необходимые записи в штампе сейсмограмм 
шла в  журнале полевых наблюдений и восстановить их невоз
можно;

отсутствуют отм ети  момента удара (взрыва) н не 
предотавляетол возможным перенести отметку момента удара 
(взрыва) с  соседней сейсмограммы или определять ее по 
вотулленяю от ближайшего к ПВ сейсмоприемнику;

наличие аппаратурных илы внешних алектрячестах наво
док;

общее число неработающих каналов н каналов с  обрат
ной полярностью более одного для каждой вестиканвльной 
группы станции;

неравномерная скорость протяжки фотобумаги;
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отсутствуют марка времена;
плохая фоток)работка.
3 .1 .6 . Магнитные сейсмограмм бракуются по тем хе кри

териям. что и фотографические сейсмограмм и, кроме того, 
по специфическим недостаткам, присуцкм магнитным лентам:

пленка разорвана а места крепления пистона;
механические повреждения занимают две и более дорож а;
неравномерность движения носителя записи;
перенасыщение магнитной ленты в рабочем интервале вре

мени.
3 .1 .7 . Опойка полевых материалов производится по трех

балльной системе: отлично, хорошо н удовлетворительно.
Сейсмограмм принимается с оценкой "отлично", воля 

она не имеет недостатков, перечисленных в пп.Э .1 .5  н 3 .1 .6 .
С оценкой "хорошо" принимается сейсмограмма, если она 

не имеет указанных выше недостатков, однако фотообработка 
выполнена нечетко.

С шейкой "удовлетворительно" принимается сейсмограм
ма, если отепень отдельных недостатков, перечисленных в 
пп.3 .1 .5  и 3 .1 .6 ,  несущественно затрудняет чтение и обра
ботку сейсмической записи.

3 .1 .8 . В процессе проведения полевых работ начальник 
партии (отряда) проводит выборочный контроль не менее од
ного роза в месяц, фиксируя его  результаты в соответству
ющем акте текущего контроля.

Один экземпляр акте хранится у  начальника партии (от
ряда), другой -  в  отделе (экспедиции).

3 .1 .9 . По окончании полевых работ проводится приемоч
ный контроль полевых материалов, который осуществляет на
чальник партия (отряда) или по его поручению старший спе
циалист.

3 .1 .1 0 . В акте приемки полевых материалов (обязатель
ное приложение 7) необходимо отражать:

оценку качества принятого материала;
степень решения задач, предусмотренных программой ра

бот;
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соотояим аппаратуры и оборудования (наличке поверок, 

твркровок ■ контрольных измерении);
состояние трудовой дисциплины в партии (отряде).
3 .1 . I I ,  Проверке и приемке подлеют:
карте (план) фактического материала сейсморазведочных 

работ;
сменные рапорта оператора;
сейсмограмм; (аппаратурные, рабочие, опытно-методичес

ких работ);
куриалы учета и регистрации сейсмограмм;
годографы;
материалы предварительной обработки;
топографо-геодезическая документация;
материалы заварочного бурения;
акта операционного контроля.

3 .2 . Распознавание и корреляция волн

3 .2 .1 . При наблюдениях по схеме 1-2 (в  методе преломлен
ных поля) в  первых вступлениях наблюдаются прямые, преломлен
ные н рефрпгнрованные волны; моют наблюдаться также поверх
ностная полна Ре лея, харвктерхэупцаяоя белым ми периодами 
колебаний к  меньыимн скоростями волн.

3 .2 .2 . Прн наблюдениях по схеме U-U регистрируются по
перечные волны, которые характеризуются большими амплитудами 
н пернодгми н меньаими скороотлми по сравнению о продольными 
волнами. Поперечные волны достаточно уверенно выделяются в 
п оследую т вступлениях на расстоянии более 10-20 м от пунк
та возбуждения (ПО).

3 .2 .3 . Прн совместных наблюдениях по охемам 2  - Z  и 
V-V не возникает особых трудностей при распознавании про

дольных н поперечных волн.
Характерным признаком SM волн является обранение фев 

(кнверокя) прн противоположно направленных ударах.
3 .2 .4 . Поверхяоотиые волны релеевского типа реглстрпру- 

ютол п пооледуткх вотупженнях, характеризуются значительной
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интеысквн остью, слабым затуханием, более низкой, чем Р ы в  
волны частотой, многофазн остью в дисперсией.

3 .2 .5 .  Выделение и прослеживание волн (корреляция) про
изводится по комплексу динамических и кинематических харак
теристик, среди которых наибольшее значение имеет повторя
емость формы записи на соседних трвссах и плавное изменение 
интенсивности записи от трассы к  трассе.

3 .2 .6 . Корреляцию волн необходимо производить, начиная 
с  трассы, расположенной вблизи пункта удара. При затухании 
прослеживаемых фаз допускается переход на последуйте фазы 
при условии сохранения временного интервала между ними на 
всем протяжении их одновременной записи. В случае невозмож
ности осуществить фазовую корреляцию допускается применять 
корреляцию по группе волн.

3 .2 .7 . Лдя корреляционной увязки волн, полученных от 
различных ПВ, используется принцип равенства времен прихо
да волн во взаимных точках при условии одинакового положе
ния относительно дневной поверхности СП и ПВ.

Допустимое расхождение времен прихода одних и тех же 
фаз во взаимных точках не должно превыяать *25# видимого 
периода волн.

3 .2 .8 . Правильность корреляции воли проводится по раз
ностным годографам, по равенству взаимных в р е м я , по изме
нению положения зоны интерференции на сейсмограмм при 
смене ПВ.

3 .2 .9 .  При работе малоканальными станциями сейсмо
грамма монтируется нэ отдельных записей, корреляция волн 
в пределах которой осуществляется в общепринятом порядке.

3 .3 . Построение годографов

3 .3 .1 . Для выделенных осей сяифазностя перед построе
нием годографе определяются поправки за глубину ПВ. за 
рельеф дневной поверхности и за фазу, при помощи которой 
время прихода преломленной волны приводится к первому 
вступлению.
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3 .3 .2 .  Построение годографов проводится не миллиметро

вой бумаге: на горизонтальной оси наносятся пнкоти профиля, 
на вертикальной -  времена приходя волн. Масптаб годографа 
должен соответствовать масштабу съемки и точности отсчета 
времени прихода волн.

3 .3 .3 .  Па годографах отмечаются: 
положение 1Ю;
точки пересечения и излома годографов: 
расположенио опорных скважин.
3 .3 .4 .  Годографа СК или ПСП строятся в виде вертикаль

ных годографов и сопровождаются чертежами с расположением 
скважин и пунктов возбуждения или приема относительно сква
жин.

3 .4 . Определение скоростей распространения 
упругих волн

3 .4 .1 .  D инженерной сейсморазведке используются каху- 
ц аяоя , граничная, пластовая, средняя (эффективная) н истин
ная скорости.

Скорости определяются по данным СК. ПСП и по годогра
фам преломленных волн.

Истинные и пластовые скорости необходимы при оценке 
фиаико-механических свойств грунтов и литологическом рас
членении разреза . Средние (эффективные) и граничные скорос
ти необходимы при построении геосейсмических разрезов и 
карт.

3 .4 .2 .  Плаотовые скорости определяются по угловым 
коэффициентам продольного вертикального годографе проходи
мей волны, либо вертикального годографа головной волны. Го
дограф ооредкяют ломаной линией допуская, что разрез прак
тически однороден.

В целях получения больней т о ч н о е»  в определении плас
товых окороотей необходимо использовать либо метод наимень
шее квадратов, либо метод линейного программирования на 
ЭВМ.
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Л .4 .Л. Истинные скорости могут быть получены не основе 

обработки годографов рофрагированних (проломленных) волн.
Лля получений более высокой точности определения ис

тинных скоростей необходимо использовать способы, основан
ные на поэлементной аппроксимации экспериментального годо
графа годографом веданного вида.

3 .4 .4 .  Надежность определения истинных скоростей необ
ходимо систематически контролировать на основе сопоставления 
получаемых результатов с данными ВСП или сейсмокаротажа и 
данными бурения.

3 .4 .5 .  Значения средних (эффективных)скоростей по 
прослеживаемой прсломлиппей границе лолучапт по данным СК 
и НСП. или по материалам наземных наблюдений по профилю, 
преходящему через скважину, вскрытую  соответствующую гра
ницу. Приближенные значения средних скоростей получают по 
точкам пересечения годографов преломленных волн, начальным 
точкам и т .п .

3 .4 .6 .  Значения граничных скоростей при горизонтальной 
преломляющей границе и выдержанности средних скоростей в  
покрываплей толще определяются по тангенсу угла наклона со 
ответствующих отрезков годографе. При наличии системы 
встречных годографов граничная скорость определяется по 
разностному годографу.

3 .4 .7 . Для градиентных сред по годографам рефрагнро- 
ванных волн граничные скорости определяются способом Чибк- 
со в е , способом Пуэырева, или с  помощью других эмпирических 
способов.

Для непродольных годографов граничная скорость опре
деляется способом начальных точек н точек пересечения годо
графов.

3 .4 .8 .  Вертикальный годограф, графики средних, Плас
товых и интервальных скоростей следует изображать на одном 
чертеже, при этом составляется таблица исходных данных: 
наблюденные времена, вводимые поправки и т .п .
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3 .5 . Построение геосейсммческих разрезов 

я  карт

3 .5 .1 . Исходными датпми д м  построения геосейсмичес- 
кого разреза являются наблюденные или непременные времена 
регистрации волн и скорости распространения воли в иссле
дуемой толще.

3 .5 .2 . Построение геосейсмичеоких разрезов необходимо 
начинать о анализа полученных годографов н сейсмограмм, 
позволяющего на основе имеющихся геолого-геофизических ма
териалов составить схематическую геосейсмическую модель 
учаотка работ.

Основными моментами схемы ( интерпретационной моде
ли) должны являться представления о количестве олоев в 
разреза , пространственном распределении их по разрезу н 
площади к  о характере распределения скоростей по горизон
тали н вертикали.

3 .5 .3 .  Построение геосейсмического разреза необходимо 
проводить:

опоообом полей времен (при наличия границ сложной 
конфигурации);

способом 4« (при отсутствии взаимно увязанных годо
графов);

способом сопряженных точек.
3 .5 .4 . Построение геооейсмических разрезов по одиноч

ным наблюдениям, по непродольным профилям н по площадным 
наблюдении проводится в тех случаях, если скорость в по
крывающей среде известна, граничная скорость постоянна и 
извеотна, п р е л о м л я ю щ а я  граница близка к горизонтальной и 
угол ее наклона менее 10-15°.

3 .5 .5 .  Каждый сейсмический разрез должен бить подверг
нут анализу в отношении присутствия фиктивных границ, свя
занных с  неправильным распознаванием волн не сейсмограм
мах, прв втом особое внимание следует уделять обнаружению 
границ, обусловленных присутствии на записи отраженно- 
преломленных , преломленяо-отраженяых или обменных волн.
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Для выделения волн-помех сопоставляются годографы, 

скорости, соответствуй те сейсмические границы на разре
зе  и динамические признаки.

3 .5 .6 . На сейсмическом разрезе следует указывать: 
номер профиля;
масштаб (вертикальный н горизонтальный); 
рельеф дневной поверхности; 
пикеты СП и ПВ;
точки излома и пересечения профилей; 
местонахождение скважин и колонки по ним.
На разрезе также отмечаются участки (зоны) о аномаль

ными значениями динамических особенностей записи (амплиту
д а , период). На основе пространственного положения таких 
участков выделяются линии тектонических нарушений, зон 
выклинивания и т .п .

3 .5 .7 . По сейсмогеалогическим разрезам составляются 
карты и схемы, на которых изолиниями показано положение 
опорных горизонтов. Расстояние между изолиниями должно 
быть равно удвоенной ошибке определения глубин.

При исследовании структур о малой амплитудой н гус
той сети наблюдений допускается сечение изолиний, равное 
ошибка определения глубин.

3 .6 . Машинная обработка сейсморазведочных 
материалов

3 .6 .1 .  ЭВМ необходимо применять для: 
обработки годографов рефрагированных волн по данным 

наземных наблюдений;
обработки непродольных вертикальных годографов СК ж

ВСП;
расчета динамических модулей грунтов ( ) ;
опенки скоростей поперечных волн по яашпм фазовых 

скоростей;
опенки ряда инженерно-ге ологкческкх характеристик на 

основа корреляционных связей , установленных на данной пло
щади между ними и сейсмическими параметрами.
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3 .6 .2 . В настояшее времн наибольшее применение нашли 

программы "Грунт-2" (разработка С1И. авторы В.В.Бондарев, 
В.Б.Писецкий и д р .)  и "Пирамида" (разработка ИГУ, авторы 
Ф.М.ДЯХОВИЦКНЙ и д р .) .

3 .6 .3 . Программа "Грунт-2" состоит из ряда подпрограмм, 
каждая из которых решает пря«у» х обратную задачу сейсмо
разведки. Она преднозначена для обработки материалов на
ЭВМ серии ВС (№Щ 78-61).

3 .6 .4 . Пакет программ "Грунт-2” решает следующие зада
чи:

определение скоростного разреза среды по годографу 
первых вступлений объемных волн:

определение скоростного разреза среды по вертикально
му непродольному годографу первых вступлений объемных 
волн;

определение скоростей распространения поперечных волн 
по результатам регистрации поверхностных волн релеевского 
типа;

расчет упругих параметров среды по значениям скоро
стей распространения упругих волн;

расчет физико-механических свойств песчаных грунтов 
по сейсмическим пераметрам.

Каждая из перечисленных программ оформлена автоном
ными модулями, что позволяет осуществить обработку данных 
как по отдельным типам задач, так и полным циклам.

3 .6 .5. Исходной информацией для пакета программ 
"Груит-2" являются:

годографы Р * S воли, построенные в результате руч
ной корреляции сейсмографы;

кинематические и динамические особенности распростра
нения поверхностных воля типа Релея и Лява (фазовые годо
графы первых двух гармоник и видимые периоды колебаний); 

инженерно-геологическая информация.
3 .6 .6 . Программа "Пирамида" предназначена дня реше- 

нкя обратной задачи методом преломленных ноля в олучае 
однослойной покрывающей среды.
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При изучении многослойной среды задача может быть све
дена к однослойной путем использования средних скоростей.

П программе "Пирамида'* имеется возможность предвари
тельной корректировки годографов.

Программ позволяет вычислять координаты преломляпдей 
границы, граничную скорость ( V> ) и ряд характеристик: 

среднее значение скорости:
средние кажущиеся скорости соответственно для прямого 

и обратного годографов;
среднюю кажущуюся скорость;
средний угол наклона преломляющей границы.

4. шдаЕто-шологичтош ипткгпгеташш 
ЛМП11Х СВЙСМОРАЗПРДКИ

4 .1 . Изучение геологического строения

4 .1 .1. Сведения о пространственном положении геологи
ческих гранип получают в результате построения сейсмичес
ких разрезов. Тектонические нарушения, выклинивания плас
тов и другие структуры, обусловленные крутопадающими гра
ницами, выделяются по аномальным изменениям амплитуды млн 
времени регистрации преломленных волн, по нарушениям кор
реляции волн, по изменению скоростей продольных и попереч
ных волн.

4 .1 .2 . Литологический состав отложений определяется 
по скоростям распространения упругих волн путем сопостав
ления их с  результатами контрольного бурения к сейсмичес
кого каротажа этих скважин.

4 .1 .3 . Мощность коры выветривания в скальных породах 
определяется по положению преломляющей границы. Степень 
разрушенности может быть изучена по изменению окпростей 
распространения волн (рефрагировенных волн). Для уточне
ния результатов используются параметрические измерения в  
горных выработках.
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4 .1 .4 .  Оценке степепм трещиноватости н преобладающего 

направления трещин производятся по скоростям распростране
ния продольных и поперечных волн и их затухания, измерен
ным по различным азимутам в пункте наблюдений.

4 .1 .5 .  При выявлении пуотот естественного или искус
ственного происхождения особое внимание следует обращать 
на кинематические и динамические признаки -  нарушение кор
реляции воли, изменение скорости распространения и пара
метров затухания. Судить о размерах полости, ео конфигура
ции, а  также о составе ее заполнителя можно по результатам 
сейсмического и акустического просвечивания.

4 .1 .6 .  Но оползневых склонах при благоприятных усло
виях могут быть изучены положения в плане и разрезе плоско
стей окольжения и мощность оползневого тел а . При режимных 
последованиях на оползневых склонах по изменению скороотей 
продольных и поперечных волн и их отношения удается локали
зовать места возможного возникновения отрыва оползневого 
тела я  прогнозировать время подвижек.

4 .1 .7 .  При изучении вечномерзлых грунтов решаются 
оледукцие задачи:

определение границ мерзлых я  талых пород в  плане, 
для чего  используются прямые,проходящие я обменные волны;

определение мощности сеэонноталого слоя иля глубины 
кровля мерзлых пород при отсутствии сеэонномерэлого слоя 
по понижению преломляющей границы, характеризующейся вы
сокой ожороотыо продольных и поперечных волн (привлечение 
поперечных волн обязательно для установления природы гра
ницы, таи  как уровень грунтовых воя не вызывает изменения 
окороотх поперечных волн).

4 .2 .  Изучение гидрогеологических условий

4 .2 .1 .  Основной задачей гидрогеологических условий 
является определение УГВ и опенка степени обводненности 
пород.

4 .2 .2 .  УГВ, как  правило, является  преломляющей гра
ницей для продольных воли. Вели грунтовые воды првурочеш
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к  пеочано-глмнястым грунтам, скорость продольных воам в  икх 
состввяяот около 1500 м /с . в  велунио-галечникоанх оглокенк- 
ях -  болев 2000 м /с . в  трещнновотых скальных породах -  по
рядка 3000 м /о .

4 .2 .3 .  Слоя, содеряащне напорные воды, харектериэуют- 
ся  в болыншотве случаев повываннымя аиаченкями продольных 
волн. Увеличение влажности дисперсных грунтов приводит к 
увеличению скорости продольных волн. Исключение составляют 
лвссы. Для них с  увеличением влажности скорость продольных 
волн монет уменьшаться. При полном влагонаоыценин лйесов 
скорости упругих волн достаточно резко увеличиваются.

4 .3 . Оценка физико-механических характеристик 
грунтов

4 .3 .1 . Основными физико-механическими характеристика
ми грунтов, для оценки которых может использоваться еейомо- 
равведка. являются:

плотность ( ) ;  
модуль деформации Едеф; 
удельное сцепление С; 
влажность W .
4 .3 .2 . На основе знания значений скороотей распростра

нения продольных и поперечных волн и их козффяциеитов по
глощения рассчитываются следующие характеристики грунтов:

динамический модуль ОД га (E g);
модуль сдвига б ;
коэффициент Пуассона (у* ) ;
модуль всестороннего сжатия (К );
акустическая (сейсмическая) жесткость
отковеяие скороотей поперечных и продольных волн
v,tvP .
4 .3 .3 . При установлении корреляционных зависимостей 

необходимо соблюдать следующие требования:
сопоставляемые характеристики должны быть получены в  

одинаковых инженерно-геологических условиях;
количество сопоставляемых пар наблюдений должно обес

печивать получение устойчивых корреляционных зависимостей.
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В нестоящее время установлено значительное количество 

корреляпяонтп связей между сейсмическими параметрами и от
дельными инженерно-геологическими характеристиками. Однако 
пользоваться иэвестними корреляционными связями необходимо 
о больной осторожностью, необходимо их предварительное ап
робирование в каждом конкретном случае.

4 .3 .4 . Результаты изучения физико-механических 
овойотв грунтов рекомендуется представлять в виде:

карт-среэов равных значений;
графиков зависимостей по глубине или по профиле;
таблиц с  обобщенными данными.

4 .4 . Изучение инженерно-геологических процессов 
с помощью стационарных наблюдений

4 .4 .1 . С помощью стационарных (режимных) сейсмических 
наблюдений изучаются изменения гидрогеологических условий, 
инженерно-геологические процессы (оползни, карстово-суффо- 
вионныа, геокриологические процессы) и процессы в искус
ственных (насыпных, намывных) грунтах.

4 .4 .2 . При изучении гидрогеологических условий опре
деляется изменение положения УГВ при подтоплении и осуше
нии территорий и осуществляется контроль во изменением 
влажности грунтов.

4 .4 .3 .  При изучении оползней оценивается изменение 
напрлж«..шого состояния в влажностного режима оползневого 
оклона и отдельных моментов оползня, а также изменение 
направления и развития ослабленных зон.

4 .4 .4 . При изучении каротово-суффоэнонных процессов 
осуществляется контроль за изменением плотности грунтов, 
обусловленным выносом тонкодисперсного материала.

4 .4 .5 . При изучении геокриологических процессов опре
деляется изменение глубины протаивают и конфигурации гра
ниц талых и мерзлых грунтов и плане, обусловленное в  пер
вую очередь техногенный воздействием (нарушение поверхно
стных условий, изменение температурного режима при эксплуа
т а н т  сооружений и т .п . ) .  Осуществляется также контроль ае



EClLttbe?£,l7
положением УГВ ил* верховодки я  эй температурным режимом 
мерзлых грунтов.

4 .4 .6 . При изучении искусственных грунтов наблюдения 
ведутся за  их уплотнением и изменением влажности.

4 .4 .7 . Стационарные (режимные) наблюдения проводятся 
иа жестко привязанных профилях и точках наблюдения пре«му
жественно о закладкой сейсмоприемников на вое время наблю
дений или фиксации их псложения на местности пикетами для 
повторных наблюдений.

4 .4 .8 . Профили и точки режимных наблюдений выбираются 
на основе специально проведенных рекогносцировочных работ, 
позволяющих выявить участки и направления наибольшей воз
можной активности развития процессов.

4 .4 .0 .  Оптимальная частота и количество циклов наблю
дения определяются активностью процесса и устанавливаются 
опытно-методическими работами.

4 .4 .1 0 . Стационарные наблюдения могут производиться 
как с  поверхности, так и в скважинах, для чего в них закла
дывается гирлянда сейсмоприемников пли отдельные сейсмо- 
приемники с засылкой скважин иля постоянным прижимом к 
стенке.

4 .4 .11. Преимуществом режимных наблюдений является 
возможность фиксировать незначительные изменения сейсми
ческих параметров, связанных только о изучаемым процессом.
В связи с  этим высокие требования предъявляются к  материа
лам. получаем»! иа начальном этапе измерений, и к  идентич
ности условий возбуждения приема и соответственно парамет
ров аппаратуры.

5 . ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ

5 .1 . Составление программы и сметы работ

5 . I . I .  Виды, состав, методика к объемы работ устанав
ливаются в  соответствии о техническим задвинем заказчика и 
обосновываются в  прогрею » робот.
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5 .1 .2 . Программа проведения сейсморазведочных ребот 

на объекте является, как правило, частью общей прогреты  
инженерно-геологических изысканий.

В ряде случаев программа проведения сейсморазведки 
может иметь самостоятельное значение.

5 .1 .3 . После согласования о заказчиком программа 
утверждается руководителем яэыокательокоП организации, при 
небольших по объему сейсморазведочных реботах допускается 
взамен прогреми разработка заданий (предписаний) на произ
водство работ.

5 .1 .4 . Полная п рогрета  работ составляется при само
стоятельном проведении сейсморазведки, она состоит из тек
стовой части и приложений. Текстовая часть включоет разде
лы:

общие введения;
краткая характеристика природных условий и нэучен- 

нооть района предстоящих работ геофизическими методами;
виды, состав, методика работ;
организация работ (техника безопеонооти, выпуск тех

документации, качество работы и т .д . ) .
В состав приложений включаются: лист уточнений, допол

нений и изменений к программе; материалы ранее проведенных 
геофизических работ в виде карт фактического материала, 
геооейсмических разрезов, схем, таблиц, выкопировок и т . д . ; 
график выполнения работ в выдача отчетных материалов, про
токол заседания ТЭС; копия технического задания заказчика.

5 .1 .5 . При проведения сейсморазведки в  комплексе ин
женерно-геологических работ ооставляется глава в общей 
программе, в которой следует описать:

цель н задачи работ;
изученность объекта работ предиеотауиними геофизичес

кими (сейсмореэведочктн) методами;
виды, состав , методику, объемы и организацию работ.
5 .1 .5 . Наиболее подробно оледует описать методику 

работ, в  которой приводятся введения о способах измерения 
продольных, поперечных и (в  случае необходимости) поверх-
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ноствых волн, системах наблюдения, маге наблюдений, распо
ясавш и  профилей и точек наблюдений, параметрических и 
контрольных измерениях; указания о намечаемых способах по
давления помех, о точности полевых измерений; о необходи
мости проведения контрольного бурения в аномальных зонах; 
в  атом хе разделе дается описание методики обработки в ин
терпретации результатов, включая способы исключения погреа- 
ностей, вкоонмых местными условиями.

$ .1 .7 .  При составлении программы следует учитывать 
географическое положение района робот, климат, состояние 
путей еообаония, заболоченность, эалесенность, эастроен- 
нооть н обосновывать категорию сложности местности.

5 .1 .8 . При использовании комплекса сейсморазведочных 
методов (КМПВ, ОСП. MOB, СК) следует дать описание частных 
задач, реыаемых каждым методом в отдельности, и очередность 
их проведения.

5 .1 .9 .  После составления в согласования с заказчиком 
програм м , сметы и графика работ и открытия финансирования, 
на место работ должен выехать представитель партии (отряда, 
бригады) о целью организации базы и установления связи  о 
местными органами пласта, получения разрешения на проведе
ние работ я  найма рабочих.

Начальник партия имеет право в случав необходимости 
вносить изменения а  дополнения в  утвержденную программу с 
извещением об атом вывестояяей организации и получением ее 
согласия на вносимые изменения.

5 .1 .1 0 . Ликвидация работ осуществляется после оконча
ния работ, первичной обработка полученных данных в  прием
ки результатов работ на м еста. Ликвидация работ включает 
расчет я  увольнение местных рабочих, отправку оборудова
ния и полевой бригады ИТР а  рабочих, ликвидацию базы, 
расчеты с  местной транспортной организацией, а  также изве
щение маетных органов власти о прекращении работ.

5 .2 . Права я  обязанности персонала 
сейсморазведочной партии (отряда)

5 .2 .1 .  Сейсморазведочные работы следует проводить 
палевш и отрядами (бригадами), являющимися первичными
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производственными подра зделениями, организуемыми д м  вы
полнения работ одним ив сейсморазведочных методов о по
мощь» одного сейсморазведочного прибора, станции а м  комп
лекта аппаратуры.

5 .2 .2 .  Указанные отряды (бригады) входят в  состав 
комплексной геофизической ( инженерно-геологической) партии.

Укомплектование отряда (бригады) кадрами производится 
в соответствии с  видами и объемами работ» предусмотренными 
программой и действующим ИГОиР-И.

5 .2 .3 .  Инженерно-технический состав партии (отряда) 
комплектуется из следующих работников: начальник партии 
(отряда)» старший геофизик, геофизик (инженер-интерпрета
то р ). стараий техник (оператор).

5 .2 .4 .  Начальник партии (отряда) несет ответственность 
за работу партии (отряда), обеспечивает партию (отряд) 
необходимой аппаратурой в оборудованием, контролирует про
изводство к качество работ, несет ответственность за пра
вильное использование и сохранность аппаратуры и оборудова
ния.

5 .2 .5 . Старший геофизик следит за правильность» веде
ния работ, непосредственно обеспечивает контроль качества 
наблюдений, руководит обработкой, интерпретацией н оформле
нием материалов; непосредственно участвует в  составлении 
отчета, обеспечивает партию (отряд) необходимыми норматив
но-методическими документами и организует техническую 
учебу.

5.2.*>. Инженер-интерпретатор (геофизик) непосредст
венно руководят камеральной обработкой полевых материа
лов. Совместно с  начальником и старшим геофизиком партия 
(отряда) или по их поручению производит приемку полевой 
документации от полевых отрядов, руководит обработкой я 
осуществляет интерпретацию материалов, принимает участие 
в  составлении отчета.

5 .2 .7 .  Старший техник (техник-оператор) организует 
работу на участке, производят наблюдения и ведет докумен
тацию полевых наблюдений, руководит первичной обработкой 
материалов, несет ответственность за  рабочее состояние
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аппаратуры я правильность производства наблюдений, в  отдель
ных случаях принимает участие в камеральной обработке мате
риалов, составлении отчетов, а также в ремонте и неладно 
аппаратуры.

5 .2 .8 . Персонал сейсморазведочной партии, отряда (бри
гады) организует и выполняет работы в соответствии с дейст
вующими "Правилами безопасности при геологоразведочных рабо
тах" (М .. Недра, 1979 г . ) .

5 .2 .9 . Псе виды робот с сейсморазведочной оппаратурой 
(эксплуатация, ремонт, наладка, транспортировка и т .д .)  
долины выполняться в  соответствии с  требованиями эксплуата
ционной и ремонтной документации (ГОСТ 2.G 0T-68).

5 .2 .1 0 . При получении со оклада аппаратуры, оборудова
ния и материалов вх техническое состояние должно быть про
верено начальником партии или его  доверенным лицом.

Аппаратура, полученная со склада, должна быть отрегу
лировано, испытана и иметь паспорт установленной формы.

5 .2 .1 1 . Разбивка и привязка сети наблюдений должна 
производиться до начала проведения работ в  соответствии с 
действующими нормативно-методическими документами по топог- 
рафо-гаодевическим работам.

5 .3 . Отчетность

5 .3 .1 . Отчет должен содержать исчерпывающие сведения 
о выполиоемх сейсморазведочных работах на объекте; форму
лировки в  тексте долины быть краткими, а  выводи -  обосно
ванными.

5 .3 .2 . Отчет должай содержать следующие разделы:
введение;
общие сведения о районе работ, методика в техника по

левых работ;
методика обработки ж интерпретация материалов;
результаты работ;
выводы:
список использованных материалов я  литературы;
текстовые и графические приложения.
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5 .3 .3 . Во "Введении" должны быть указаны: отадкя про

ектирования. наименование объекта, административное положе- 
ние участка рабо т, сведения о со став е , исполнителях полевых 
в камеральных работ, цели и задачи сейсморазведочных работ, 
условия проведения, сроки и объемы работ, причины удорожа
ния (удеш евления) стоимости работ. Во "Введении* при необ
ходимости указывается я обосновываются все изменения про
граммы, необходимость которых возникла в процессе проведе
ния р абот.

5 3 .4 . В разделе "Общие сведения о районе работ" при
водятся данные о географическом положении района работ, 
клим ате, заболоченности, застроены ости, обосновывается при
нятая категория сложности р або т; д ается  в  хронологическом 
порядке критический обзор ранее выполненных в  районе сей
сморазведочных, других геофизических и геологических работ; 
приводится краткий геологический очерк района (у ч астка) с  
необходимыми сведениями о стратиграфии, тектонике, гидро
геологии с  учетом подлежащих решению конкретных же дач и 
специфики проведения сейсморазведочных работ.

5 .3 .5 . В разделе "Методика и техника полевых работ" 
приводится описание применявшихся методов и систем изме
рения; совещаются условия робот и принятые, при необхо
димости. меры для исключения влияния помех не результаты  
измерений; д ается  описание респолосенил профилей, точек 
наблюдений; приводятся сведения о работе аппаратуры, оце
нивается точность наблюдений, случайные я  аакономерные 
ошибки наблюдений; д ается  характеристика качества полевых 
материалов на основа акта технической приемки.

5 .3 .6 . В раздела "Методика обработки н интерпретации 
материалов” приводятся сведения о геосейсмнческом р азр езе 
района работ; описываются скоростные характеристики грун
то в ; приводятся данные о физико-мехаиичеоких свойствах 
грунтов по результатам  наземных н скважинных сейсморазве
дочных наблюдений; анализируются материалы полевых наблю
дений с точки зрения обеспечения решения поставленных за 
д ач ; приводится методика обработки в  интерпретации мате
риалов с  описанием методических приемов и способов
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яоялючешл вля учета погрешностей, вносимых местными уело» 
внямн.

5 .3 .7 . D разделе "Результаты работ" дается анализ я 
геологическая трактовка полученных результатов; приводятся 
сравнение я  увязка с  данными кнхенерно-ге ологячеоких работ 
(бурение, опытные н лабораторные работы ); приводятся све
дения о решения задач , поставленных в программе, при атом 
рассматриваются вое случаи неоднозначной интерпретации в 
возмояные варианты решения; даетоя объективная опенка от
рицательных результатов.

5 .3 .8 . В разделе "Выводи* кратко формулируются основ
ные итоги сейсморазведочных работ по выполнению поставлен
ных инкеперно-геодогичеокнх и гидрогеологических зад ач , 
степень информативности к достоверности результатов, эффек
тивность работ в  комплексе инженерных изысканий на объекте.

5 .3 .9 . В состав текстовых приложений к отчету включа
ются:

техническое аадеяне заказчика;
каталог координат геофизических профилей и точек на

блюдений;
акт технической приемки материалов полевых сейсмораз

ведочных работ;
акт технической приемки камеральных работ;
данные расчетов на ЭШ.
В текстовые приложения дополнительно могут быть вклю

чены протоколы технических совещаний н другие документы.
5 .3 .1 0 . К отчету прилагаются следующие графические 

приложения:
обзорная карта (план) о указанием положения исследу

емого учаотка по отношению к известным географическим 
пунктам;

карта фактического материала о нанесением профилей 
точек наблюдений, линий геосейоынчеохях разрезов;

гзосеЯсмячеокхе разрезы , графики скоростей и фнзико- 
мехеиичеоких овойотв грунтов;

карты результатов работ о нанесением аномальных зон .
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5 .3 .1 1. Полный отчет по указанным выше разделам состав
л яется  при самостоятельном проведении сейсморазведочных ра
б о т.

При выполнении сейсморазведки для решения отдельных 
инж енерно-геологических задач составляется глава в общем 
отчете по изысканиям на объекта. В атом случае исключаются 
разделы "Обдав сведения о районе работ" и "Пыводы". кото
рые входят в соответствующие разделы общего отчета.

5 .3 .1 2 . По окончании составления отчета он направля
ется  на внутреннюю и внеанюю зкеп ертизу , после чего (в  
случае необходимости) корректируется и исправляется, а 
затем  утверж дается руководством изыскательской (проектно- 
изы скательской) организации и передается заказчику. Л неа- 
няя экспертиза проводится по объектам со  стоимостью сейсмо
разведочных работ свыше 25 ты с. руб.



Приложение I  
Справочное

Скорость упругих волн в различных грунтах 
(оо Н.Н.Горяянову ж «,М.Ляховншсоиу)

Тип
грунте Наименование Состояние Vp,M/C V W p

I 2 3 4 5 6

Ойлшочно-
песчанне

Галечники Неэодонасшенное
Водснаснаенное 
Цералое (-3°С)

400 -  800 
2000-2700 
3800-480С

250 -  500 
250 -  500 
2000-2600

0.60 -  0,70 
0,10 -  0,20 
0,50 -  0,60

Пески Невод овасшеяное 
Вадшаеыщенное 
Мерзлое (-3®С)

200 -  500 
1500-2000 
3400-4000

Г50 -  300 
150 -  300 
1800-2200

0,50 -  0,70 
О.С? -  0,20 
0 ,50 -  0,60

Супеси Неводшасвдеяное 
Водоваснаеиное 
Мерзлое (-3°С)

2500- 550 
1450-1800 
2800-3500

120 -  280 
120 -  280 
1500-1900

0,45 -  0,60 
0,07 -  0,15 
0.45 -  0 ,60

Глинистые
Суглинки Неводшасыоеныое 

Водонесшенное 
Мерзлое (-5°С)

300 -  600 
1500-1900 
2200-2800

100 -  250 
100 -  250 
1200-1500

0,30 -  0,55 
0,05 -  0,15 
0 ,40 -  0,55

Глины Неводсиаснщенное 400 -1800 
1800-2500 
1900-2300

100 -  400 
100 -  400 
800-1200

0.10 -  0,35 
0.05 -  0 ,12 
0,40 -  0 ,50

Песчаники Неводопасвденное 
Водонесшенное 
Мерзлое (-3°С)

800 -4000 
1800-4500 
3600-5000

500 -2500 
500 -2500 
1900-2800

0,50 -  0 ,70 
0.40 -  0 .60 
0,50 -  0,60

Скальные Известняки Неводотесыщенное 
Водонвсышенное 
Мерзлое (-З^С)

1000-4500
2000-5000
3800-5500

500 -2800 
500 -2800 
2000-3000

0 ,5  -  0 .65 
0,35 -  0,55 
0,50 -  0 .60

Граниты Неводанесшеяное 
Водонесшенное 
Мерзлое (-3°С)

1500-5000
2500-5500
4000-6000

800 -3000 
800 -3000 
2200-3200

0.50 -  0.65 
0.40 -  0 ,60 
0.50 -  0 .60

РСН oG
-87 С

.35



Основные технические характеристики сейсмоакустическай 
аппаратуры

Прояснение 2 
Справочное

Накменование аппаратуры, 
оборудования, ткп, марка Технические характеристики Наоса

кг

Зввод изго- 
товвтель. 
Фирма 
(с т р а т )

Назначение прибора 
( оборудования)« 
реваемые задачи

I 2 3 4 5

I .  Сойсмостаншя СНЦ-1 Число каналов: I  
Динамический диашвок -  60 дБ 
Частотный диапазон: 10-1000 Гп 
Регистрация: аналоговая

15 НПО "Руд- 
геофизика"

Предназначена дня 
проведения работ УОВ 
и ШВ при поисках 
руд и инженерных 
изысканиях

2. Портативная трехкакаль- 
нал сейсмостанпкя нако
питель СШ-3 (Ш лгар-3)

Число каналов: 3 
Динамический диапазон -  96 дБ 
Частотный диапазон : 10-250 Та 
Регнстрапия: аналоговая

10 То же То ие

3 . Сейсмостаяция ИСН-01-24 Число каналов: 24 
Динамический хкапавон до 180 дБ 
Частотный дкалаэоя: 20-2000 Та 
Регистрация: аяаяоговая и цифро
вая

50 a m i
ВНР

Предназначена для 
проведения работ НОВ 
и ШВ при инженерных 
иэысканшос

4. Стаяпня цифровая сей
сморазведочная с в е л а -  
лизированная ОСЦС

Число каналов: 12 
Частотный диапазон -  0-2000 Та 
Динамический диапазон -  90 ДБ _ 
Встроенная ЭВМ "Зисктроника-оО 
Транспортная база: УАЗ-452

90
(без
авто-
« Г

}т
авто-
мобн-
ле)

ШО *Гео- 
физприбор*

Предназначена для 
работ ШВ а  ИОВ при 
икяенершпс изыскани
ях

П
Я

У
5 
т

 Ж
 *5



Продолжение вркх. 2

5 . Ставши ееЯсмораэведочаая 
П<нюк-1-6/12-АС1МЗВ

6 . Сейсморазведочна;: став - 
ш и с  накоыенжем 
01(9-0-24

? . Ставши в е р т е л ь н о г о  
сейсмического арсфиж- 
рованвя ВСП-П1 Т ребота- 
ет совместно с аш врату- 
роЯ CMGB-0-24)

8 . Аппаратура сейсмическая 
с управляемым пряжимом 
дла скважинной сейсмо
разведки АСП/-3-48

Число каналов: 
в  режиме осшилогрвЗочесхой 
эависи -  12. а  режиме магнит
ной записи -  в
Частотный диапазон: 15-125 ГП 
Транспортная безе: автомобиль 
Ш -469
Число каналов: 24 
Динамический диапазон: 110 дБ 
частотный диапазон: 10-200 Гп 
Транспортная б аза : автомобиль
1лЭ-о6

Число каналов BCIJ-6 
Динамический диавааов осцдд- 
лографкческой загаси : 68 дБ 
Динамический дкапазон и м аг- 
витвой загаси : 80 дБ 
Глубина исследуемых сиваввв: 
до 5000 ы
Диаметр скважин: 100-300 ш
Число сейсмических каналов: 3 
Число регистрируемых компо
нент: I
Частотный диавааов: 10-500 Гп 
Дивамичеегай диапазон: не ме
нее 100 ДБ
Диаметр скважин: 65-320 ш

120
(без
авто -
МОб)
ля)

НПО "Гео- 
фиэприбор1

То же

То же

Опытное
производ
ство
ВНИИГИС

П мяиааяачеяа джж 
р о б о тШ  ж МШ при

предназначена дни 
работ НОВ o p t ран а- 
я га  структурных за
дач для помеха» a  
реэвехкх неф тегазо
носных струк тур
Для взртикальаого 
сейсмического про
филировав»! глубо
ких скваиин и дик 
работ методом отра
женных воли

Для регистрации 
волнового поля во 
внутренних точках 
среды в  межехважнн- 
аом в  околоскваквв- 
вом пространствах 
методами fffifl. (ЮГ. 
ВСП (в  обсаженных 
ж веобсахеякых 
скважинах)

д
ч

я
в

ч
в

т
а
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Э. А ппаратура сейсм ическая 
с  управляемым прижимом 
для скважинной сейсм о
р азвед к и  АСПУ-3-36

Число се Логических кан ал о в : 3 
'•пело регастэнруеаы х компо
н ен т : I
-зстстн ы й  дг:апаэон: 10-500 Га 
Дгчамический ди ап азон : не ме
н ее  ICO ДР
Л иаметр скваж ин: 4 8 -1 5 0  мм

10 . С ейсм оэлектрическая 
ап п аратура К варц-1"

К оличество каналов -  12 
П олоса пропускания откры того 
|егкст ||Ш £ у щ его  к ан ал а :

Способ зап и си : оспяллограф и- 
чеокий (п о  12 каналам ) я  на 
магнитную  л ен ту  (п о  6  кана
лам )
Ч увствительность р егн етр яр у - 
п е г о  к ан ал а : 1 .5  икВ/мм 
Т ранспортная б а з а : автом обиль 
I7L3-66

I I .  А ппаратура аку сти ч ес
к о го  каротаж а "П арус-4"

Д иаметр зо и д а: 48 мм

Р абочая ч асто та  и зл у ч ател я : 
40 кГЦ

12. А ппаратура аку стж ч ес- 
г.тческого  каротаж а 

1 л р у с-5 "
Д иаметр зо н д а: 35 мм
З а д  ИГО. 75П -0, 25ПоО. 25П , 
Р абочая часто та и зл у чател я  
50  кПх

4* Г

опытное
п эои звод-
ство
3E31T.JC

"ля сейсм оразведки  
г зе п . Н-ЗП. :.!0Г) в 
обсаженных и :>е об
саженных скваж инах

1Г0 "Г ео - 
ф гзгрибор"

Для поисков к  р а з 
ведка рудных ж зльно- 
кзарпевпх м есторсэс- 
декий зо л о та  а  оло
в а , слюды я  п ь е зо - 
сы рья. П рименяется 
при наблюдениях с  
глубиной и сследова
ния 50 м для с к в а 
жинных исследований 
при диам етре с к в в - 
хдни 36  w  до глу
бины 500 м . З ад ет  
быть использована 
при обычных инже
неры о -г е  алогических 
изы сканиях

НПО "Яеф- 
тегеоф и
зи ка"

Для вы явления зон  
тектонических нару
шен л 2 , р а с ч л е н е н а  
ли тсл о гаческо го  р а з 
р е з а . пелученил дан
ных о ф ззнком еханя- 
ческих свойствах  
горных пород

То я е То же
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1 3 . Сднокаваигош! перенос
ной сейсковхустнческкй 
прибор е  цифровой реги
страцией 2B -I4

14. Аппаратуре акустическо
го  каротажа скважин

Усиление: бСдБ
Частотный полосовой фальтр 7
Диапазонов: 200-2С0С Гг

Частота генератора непрерыв
ных волн: 2С кГс

25. Сейсморазведочная став
ш и  типа 'Tettaioc

Число ханалов -  12 ила 24 
Динамический диапазон: 220 дБ 
Р егистраш я на ыагяитнуп лен
ту

16 . Сейсы о с т а т к и  ES 2420 Число каналов: 
основного блоха -  2С 
дополнительного -  72 
Регистрация -  на Магнитку» 
ленту в  цифровой форме

17. Автоматическая система 
Ш - 1 5

Число каналов 24-12С 
Частотный диапазон: 3-5С0 IV 
Динамический диапазон: 78 дБ 
П огрепность: 0 ,2 £

18. Система модели DSS -1 0  
цифровая

Количество каналов -  4 . 8 . 12 
вях 24
Динамический диапазон: 0-90 дБ

Прсяолженае прал. 2

4 5

ЧССР.
институт
Горного
дела

То же

США. 
RtCoatic 
Rich fit id 
Со

С в е т я ,
фирма
аз5 Г

Для определения час
тоте спектра с  п о - 
к езьо  ;у гье-п р о п ес- 
сора а  вычисления 
скорости распростра
нения акустических 
волн

СПА.
фирма
Geometzies

Для работы методом 
отраженных волн

СПА.
4яоыа 
беоаотс*

СПА.
фирма
Geosouzce

Для яиж енесно-гссло- 
гичеехше ассл ед о ва- 
н;:Г., вертпкальнсгс 
сег.с:.::*.ческога проед- 
ларсвания
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I г 3 4 5 к. .. .. -  ГЧ

19. Система регистрации и 
обработки сейсморазведоч
ных данных SG-R11

20. Акустическая телеметри
ческая система

Динамический диапазон: 70 дБ 
Частотный диапазон 2-200 ГП 
Состоит иа базовой станции, 
блока преобразования данных, 
блока диагностики, кассетно
го  магнитного регистратора
Глубина дна определяется с  
помощью датчиков гидростати
ческого давления. Данные иа 
аналоговой формы преобразу
ются в  цифровую я  передаются 
на акустические генератора 
на резных частотах с  узкой 
полосой пропускания

12 (ба
зовая 
станпия) 
7 (блок 
диагно
сти к!)

США.
фирма
CUSUanufactuMg

СОА.
фирне
MCttff

Применяется в труд- 3  
недоступной м е с т о - -  
cm  &9)

Ю

Для определения 
глубины морского 
ива я  скорости по
гружения гидрогра
фического зонда

С
. 40 ГОН 66-87
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Приложение 3 
Справочное

Основные технические хороктористики 
серийных отечественных 

сеВсмолрнемннков

Наименование Основные технические 
характеристики

I 2

I .  Сейсмоприемннк в ер - 
тикал Ы(ыП CD-5

Тип: низкочастотный 
Собственная частота: 5 ГЫ 
Лад: наземный н подземный 
ТПбариты: О 52 х 140 мм 
М асса: 0 ,6  к г

2 . Сейсмоприемник вер
тикальный СВ-20

Тип: низкочастотный 
Собственная часто та: 20 ГЫ 
Вид: наземный н подземный 
Габарите: О 43 х  102 мм 
M ecca: 0 ,1 8  к г

3 . Сейсмоприемннк вер
тикальный СВ-1СЦ

Тип: низкочастотный 
Собственная ч асто те: 10 №  
Вид: наземный н подземный 
О дари те: D 54 х 120 мм 
М ассе: 0 ,2 2  к г

4 . Сейсмоприемннк г о -  
риаснтальяый СГ-Ю

Тип: низкочастотный 
Собственная часто та: 10 ГЫ 
Вид: наземный в подземный 
Габарите: О 50 х 95 мм 
М ассе: 0 ,2  к г

S. Сейсмоприемник тер
мостойкий скважин
ного типа ,
СВ-1-20 ТС*

Тин: низкочастотный 
Собственная ч асто та; 20 ГЫ 
Вид: скввпяяы й  _ 
Габарите: о  30 ж 60 mi 
м асса: 0 ,1 2  к г
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Приложение 4 
Обязательное

П Р А В И Л А
безопасности при проведении взрывных работ 

(извлечение на "Правил безопасности 
при геологоразведочных работах", 

утвержденных икигео СССР)

1. Взрывы проводятся во взрывных скважинах, шурфах, 
ямах, естественных водоемах иля в  воздухе в соответствии о 
программой работ. Применяется только злектрический способ 
взрывания. Масса заряда 0 .1 -2  кг (в  редких случаях до 10 кг 
и б о л ее). Расстояние между пунктами взрыва и сейсмоотанци- 
вй изменяется от 100 до 500 м.

Конкретные значения атих расстояний определяются на 
месте начальником партии (отряда, бригады, группы) в зави
симости от цели и методики работ.

2 . Обцее руководство сейсморазведочными и взрывными 
роботами и контроль за  соблюдением мер безопасности осуще
ствляет начальник партии. Взрывные работы производятся ко
мандой взрывников во главе с  руководителем взрывных работ 
(взрывником), проаедннх курс подготовки я  донуденннх к про
ведению взрывных работ.

Ответственность за  соблюдение мер предосторожности при 
взрывных работах несут начальник партии и взрывник. Началь
ник бригады (отряда) и оператор сейсыостанш п отвечают за  
соблюдение правка техники безопасности, связанных непосред
ственно с сейсморазведочными работами на участках приема 
сейсмических колебаний.

3 . ИТР партии (группы, отряда, бригады) ежегодно сдают 
зачет по технике безопасности и мерам предосторожности при 
взрывных работах по месту своей работы, о чем делаются со
ответствующие ваш ей  в книге у чета. Непосредственно перед 
производством сейсморазведочных работ о применением взрыва 
начальник партии (группы, отряда, бригады) подучает от обла
стного Гостехнадзора "Допуск на выполнение работ с  повывен- 
ной опасностью" установленного образца.
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4. С сотрудником! бригады взрывников, оцепления я ра

бочими партии (группы, отряда, бригады) ежедневно перед 
производством взрывных работ производится инструктаж по 
технике безопасности. Инструктаж оргонизует ж проводит на
чальник партии (отряда, группы, бригады).

5 . Место взрыва определяется начальником партии (отря
д а, группы, бригады). Руководитель взрывных работ определя
ет безопасное расстояние от выбранного места до взрывной 
станции, строений, дорог, линий электропередач, связи и 
т .п .

Если ети строения, дороги, линии попадают в опасную 
вону, руководитель взрывных работ докладывает об этом на
чальнику партии (группы, отряда, бригады) и согласует с 
ним свое реаонио о переносе места взрыва.

6 . Взрывная станция (машинка) должна находиться с на
ветренной стороны и на безопасном расстоянии от заряда. 
Взрывную станции (машинку) следует располагать в таком 
м есте, откуда обеспечивается хорошая видимость месте рас
положения заряда и ближайшие водотупы к нему. В противном 
случае выставляются наблюдатели, которые должны иметь на
дежную связь о взрывником, размещение взрывной станции 
(машинки) в машине сейсмостанции или в других машинах за 
прещается.

Во всех случаях связь между оператором сейсмостаннви 
и взрывником осуществляется по телефону иля радиотелефону.

7 . Места и расстояния, на которые нужно отвозить лю
дей и внотавлять оцепление на время взрывных работ, указы
ваются руководителем взрывных работ (взрывником).

Места предстоящих взрывов должны обозначаться хорошо 
видящими ориентирами выоотой 1 -1 ,5  м в удалении 5 -6  м от 
заряда.

Варианте, устанавливающий электродетонаторы в ааряд, 
обязан возвратиться ив взрывную станцию а  лично д о л е ж а т ь  

начальнику партии (отряда, группы, бригады) о готовности 
заряда к варыву.
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8 . Взрывник прежде чем производить варив обязан:
е ) лично убедиться в безопасности готовящегося взрыве;
б) проверить магистраль и проводимость в  ней после уда

ления всех людей от месторасположения зарядов; лично убе
диться в отсутствии людей я животных в воне расположения 
заряда;

в) сиреной дать первый предупреждапций сигнал "Приго
товиться";

г) доложить оператору сейсмостанции о готовности к 
взрыву.

Сигналы должны резко отличаться один от другого ■ весь 
персонал партия (группы, отряда, бригады), участвующий в 
производстве работ, должен хоромо их знать.

9 . Оператор по сигналу готовности включает аппретуру 
и дает взрывнику предварительную команду "Подготовиться к 
взрыву” . По згой команде взрывник вставляет ключ в гнеадо 
взрывной меняны, открывает предохранительную заслонку, под
ключает боевую мегяотраль, убеждается в  безопасности произ
водства взрыва, дом ахивает оператору о выполнении команды 
словом "Готов" н дает сиреной второй сигнал "Огонь".

10. По команде оператора "Внимание* взрывник, повер- 
нувнвсь лицом к месту взрыва, нажимает кнопку "Подготовка” 
для зарядки конденсатора я по окончания зарядки, на снимая 
пальца о кнопки, докладывает оперетору "Есть".

По получении исполнительной команды оператора "Огонь" 
взрывник, будучи убежденным в безопасности взрыва, нажима
ет кнопку "Взрыв”.

После взрыва взрывник докладывает оператору "Взрыв 
произведен” . При малейшей неуверенности в безопасности 
взрыва взрывник должен прервать команду оператора. Дня ито
го он отпускает кнопку "Подготовка" на подрывной машине н 
оповещает оператора словом "О тказ", объясняя причину отка
за .

11. Если взрыв произошел нормально, то д м  осмотра 
места взрыва подходить к  скважине н мелким (до I  м) шурфам 
следует через 5 минут, к шурфам глубиной 3 м и более -  через 
30 минут.
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После осмотре места взрыва взрывник доет сигнал "Отбой", 

обозначающий прекращение взрывных работ.
12. При проведении взрывных работ должны неукоснительно 

соблюдаться правила техники безопасности и ведения работ, 
предусмотренных "Едиными правилами безопасности при взрывных 
работах" Цинге о СССР. Документац ия н отчетность о взрывных 
работах ведется в соответствия с указанными правилами я до
полняющими их инструкциями.

13. При проведении инструктажей по технике безопасно
сти оо всеми рабочими партий (отрядов), где ведутся взрыв
ные работы, рабочие должны быть ознакомлены с  требованиями 
безопасности при взрывных работах, применительно к особен
ностям проводимых работ, а также о ответственностью за нару
шения указанных требований.

14. Персонал сейсморазведочных отрядов (бригад) в час
ти выполнения требований безопасности взрывных работ должен 
выполнять указания взрывника и ответственного руководителя 
взрывных работ.

15. При производстве взрывных работ оейсмостанция н 
обслуживающий персонал должны располагаться аа пределами 
опасной зоны; персонал сейсморазведочного отряда должен быть 
проинструктирован о порядке взаимодействия со взрывной бри
гадой.

16. Запрещается производить работы с  сейсмоприемняками 
в сейсмокосой в  пределах опасной воны без разрешения взрыв
нике.

17. Последствия взрывных работ подлежат обязательной 
ликвидации в соответствии с "Инструкцией по ликвидации 
последствий взрывов при производстве сейсморазведочных 
работ".

Работа с источниками невэрывного 
возбуждения колебаний

18. Утководство работами о газодинамическими (типа 
ГСК в СИП) и алектроимцульсными (типа "Сейсмодин") уста
новками должно осуществлять специально выделенное лицо из 
инженерно-технических работников, назначенное приказом по 
•кспедицяж (партии).
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19. Запрещается проведение работ е установками в  преде

лах охранных вон ВЛ. подэеишх н надземных кошуникаинй, а 
также на расстояния менее IS  м от зданий.

20. Запрецается допуск посторонних людей к работающим 
установкам:

а ) газодинамического я  алектронмпульсяого типа на рас
стоянии менее 20 и :

б) ударным типа "падаеднй гр у з", "дизель-молот" на рео
ст ат и к  менее удвоенной высоты мечты.

21. Запрещается пользоваться открытым огнем н курить на 
расстояния менее Ю м от установок газодинамического типа.

22. Площадки» на которых производятся воздействия источ
никами невзрнвного возбуждения, должны очищаться от камней, 
кусков металла, сучьев я  бурелома (в  лесу) и т .д .

23. При выполнении работ газодинамическими установками 
обслуживающий персонал должен находиться не рабочем месте -  
в  кабине троиопортной базы.

24. При переездах установок с "падающим грузом", а  так
же во время перерывов в  работе груз должен находятьоя н кре
питься в  нижней часта мачты.

25. Пра транспортировке, эксплуатация к  хранения балло
нов со сжатыми газами необходимо руководствоваться требова
ниями "Правил устройства я безопасной эксплуатации сооудов, 
работающих под давлением".



Сменный рапорт оператора

Пралокенае 5 
Обязательное

Объект ,_________________________ __ Д а т а___
Сейсмостанпия Л  ________________________  Оператор
Сястема наблюдений _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Номер
сейсмо
грамм

Профиль
Точка 
сейсмо
зон д а
рования

Пикеты
сойско-
лрием-
ников

Пикет
пункта
удара

<ЖЛЬТрЭ1ШЯ Усиление каналов Качество
иатериа-
ла

Катего
рия
трудно
сти

Примечание
т ФВЧ I  -  12 13 -  24

I 2 3 4 5 в 7 8 9 10 п 12

Z
FT

Z
5R

8X
3
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Приложение 6 
Обязательное

Типовое паспорт сейсмограммы

(наиценование организации)

Объект
Сейсмостаниия
Сейсмопартпя ______
А ленты ___________
Профиль №_________
Пикеты СП _ _ _ _ _ _
Пикеты ПУ _ _ _ _ _ _
Способ возбуждения 
Вид удара (вэры ва). 
Вео заряда (гр у за). 
Вид приема 
Фильтрация _ _ _ _ _
Усиление .
Дата _ _ _ _ _ _ _ _
Оператор _ _ _ _ _ _
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Ш тат организации Приложение 7 
Обязательное

А К Т
приемочного контроля результатов полевых 

сейсморазведочных работ

(наименование партии я структурного подразделения) 
Составлен комиссией в  составе:
председатель: __________ . _________

(должность, ф .и .о .)
члены комиссии:

(должность, ф .и .о .}

I .  Объект
(должность, ф .и .о .)

(наименование объекта, стадия проек-

тирования, номер договора)
2 . Исполнители работ:

(должность, ф .и .о .)
3 . Сейсморазведочные работы выполнены по программе

(задани») на производство работ, утвержденной (ому) ___

(ф .и .о . лица, утвердившего программу или задание)
4 . Сроки выполнения работ:

Начало Окончание Значение коэффициента 
снижения качества 
(пои соблюдении срока)по графику фактич. по графику фактич.

I 2 3 4 S
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5 . С остав и объем выполненных полевых работ х полово!

документации
5 .1 . Полевые работы:

Виды р або т, 
единицы на

мерения

Объемы работ в  натуральном 
выражении Причины

отклоненияпо программе 
(задан ие)

фактически
выполненные

Т ____  2 3 4

5 .2 . Полевая документация:

Требовалооь представить 
по программе (заданию )

Фактически
представлено

Причина
отклонения

I 2 3

Состав и объемы работ полевой документации _ _ _ _ _ _ _ _ _

(соответствие критериям града 2 тао л . з  стн  и о -з .4 .у -т у )

6 . Методика выполнения работ

(соответстви е критерия) граф ) 3 , табл . 3 СТП 0 0 * 3 .4 .7 -7 9 ) 
что

(обеспечивает, на обеспечивает достоверность информа

ции об инж енерно-геологических условиях)
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Выявленные нарушения: ....................

(перечень нарушений, если они ест ь ) 

(допускаю тся, исключают возможность использования полу

ченных результатов  р о б о тд л л  составления отчетной доку

ментации)
7 . Состояние полевой документации. П ростота в  вы рази- 

ьльность
(соответстви е кр^те^Ы м я № бл. J

6fa 0 0 -3 .4 .7 -7 ^ , использование типовых форм документа

ции к  условных обозначений, четкость записей я  д р .) 
Внешний вид документации

(со о тветстви е критериям

графы ъ таб л . !) ЙТП 0 0 -3 .4 .V -7 9 , загр язн ен н о сть , коли

чество  и  правильность внесенных исправлений и д р .)
8 . Сценка качества

П оказателя, учитываемые при оценка качества 
результатов  полевых работ Оценка к ач е - 

етва  р еау л ь- 
тато в  полевш  
работ (б ал л)

со став  я  
объем 
работ

методика
работ

простота я  
вы разитель

ность

внеанкй
вид

I — 2 ... 3 4_ 5

'

П олевая документация принята о
п р е д ъ я в л е н и я

9 . Стоимости полевых работ ты с.р у б .
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