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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовой проект по строительству мостовых сооружений, 

выполняется студентами специальности «Мосты и транспортные 

тоннели» в процессе изучения ими дисциплин «Строительство 

мостов» и «Строительство городских транспортных сооружений». 

Основными задачами курсового проекта являются: 

 разработка технологических схем возведения опор и пролетных 

строений; 

  проектирование специальных вспомогательных сооружений; 

 решение вопросов организации мостостроительных работ. 

Проект разрабатывается на основании задания, выдаваемого 

персонально каждому студенту, которое прилагается к выполненной 

работе и представляется преподавателю при защите проекта. 

Перед началом работ по курсовому проектированию 

необходимо внимательно ознакомиться с исходными данными, 

приведенными в задании.  

Для успешного выполнения курсового проекта необходимо 

изучить конспекты лекций, учебники [1-7], справочники [11-14], 

нормативные документы (строительные нормы и правила, 

государственные стандарты, ведомственные нормы [15-21]), 

периодические издания 8-10 и материалы, полученные на 

производственной практике. Опираясь на результаты изучения и 

систематизации сведений из указанных источников, требуется 

разработать проект строительства моста или путепровода с учетом 

передового опыта мостостроения.  
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1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

В задании на курсовой проект приводятся следующие 

исходные данные: 

1. Варианты схем фасадов мостовых сооружений (множители числа 

одинаковых пролетов обозначаются буквами m, n и p). 

2. Продольный профиль по оси моста (путепровода) с отметками 

грунта. 

3. Уровень меженных вод (УМВ), расчетный уровень высоких 

вод (РУВВ) с вероятностью превышения 1% и рабочий уровень 

воды (РУВ), используемый при проектировании вспомогательных 

сооружений с вероятностью превышения 10%. 

4. Конструкция фундаментов и тела опор (на схемах опор 

приводится геологическое строение в местах их расположения). 

5. Поперечные сечения пролетных строений и таблицы с их 

основными размерами и весовыми характеристиками. 

6. Район строительства (название области, района, города). 

7. Сроки строительства (в мес.). 

8. План местности, расположенной в непосредственной близости от 

строящегося сооружения, сведения о транспортной сети и 

специализированных предприятиях. 

9. Перечень рекомендуемой литературы. 

 

2. СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

В состав курсового проекта входит графическая часть, 

содержащая следующие листы (группы листов): 

 

1. Общий вид (фасад мостового сооружения и характерные 

поперечные сечения). 

2. Технологические схемы возведения устоев (фундаментов, 

надфундаментных частей и сопряжений с насыпями). 



5 
 

 

3. Технологические схемы возведения фундаментов и 

надфундаментных частей пойменных опор. 

4. Технологические схемы возведения фундаментов и 

надфундаментной части речных (русловых) опор. 

5. Технологические схемы возведения пролетных строений в 

пойменной части моста (не менее двух вариантов) и схемы работ по 

стадиям для выбранного варианта. 

6. Технологические схемы сооружения пролетных строений в 

русловой части моста (не менее двух вариантов) и схемы работ по 

стадиям для выбранного варианта. 

7. Конструкция специальных вспомогательных сооружений, 

применяемых при строительстве (не менее двух). 

8. Календарный график. 

9. План строительной площадки. 

 

Чертежи выполняются в одинаковых вертикальных и 

горизонтальных масштабах в соответствии с ЕСКД, на форматах 

А1...А4. 

 

Пояснительная записка должна содержать: 

 

1. Описание природных и местных условий района строительства. 

2. Основные конструктивно-технологические параметры сооружения. 

3. Описание последовательности и методов производства работ с 

регламентами по основным видам работ. 

4. Соображения по конструированию и основные расчеты двух 

специальных вспомогательных сооружений. 

5. Мероприятия по технике безопасности и охране труда. 

6. Мероприятия по охране окружающей среды при организации 

работ на строительной площадке. 

7. Перечень использованной литературы. 
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3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

3.1. Общий вид моста 

 

Перед началом разработки проекта строительства студенту 

необходимо детально ознакомиться с заданными конструктивными 

параметрами. Для этого требуется начертить общий вид мостового 

сооружения.  

Общий вид вычерчивается на основании задания, и является 

одним из важнейших чертежей проекта. На нѐм показывают фасад 

моста с геологическим строением по оси сооружения, поперечные 

разрезы всех типов пролетных строений с видами на устой и 

промежуточные опоры в пойме и русле. Фундаменты показывают на 

полную глубину. 

На чертеже общего вида наносят основные геометрические 

размеры сооружения - полную длину моста (в метрах), длину 

разрезных пролетных строений, ширину температурных зазоров 

между ними, длину пролетов неразрезных пролетных строений, 

длину открылков на устоях, строительные высоты пролетных 

строений, габариты проезжей части и тротуаров, подмостовой 

габарит, ширину тела промежуточных опор, ширину плиты свайных 

ростверков, размеры сечений свай (в миллиметрах). На общем виде 

даются также номера опор, начиная с опоры №1 (устой) по ходу 

пикетажа автодороги, отметки покрытия по оси проезжей части (в 

метрах), верха опор, верха и низа плиты свайных ростверков, острия 

забивных свай, нижних концов буровых свай. 

Общий вид необходимо вычертить на листе формата А1. 

Компоновка графического листа показана на рис. 1. 

Пример оформления фасада моста на общем виде приведен 

на рис. 2, пример оформления поперечных сечений показан на 

рис. 3. 
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3.2. Конструктивно-технологические параметры сооружения 

 

На чертеже общего вида должен быть расположен текст, в 

котором необходимо привести краткое описание конструктивно-

технологических параметров сооружения: 

 конструкций и методов возведения фундаментов устоев, 

пойменных и русловых опор; 

 конструкций и методов возведения надфундаментной части 

опор; 

 конструкций и методов монтажа (или бетонирования 

монолитных) пролетных строений в пойменной и русловой 

(судоходной) частях моста; 

 конструкций и методов устройства мостового полотна. 

Более подробно конструктивно-технологические параметры 

приводятся в пояснительной записке. 

Конструкцию пролетных строений, мостового полотна и опор 

необходимо изучить в составе курса «Проектирование мостов» 6. 

При описании конструкции сборных ребристых разрезных 

балочных железобетонных пролетных строений особое внимание 

следует уделять технологии изготовления балок (блоков).  

Балки могут быть:  

цельноперевозимыми (при полной длине до 33 м и массе 

блоков до 60 т), изготавливаемыми на заводе МЖБК с натяжением 

арматуры на упоры; 

составными -  из коротких блоков, изготовленных на заводе, 

с последующей укрупнительной сборкой  на строительной площадке 

и установкой в собранном виде в проектное положение; 

цельнопролетными – изготовляемыми на строительной 

площадке, с натяжением арматуры после бетонирования («на 

бетон»). 
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Составные и цельнопролетные элементы, изготавливаемые на 

строительной площадке, могут иметь полную длину до 42 м и более, 

и массу до 100 т. 

Разрезные железобетонные балочные пролетные строения  

для уменьшения количества деформационных швов могут быть 

объединены по плите проезжей части  или по продольному шву 

омоноличивания в температурно-неразрезные цепи. 

При пролетах 63 м и 84 (88) м в задании приняты балочные 

неразрезные или рамные системы. 

По конструктивно-технологическим параметрам они могут 

быть: 

 железобетонные сборные составные по длине 

предварительно напряженные коробчатые пролетные 

строения, монтируемые навесным способом; 

 железобетонные монолитные предварительно-

напряженные пролетные строения, бетонируемые навесным 

способом; 

 сталежелезобетонные пролетные строения балочной 

неразрезной системы с постоянной высотой главных балок со 

сборной или монолитной железобетонной плитой проезжей 

части; 

 стальные коробчатые с ортотропной плитой проезжей 

части;  

 стальные пролетные строения со сквозными фермами и 

железобетонной плитой проезжей части. 

В перечне конструктивно-технологических параметров 

необходимо указать тип применяемых монтажных соединений, а 

также наименования конструкционных  материалов (марки стали, 

классы бетона) и требованиям к ним.  

Студент при разработке общего вида может по согласованию с 

преподавателем применить свои предложения по конструкции и 

технологии производства работ. 

 



12 
 

 

3.3. Объемы основных работ 

 

На чертеже общего вида должна быть приведена ведомость 

объемов основных работ по строительству опор, пролетных 

строений и мостового полотна. 

При вычислении объемов работ необходимо использовать 

данные по расходам материалов, приведенные в пособии 7, а 

также в таблицах весовых характеристик конструкций в задании на 

курсовой проект. Объемы также можно определять, 

непосредственно вычислив их по размерам, приведенным на общем 

виде моста. Ход вычислений требуется привести в пояснительной 

записке.  

 Ведомость основных объемов работ следует составить по 

форме, приведенной в Приложении 1. 

В пояснительной записке необходимо привести следующие 

параметры: 

 статическую схему (разрезная балочная, балочно-неразрезная, 

температурно-неразрезная, рамная) в пойменной и русловой 

частях моста; 

 материалы, применяемые для конструкций мостового 

сооружения и основные требования к ним; 

 категорию дороги и габариты проезжей части и тротуаров; 

 нормативные временные нагрузки; 

 угол пересечения осью моста водотока (в проекте можно 

принять равным 90º); 

 продольные и поперечные уклоны проезжей части; 

 конструкцию устоев и промежуточных опор; 

 конструкцию пролетных строений в пойменной и русловой 

частях моста; 

 тип дорожной одежды; 

 вид гидроизоляции (мастичная, наплавляемая, оклеечная); 
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 конструкцию деформационных швов (закрытого, заполненного, 

перекрытого типа); 

 тип ограждений безопасности проезжей части (стальные 

барьерные, железобетонные парапетные) и конструкцию 

перил; 

 конструкцию водоотвода и дренажа (водоотводные трубки, 

скрытый дренаж, водоотводные лотки и пр.); 

 конструкцию сопряжения моста с насыпью (переходные плиты, 

тип укрепления конусов); 

 конструкцию лестничных сходов и водоотводных лотков на 

конусах. 

 

 

4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ОПОР 

 

Перед началом разработки технологии возведения опор 

студент должен уяснить конструкцию их фундаментов и 

надфундаментной части, технологическую последовательность их 

строительства по конспектам лекций и соответствующим разделам 

учебников «Проектирование мостов» [6], «Строительство мостов» 

[1…5] и «Основания и фундаменты». 

При этом необходимо отдавать предпочтение схемам, 

характерным своей индустриальной основой, в которых 

максимально и комплексно механизированы все процессы, 

применяются типовые способы производства работ, используется 

наиболее широко распространенное современное строительное 

оборудование и инвентарь. 

Общие сведения о технологии и стадиях производства работ 

возведения фундаментов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Основные стадии возведения фундаментов 

№ 

п./п. 

Конструкция 

фундамента 

Последовательность и 

технология производства работ 

Приме-

няемое 

оборудо-

вание 

1 2 3 4 

1. Фундаменты мелкого 

заложения (глубина 

заложения не более 

5 м) монолитной или 

сборной конструкции 

из бетона или 

железобетона 

1. Разработка котлованов. 

2. Монтаж сборных блоков и их 

омоноличивание или установка 

опалубки и бетонирование 

монолитных фундаментов (при 

наличии грунтовых вод 

необходимо устройство 

шпунтового ограждения и 

тампонажной подушки). 

 

Землерой-

ное, 

подъемно-

транспорт-

ное обору-

дование, 

механизмы 

для погру-

жения и 

извлечения 

шпунта  

2. Свайные фундаменты 

на забивных 

железобетонных сваях 

сечением 35×35 см 

или 40×40 см с 

высокой плитой 

ростверка (для устоев)  

1. Погружение свай с 

поверхности грунта. 

2. Срубка голов свай.  

3. Подсыпка щебеночной 

подушки. 

4. Установка опалубки, монтаж 

арматуры и бетонирование 

плиты свайного ростверка. 

5. Обратная засыпка. 

  

Копры, 

молоты, 

сваебойные 

установки,  

стреловые 

краны, 

механизмы 

для подачи 

бетонной 

смеси 

3. Свайный фундамент 

на забивных сваях с 

плитой, заглубленной 

в грунт (для 

пойменных опор) 

1. Погружение свай с 

поверхности грунта. 

2. Разработка котлована. 

3. Срубка голов свай. 

4. Подсыпка щебеночной 

подушки. 

5. Установка опалубки, 

бетонирование плиты 

ростверка. 

6. Обратная засыпка. 

Сваебойное 

оборудова-

ние, 

экскаватор с 

узким ков-

шом, меха-

низмы и 

оборудова-

ние для по-

дачи и уп-

лотнения 

бетонной 

смеси 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

4. Фундаменты на 

буровых сваях 

диаметром 1,5 м и 

более береговых опор 

1. Бурение скважин с 

поверхности грунта с 

обсадными трубами или с 

сохраняемыми в грунте 

стальными неинвентарными 

трубами.  

2. Опускание в скважину 

арматурного каркаса. 

3. Бетонирование свай.  

4. Срубка голов свай. 

4. Бетонирование плиты 

свайного ростверка. 

Буровые 

машины 

ударного 

или враща-

тельного бу-

рения, кра-

новое и бе-

тонолитное 

оборудова-

ние 

5. Фундаменты на 

буровых сваях 

русловых опор  

1. Закрепление на оси опоры 

плашкоута с направляющим 

каркасом. 

2. Погружение через каркас 

стальных труб прикрытия. 

3. Устройство шпунтового 

ограждения. 

Оборудова-

ние для по-

гружения 

маячных 

свай, вибро-

погружатели, 

буровой ста-

нок 

  4. Сооружение буровых свай с 

применением инвентарных 

обсадных труб или остающихся 

в фундаменте неинвентарных 

стальных труб. 

5. Бетонирование тампо-

нажного слоя бетона. 

6. Откачка воды, отсыпка 

щебеночной подушки и 

устройство железобетонной 

плиты свайного ростверка. 

 

6. Фундаменты на 

железобетонных 

оболочках 

1. Погружение оболочек с 

использованием направ-

ляющего каркаса. 

2. Установка арматурного 

каркаса внутрь оболочек. 

3. Бетонирование внутренней 

полости оболочек методом 

ВПТ. 

Вибропогру-

жатели, кра-

новое, грей-

ферное и 

бетонолит-

ное обору-

дование 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

7. Фундаменты на 

опускных колодцах  

1. Погружение колодца с 

поверхности грунта или 

островка под действием 

собственного веса по мере 

наращивания колодца 

(сборного или монолитного). 

2. Бетонирование внутренней 

полости колодца. 

Грейферное 

оборудова-

ние; обору-

дование для 

подводного 

бетонирова-

ния  

 

 

Общие сведения о конструкции и технологии возведения 

надфундаментных частей опор приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Технология возведения надфундаментных частей опор 

№ 

п./п. 

Конструкция 

надфундаментной 

части опоры 

Последовательность и 

технология производства работ 

Приме-

няемое 

оборудо-

вание 

1 2 3 4 

1. Сборные 

железобетонные 

стоечные и опоры -

 стенки 

1. Установка в проектное 

положение стоек или блоков 

стенок кранами. 

2. Омоноличивание монтажных 

стыков. 

3. Монтаж блоков и омоно-

личивание стыков ригелей. 

4. Монтаж сборных или бе-

тонирование монолитных 

подферменников.  

Краны 

(стреловые 

самоходные, 

козловые, 

плавучие) 

2. Сборно-монолитные 

опоры из контурных 

блоков 

1. Монтаж контурных блоков. 

2. Послойное бетонирование 

монолитного ядра. 

Краны стре-

ловые, коз-

ловые; 

оборудова-

ние для бе-

тонирования 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

3. Монолитные 

массивные 

железобетонные и 

бетонные опоры 

1. Бетонирование тела опоры в 

стационарной, переставной 

или скользящей опалубке. 

2. Бетонирование ригеля в 

стационарной опалубке. 

 

 Оборудова-

ние для бе-

тонирования 

(бетонона-

сосы, емко-

сти для по-

дачи бетон-

ной смеси 

кранами, 

лотки, бето-

нолитные 

трубы) 

 

На листах следует начертить схемы стадий производства 

работ по сооружению фундаментов для всех разновидностей опор 

(устой, пойменная опора, русловая опора) и их надфундаментных 

частей. 

В верхней части листа (формата А1 или А2), слева, 

необходимо вычертить общий вид возводимой опоры. Затем слева 

направо последовательно привести стадии производства работ. 

Возможно расположение стадий на листах в несколько уровней по 

высоте (рис. 4). В отдельных случаях возможно отображение 

технологии по стадиям на листах форматов А3 и А4 с обязательным 

указанием наименований стадий в штампе.   

Количество стадий зависит от конструкции опоры, 

особенностей их возведения (сборный, сборно-монолитный или 

монолитный варианты), а также от выбранного способа 

производства работ. На каждой схеме все конструкции опор, 

строительное оборудование (краны, копры, буровые станки и пр.) 

показываются в одинаковом горизонтальном и вертикальном 

масштабах. Схемы механизмов следует принимать по справочникам 

[13,14], а также их возможно получить из открытых источников в сети 

Интернет (сайты специализированных организаций и др. ресурсы). 
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 На чертежах приводятся номер опоры, основные размеры и 

отметки (поверхности земли, подошвы и обреза фундаментов, 

отметки верха и низа шпунтового ограждения). Вариант оформления 

одной из стадий сооружения русловой опоры показан на рис. 5. 

Чтобы не вычерчивать на каждой схеме весь кран можно показать 

только части стрелы с гаком и грузом или один гак с грузом. 

Над каждой схемой стадии приводится ее номер, заглавие. 

Рядом со схемой необходимо дать краткое описание 

последовательности и технологии работ (места расположения 

краткого описания по стадиям показаны горизонтальной штриховкой 

на рис. 4) с указанием марок основных механизмов. 

На листе технологических схем приводится таблица 

«Ведомость основных механизмов, инвентарных и неинвентарных 

(индивидуальной     проектировки)     вспомогательных     мостовых 

конструкций», в которой дают виды, марки и количество машин и 

механизмов, виды вспомогательных сооружений и инвентарных 

конструкций. Для составления «Ведомости…» следует знать 

производственные мощности мостостроительной организации 

(мостоотряда), примерная характеристика которых дана в 

Приложении 2. 

В пояснительной записке следует подробно описать 

последовательность сооружения всех опор, начиная с геодезических 

и разбивочных работ 1,2,3. Также необходимо привести 

технологические регламенты для основных видов работ 

(свайные работы 1,5,12, бетонирование тампонажного слоя 1, 

технология опускания железобетонных оболочек 1,5, 

бетонирование плит свайных ростверков, устройство шпунтовых 

ограждений [1,5,12] и пр.) с привязкой к местным условиям. В 

технологических регламентах необходимо более подробно изложить 

требования к материалам, методы производства отдельных работ 

(арматурных, опалубочных, бетонных и др.). Особое внимание 

следует уделить методам контроля качества работ [15,16]. 
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1. устройство подготовки из бетонного раствора под первый ряд контурных блоков;

2. монтаж первого ряда сборной конструкции из контурных блоков массой 5 т

плавучим краном;

3. монтаж сборной конструкции из контурных блоков с установкой на клинья (насухо)

по 3 ряда с перевязкой;

4. бетонирование монолитного ядра кублом;

5. набор прочности бетоном;

6. заделка (расшивка) швов; отделочные работы.
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5. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ПРОЛЕТНЫХ 

СТРОЕНИЙ 

 

Перед началом разработки технологических схем возведения 

пролетных строений необходимо подробно ознакомиться с их 

конструкцией  по курсу «Проектирование мостов» 6 и с технологией 

работ  по соответствующим разделом курса «Строительство 

мостов» 1,2,3 (виды и вес монтажных блоков, конструкция и 

технология выполнения монтажных соединений, правила строповки 

блоков и пр.). 

Разработка технологии возведения каждого типа пролетных 

строений включает: 

 выбор оптимальной технологической схемы возведения 

пролетных строений (для этого составляют два варианта 

технологических схем сооружения для пойменных и русловых 

пролетных строений с их технико-экономическим сравнением); 

 вычерчивание основных стадий производства работ по 

рекомендуемому варианту с подбором наиболее 

высокопроизводительного оборудования; 

 согласование последовательности монтажа пролетных 

строений в судоходной и пойменной части моста таким 

образом, чтобы смонтированные конструкции не мешали 

дальнейшему производству работ. 

 

Общие данные по методам и технологиям возведения 

пролетных строений в зависимости от их конструктивных 

особенностей приведены в табл. 3. 

Стадии сооружения пойменных пролетных строений следует 

вычерчивать на листе формата А1 или А2, последовательно 

расположив их слева направо, аналогично стадиям сооружения 

фундаментов и опор, или отобразить отдельно каждую стадию на 

листе формата А3 с соответствующим штампом. На листе со 

стадиями необходимо разместить «Ведомость потребного 

оборудования и вспомогательных устройств». 
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Таблица 3 

Методы возведения пролетных строений                                                                                       

№ 

п./п. 

Метод возведения Примечания 

1 2 3 

1. Сборные железобетонные балочные разрезные пролетные строения из 

цельноперевозимых тавровых балок и плит 

1.1. Установка блоков балок стреловыми 

полноповоротными самоходными кранами с земли 

Одним или 

двумя 

кранами 

1.2. Монтаж полноповоротным стреловым самоходным 

краном, установленным сверху на собранной части 

моста  («впереди себя») 

 

1.3. Монтаж  сборно-разборными или мобильными 

шлюзовыми кранами 1,2,13 
 

1.4. Установка балок в проектное положение  козловыми 

кранами 1,13 

Одним  при 

длине 33 м 

или двумя 

кранами при 

длине 42 м 

1.5. Установка балок в проектное положение плавучими 

кранами 
 

1.6. Установка блоков (балок) с рабочих мостов Блоки 

подаются на  

балковозах по 

рабочему 

мосту 

1.7. Перекатка по эстакадам с поперечной передвижкой При отсутст-

вии кранов 

большой гру-

зоподъемно-

сти 

2. Неразрезные железобетонные балочные  предварительно напряженные 

монолитные коробчатые пролетные строения 

2.1. Бетонирование на подмостях на полную 

длину пролетного строения или бетонирование 

секциями 

 

При длине 

пролетного 

строения не 

более 

50...70 м 
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                                                                            Продолжение табл. 3 
1 2 3 

2.2. Попролетное бетонирование на переставляемых 

подмостях  

При пролетах 

не более 42 м 

2.3.  Циклическая продольная надвижка  с аванбеком в 

сочетании с конвейрно-тыловым бетонированием 

(только при постоянной высоте балок) 

Могут быть 

использованы 

вспомога-

тельные  

опоры 

2.4. Навесное бетонирование 

 

Агрегаты для 

навесного 

бетонирова-

ния консоль-

ного или 

шлюзового 

типа 

2.5. Попролетное бетонирование с использованием 

продольно надвигаемых подмостей  

При большом 

числе 

пролетов 

3. Железобетонные сборные составные по длине балочные и рамные 

предварительно напряженные пролетные строения  

3.1. Навесная сборка консольными кранами При числе  

пролетов не 

более 5 

3.2. Навесная сборка шлюзовыми кранами (агрегатами) При  

числе 

пролетов 

более 5 

3.3. Укрупнительная сборка с последующей установкой 

кранами или с использованием плавучих средств 

Подача 

«птичек» на 

плаву 

(при числе 

пролетов 

более 5) 

3.4. Продольная надвижка с аванбеком Для балочных 

пролетных 

строений с 

постоянной 

высотой и при 

пролетах до 

42…63 м 
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                                                                             Продолжение табл. 3 
1 2 3 

3.5. Сборка на сплошных подмостях 
 

3.6. Сборка на перемещающихся подмостях При пролетах 

до 42...63 м 

4. Сталежелезобетонные балочные пролетные строения со сборной или 

монолитной железобетонной плитой 

4.1. Продольная надвижка по постоянным опорам с 

аванбеком 

С использо-

ванием без-

ребордных 

кареток или 

устройств 

скольжения 

4.2. Продольная надвижка по постоянным и временным 

опорам 

С одного бе-

рега или с 

двух берегов 

с замыканием 

в середине 

максималь-

ного пролета 

4.3. Продольная надвижка с плавучей опорой 
 

4.4. Продольная надвижка со шпренгелем 
 

4.5. Установка крупных блоков кранами Используются 

козловые или 

плавучие 

краны в 

зависимости 

от местных 

условий 

4.6. Сборка с использованием вспомогательных опор 
 

4.7. Навесная сборка Плавучими 

или деррик-

кранами 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 

5. Стальные коробчатые пролетные строения с ортотропной плитой 

проезжей части 

5.1. Продольная надвижка в сочетании конвейерно-

тыловой сборкой 

Схема 1 –  

с аванбеком; 

Схема 2 –  

с жесткими 

вспомога-

тельными 

опорами; 

Схема 3 –  

с плавучей 

опорой 

5.2. Навесная сборка с выполнением монтажных стыков 

вручную 
 

5.3. Установка крупных блоков кранами большой 

грузоподъемности 
 

6. Стальные разрезные балочные пролетные строения со сквозными 

фермами 

6.1. Навесная и полунавесная сборка жестконогими 

деррик-кранами 
 

6.2. Сборка на сплошных подмостях 
 

6.3. Продольная надвижка При жестких 

нижних 

поясах (при 

гибких нижних 

поясах 

необходимо 

их усиление) 

6.4. Перевозка на плавучих средствах готовых пролетных 

строений 

При числе 

пролетов 

более 5 

 

При вычерчивании стадий требуется отображать каждую из них 

в двух проекциях (в поперечном разрезе и в плане). Разработка 

плана по стадии необходима для наиболее точного определения 
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возможного максимального вылета стрелы крана и определения 

очертания зоны действия крана с грузом.  

Каждый чертеж стадии сопровождается пояснениями 

«Последовательность и технология производства работ». Пример 

оформления стадии монтажа балочного пролетного строения из 

сборных балочных элементов показан на рис. 6.  

Для способов возведения пролетных строений, связанных с 

продольной надвижкой или навесной сборкой наиболее наглядным 

является отображение стадий последовательно сверху вниз с 

соблюдением проекционной связи (рис.7). 

Для более подробного ознакомления с технологией монтажа 

разрезных балочных железобетонных пролетных строений следует 

обратиться к учебникам [1…3]. 

По вопросам монтажа стальных и сталежелезобетонных 

пролетных строений требуется ознакомиться также с источником [4].  

При установке элементов пролетных строений и перемещении 

кранов в целях безопасности необходимо предусматривать 

надежное закрепление смонтированных блоков в проектном 

положении и обеспечивать геометрическую неизменяемость 

конструкций путем установки временных связей. После окончания 

монтажа временные связи демонтируются. 

Данные по основным характеристикам самоходных 

строительных стреловых, шлюзовых, козловых, деррик-кранов и 

особенностям их работы приведены в справочниках [13,14]. 

Подбор вида самоходного стрелового крана осуществляется по 

графикам «вылет стрелы-грузоподъемность» и  «высота подъема-

грузоподъемность». Эти графики также приводятся на листах со 

стадиями. 

Следуем иметь в виду, что для монтажных работ с земли 

преимущество имеют самоходные краны на гусеничном шасси. Они 

обладают большей проходимостью, имеют меньший, чем у колесных 

кранов вес стрелы, и не требуют аутригеров, что значительно 

ускоряет   темп    работ.    Кроме    этого,   гусеничный   кран   может  
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перемещаться с балкой в пролет моста по прочному грунту или по 

предварительно уложенным инвентарным плитам. 

В пояснительной записке приводится технико-экономическое 

сравнение  вариантов  возведения  пролетных   строений. Описание 

методов производства работ по возведению пролетных строений по 

рекомендуемому варианту должно включать краткие 

технологические регламенты на основные виды работ, например, на 

выполнение монтажных стыков сборных железобетонных элементов 

(продольных стыков между балками, клееных стыков составных 

пролетных строений и пр.). Эти данные можно изучить по учебникам 

и справочнику [1,2,3,11]. С технологией выполнения сварных и 

фрикционных болтовых монтажных соединений на высокопрочных 

болтах стальных пролетных строений можно ознакомиться по 

источнику [4].  

При описании методов производства работ следует указать 

наименование и марки механизмов, оборудования и инструмента. 

В пояснительной записке необходимо кратко описать методы 

производства работ по устройству элементов мостового полотна 

(выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя и 

асфальтобетонного покрытия, деформационных швов, ограждений 

безопасности, покрытия тротуаров и перил). Особое внимание 

следует уделить технологии устройства гидроизоляции, 

тщательность выполнения которой в значительной степени влияет 

на долговечность сооружения.  

Для стальных пролетных строений с ортотропной плитой 

проезжей части приводится регламент на устройство защитного 

антикоррозионного покрытия, слоя сцепления и покрытия проезжей 

части. В последние годы для ортотропных плит применяют новые 

материалы и методы. Например, наплавляемая гидроизоляция 

«Мостопласт», полимерные композиции на основе химически 

модифицированного синтетического каучука, смол, химически 

стойких наполнителей, пластификаторов и отвердителя. 
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6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 

УСТРОЙСТВ 

 

В курсовом проекте студент должен запроектировать по 

согласованию с преподавателем два вспомогательных сооружения 

или устройства (СВСиУ): одно, предназначенное для сооружения 

опор, и другое - для   монтажа пролетных строений. В зависимости 

от конструкции моста и реализуемых технологических схем могут 

быть выбраны: шпунтовое ограждение, закладные крепления 

котлованов, бездонные ящики и перемычки, устройства и 

приспособления, применяемые при сооружении фундаментов на 

буровых сваях и железобетонных оболочках, опускных колодцах, 

стационарная или сборно-разборная, переставная, щитовая и 

инвентарная опалубка для бетонирования тела опор, подмости для 

сборки или бетонирования пролетных строений, временные опоры 

для монтажа пролетных строений полунавесным способом, а также 

приспособления для надвижки (аванбеки, ходовые и толкающие 

устройства), подкрановые эстакады и рабочие мостики, плашкоуты 

под плавучие краны и для перевозки блоков пролетных 

строений и пр. 

В проекте вспомогательных сооружений необходимо учитывать 

современные требования индустриального строительства, охраны 

труда и окружающей среды. 

Сведения по конструкции и расчету вспомогательных 

сооружений изложены в «Инструкции по проектированию 

специальных вспомогательных сооружений и устройств для 

строительства мостов» [20]. Некоторые сведения по проектированию 

вспомогательных сооружений имеются в учебниках [1,2]. 

На первом этапе проектирования необходимо разработать 

конструкцию вспомогательного сооружения с привязкой его к 

размерам конструкций строящегося моста и только потом провести 

необходимые расчеты устойчивости и прочности. 
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При конструировании шпунтового ограждения необходимо 

задать отметки верха шпунта (РУВ 10%+0,7м) и низа шпунта 

(определяется по 20 путем расчета на устойчивость положения). 

При выполнении статических расчетов необходимо учитывать 

все стадии работы шпунта, включая стадию производства работ при 

строительстве самого вспомогательного сооружения. 

Для вспомогательных опор следует применять инвентарные 

конструкции заводского изготовления МИК-С, для рабочих мостиков 

и подкрановых эстакад - конструкции из пакетов МИК-П (их основные 

характеристики даны в 20 и в учебниках [1,2]).  

В качестве элементов вспомогательных опор и пролетных 

строений подмостей применяют также неинвентарный (обычный) 

стальной прокат (широкополочные двутавры, швеллеры, уголки, 

стальные трубы различных диаметров). 

Для конструкций плашкоутов и плавучих опор следует 

использовать инвентарные понтоны КС (их характеристики 

приведены в 1,20). 

В пояснительной записке следует привести описание 

конструкции вспомогательных сооружений и их расчет. При 

необходимости расчета сложных статически неопределимых 

конструкций (обвязок шпунтовых ограждений, высоких свайных 

ростверков) возможно использование имеющихся на кафедрах 

«Мосты и транспортные тоннели» и «Строительная механика» 

компьютерных программных комплеков. Конструкции 

вспомогательных сооружений должны быть рассчитаны на силовые 

воздействия по методу предельных состояний с учетом 

соответствующих коэффициентов надежности [20]. 

По результатам конструирования и расчетов необходимо 

разработать графические листы (формата А2, А3), отображающие 

конструктивные особенности и геометрические параметры 

вспомогательных сооружений (рис. 8,9). На листах должны быть 

показаны необходимые размеры, отметки, вынесены узлы 

конструкций, приведены спецификации элементов.  
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7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Выбор места строительной площадки следует  производить с 

учетом:  

 рельефа местности;  

 колебаний уровня воды в реке за период строительства;  

 ширины и режима реки;  

 наличия или отсутствия судоходства по реке; 

 наличия транспортных путей для получения основной массы 

строительных материалов и конструкций; 

 методов производства работ. 

При строительстве малых и средних мостов строительная 

площадка разворачивается на одном берегу. 

Строительные площадки на обоих берегах целесообразно 

организовывать при возведении больших мостов при интенсивном 

судоходстве. 

Если вблизи от строящегося моста имеется железная дорога, 

то возможно разворачивание вблизи от станции складов 

железобетонных и металлических конструкций, бетоносмесительных 

узлов и даже вахтового поселка для проживания рабочих. 

Строительные площадки должны удовлетворять следующим 

основным требованиям: 

 временные здания и сооружения не должны располагаться в 

пределах постоянных сооружений, например в зоне отсыпки 

насыпей подходов; 

 в пределах затопляемых пойм нельзя размещать длительно 

используемые помещения  и установки, все эти сооружения 

должны  располагаться  выше   расчетного   уровня   воды  с 

10%-ной вероятностью превышения; 

 из условия пожарной безопасности расстояния между 

временными зданиями сооружениями должно быть не менее 

8...20 м в зависимости от их огнестойкости; 
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 склады сборных конструкций должны располагаться так, чтобы 

был обеспечен легкий доступ от них к сооружаемому мосту; 

 жилой городок (вахтовый поселок) сооружается вне зоны 

производства строительно-монтажных работ с соблюдением 

санитарных норм. 

На плане показывают: контуры строящегося мостового 

перехода (насыпи подходов, опоры, пролетные строения), 

ограждение (забор), пункт охраны, внутрипостороечные 

автомобильные дороги, склады инертных материалов и цемента, 

металлоконструкций, лесоматериалов, горючих и смазочных 

материалов, сборных МЖБК и пр., все временные здания и 

сооружения (штаб строительства, бетонная лаборатория, 

компрессорная станция, трансформаторная подстанция или 

электростанция, насосная станция, бетонный завод, арматурный 

цех, механическая мастерская, плотничный цех), стоянку для машин, 

полигон по изготовлению сборных МЖБК (при невозможности их 

доставки с заводов МЖБК), коммуникации (электросеть, водопровод, 

воздуховод, паропровод и др.).  

Все элементы строительной площадки на плане нумеруются, а 

характеристики их приводятся в экспликации, в которой 

перечисляются основные временные здания и сооружения и их 

характеристики (площадь здания или сооружения, тип конструкции и 

пр.). 

Если для подачи песка, щебня и других материалов 

используют водный транспорт, а также различные плавучие 

средства, то на плане строительной площадки необходимо 

предусмотреть причалы и склады около уреза воды. 

Для подачи на строительную площадку материалов, 

оборудования и сборных конструкций от действующей железной или 

автомобильной дороги необходимо запроектировать подъездные 

пути. 
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Радиусы и продольные уклоны временных автомобильных 

дорог устанавливаются из условий перевозки тяжелых (до 60 т) и 

длинномерных (до 33 м) элементов. 

Вахтовый поселок должен иметь все необходимые элементы 

для комфортного временного проживания персонала 

мостостроительной организации (жилые помещения, столовую, 

туалеты, душевые, помещения для обогрева, сушилки и пр.). 

Приобъектный  полигон для изготовления сборных 

железобетонных конструкций  создается в случаях, если 

изготовление их на заводе МЖБК и перевозка экономически 

невыгодны. На полигонах можно изготавливать блоки составных 

пролетных строений, тротуарные блоки, карнизные блоки, контурные 

блоки опор, цельнопролетные балки длиной до 42 м с натяжением 

арматуры «на бетон». 

Состав строительной площадки обусловлен длиной моста, 

материалом пролетных строений, принятой технологией возведения 

фундаментов, надфундаментной части опор, монтажа пролетных 

строений. 

В процессе строительства моста строительная площадка 

изменяется. В курсовом проекте план строительной площадки 

рекомендуется вычерчивать на стадии начала монтажа пролетных 

строений в масштабе 1:500...1:1000. 

Примеры схем строительных площадок приведены в 

учебнике 1. Вариант компоновки графического листа в курсовом 

проекте показан на рис. 10. 
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8. РАЗРАБОТКА КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Календарный график является обязательным документом, 

входящим в состав проекта, и имеет целью установить 

последовательность и продолжительность основных видов работ, 

обеспечивающих строительство моста в установленные договором 

сроки с наименьшими затратами труда и наиболее целесообразным 

использованием машин и механизмов. 

Календарный график состоит в левой части из таблицы с 

перечнем, объемами основных работ и их трудоемкостью, а также 

линейного календарного графика в правой части, который 

показывает последовательность и продолжительность этих работ. В 

нижней правой части приводится график движения рабочей силы и в 

некоторых случаях график использования основных механизмов. 

В календарном графике номенклатура работ обычно делится 

на: 

 подготовительные (оборудование строительной площадки, 

завоз материалов, механизмов, строительство подъездных 

дорог и пр.); 

 сооружение устоев и пойменных опор (работа может 

выполняться в зимнее и летнее время), сооружение русловых 

опор (преимущественно в летний период); 

 сооружение пролетных строений в пойменной части; 

 монтаж русловых пролетных строений; 

 отсыпка насыпей подходов и конусов, укрепительные работы; 

 ликвидация строительства с рекультивацией земли; 

 неучтенные работы (10% от общего объема). 

Для составления календарного графика необходимо изучить и 

проанализировать конструктивную и статическую схему моста, 

технологию возведения опор и пролетных строений, оценить 

производственные мощности мостостроительной организации 

(Приложение 2). Затем устанавливается перечень основных 

строительно-монтажных работ, которые включаются в календарный 
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график. В Приложении 3 показан пример оформления левой части 

календарного графика с упрощенным перечнем работ, который 

следует дополнить в соответствии с реализуемыми 

технологическими схемами. 

Трудовые затраты следует определять по трудоемкости работ, 

устанавливаемой на основе ЕНиР, по ведомственным нормам, по 

укрупненным показателям (Приложение 4). 

При назначении последовательности производства работ 

необходимо учитывать особенности технологии. Например, при 

монтаже сборных железобетонных пролетных строений шлюзовыми 

кранами необходимо сначала отсыпать насыпь подхода, на которой 

собирается монтажный кран. Если в составе моста используются 

разные пролетные строения (железобетонные, 

сталежелезобетонные, стальные), то необходимо выбрать такую 

последовательность их монтажа, чтобы уже смонтированные 

конструкции не мешали последующим монтажным работам.  

Продолжительность работ при реальном проектировании 

определяется по опытным данным мостостроительных организаций 

в зависимости от состава бригад, а также производительности 

основных механизмов.  

В последние годы на стройках применяется вахтовый метод 

работ с недельными (вахта 80 рабочих часов) или двухнедельными 

вахтами. Количество смен в сутках устанавливают в зависимости от 

конечного срока строительства и технологии работ. Например, 

бетонные работы производятся круглосуточно. 

При составлении календарного графика необходимо учесть 

следующие требования: 

- работы должны производиться в течение года равномерно, без 

значительного удорожания в зимних условиях и в период паводков; 

- работы необходимо распределять во времени таким образом, 

чтобы не происходили резкие скачки числа рабочих (желательно, 

чтобы количество рабочих сначала плавно нарастало,  а затем, к 

моменту завершения строительства, плавно снижалось). 

 Вариант оформления графического листа с календарным 

графиком показан на рис. 11.  
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График работы основных механизмов составляют в соответствии с 

графиком производства соответствующих работ. Длительные и 

частые перерывы в работе механизмов указывают на 

необходимость изменений в календарном графике. 

Над календарным графиком рекомендуется вычертить схему 

строящегося моста с нумерацией опор. 

Наряду с линейными графиками,  в специализированных 

проектных организациях разрабатываются сетевые графики 

строительства. 

Применение сетевых графиков оправдано для планирования  

работ в мостостроении, поскольку они являются сложными и 

многоэтапными, а сетевое планирование дает возможность 

оптимизации, определения кратчайших путей между работами. 

Технологические этапы (события) обозначаются на сетевых 

графиках в виде кружков с порядковыми номерами, а работы – в 

виде стрелок, под которыми приводится их трудоемкость (рис. 12). 

Подробно  принципы сетевого планирования изучаются в 

дисциплине «Организация, планирование и управление в мосто- и 

тоннелестроении». 

 

9. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОХРАНЕ ТРУДА 

  

В пояснительной записке следует описать конкретные 

мероприятия по технике безопасности, охране труда и 

противопожарной технике, которые необходимо предусмотреть на 

данном объекте. При этом надо руководствоваться строительными 

правилами  [15, 17, 21. В записке отражаются следующие вопросы: 

- ограждение строительной площадки; 

- ограждение опасных зон (работы кранов и пр.) с указанием их 

положения на строительной площадке; 

- освещение строительной площадки; 
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- безопасные методы работы для отдельных строительно-

монтажных работ (возведение фундаментов, опор и пролетных 

строений, высотные работы, безопасные методы производства 

работ в зимнее время и пр.); 

- санитарно-гигиеническое и медицинское обслуживание 

работающих (медпункт, помещения для сушки одежды, 

обогреватели, душевые, аптечки и пр.); 

- мероприятия по противопожарной безопасности (места 

установки противопожарных гидрантов, щитов с пожарным 

инвентарем и др.). 

В пояснительной записке необходимо также учесть 

организационные мероприятия по обучению работающих 

безопасным методам работ с ведением инструктажей на рабочих 

местах, с записью под расписку в «Журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте». В реальном случае для каждой 

конструкции (опора, пролетное строение) разрабатывается 

специальная инструкция по охране труда и технике безопасности с 

учетом местных условий и используемого оборудования. 

 

10. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

В соответствующем разделе пояснительной записки должен 

быть приведен комплекс мероприятий по охране окружающей 

среды. Для этого необходимо ознакомиться с Методикой [22].  

При строительстве моста необходимо предусматривать 

выполнение работ на всех этапах таким образом, чтобы негативные 

воздействия на окружающую среду были сведены к минимуму. 

В подготовительный период предусматривается: 

- размещение стройплощадки с минимальными объемами 

работ по сооружению временных подъездов; 
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- срезка и складирование растительного грунта с мест 

проведения строительных работ для дальнейшего его 

использования при рекультивации временно занимаемых земель; 

- применение на стройплощадке временных зданий и 

сооружений передвижного и контейнерного типа со встроенными 

биотуалетами; 

- хранение горюче-смазочных материалов в закрытой таре в 

минимально необходимом для ведения работ объеме. 

В основной период работ предусматривается: 

- сбор отработанных горючесмазочных материалов в 

специально закрытые емкости, исключающие попадание ГСМ в грунт 

и размещенные на расстоянии не менее 100 м от реки; 

- уборка строительного мусора и вывоз его по мере накопления 

в специально отведенные местными властями отвалы; 

- применение на всех видах работ технически исправных 

машин и механизмов, исключающих попадание ГСМ в грунт; 

- передвижение машин и механизмов только по временным 

проездам, имеющим покрытие из железобетонных плит, 

исключающим повреждение растительного грунта колесами и 

гусеницами, мойка колес при выезде со строительной площадки. 

При производстве строительных работ следует максимально 

использовать бесшумные методы работ и не создавать 

значительных вибраций или проводить наиболее шумные работы в 

дневное время (особенно в городах). 

В проекте должна предусматриваться рекультивация земель, 

занятых под места проведения строительных работ, для 

дальнейшего использования их по назначению. Работы по 

рекультивации земель подразделяются на два этапа: технический, 

в процессе которого формируется поверхность, и биологический, в 

процессе которого восстанавливается биологическая активность 

почвы путем применения специальной агротехники, внесения 

повышенных доз органических и минеральных удобрений. На 

технической стадии формируют поверхность с тщательной 

планировкой. Работы по биологическому этапу выполняются с 

участием землепользователя после окончания технического этапа.
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Приложение 1 

 

Таблица 4 

Форма ведомости основных объемов работ 

№ 

п./п. 

Наименование 

конструктивных элементов 

Материал 

(марка стали, 

класс бетона) 

Ед. 

изм. 

Кол-во ед. 

изм. 

1. Мостовое полотно 

1.1 Асфальтобетон проезжей 

части 

 м3  

1.2 Асфальтобетон тротуаров  м3  

1.3 Защитный слой  м3  

1.4 Гидроизоляция  м2  

1.5 Выравнивающий слой  м3  

1.6 Стальные ограждения 

проезжей части 

 т  

1.7 Стальные перильные 

ограждения 

 т  

2. Пролетные строения 

2.1 Железобетонные 

пойменные пролетные 

строения из сборных балок 

полной длиной 42 м 

в пролетах 1,2,6,7 

 м3  

2.2 Монолитное 

железобетонное русловое 

пролетное строение по 

схеме 63+84+63 м 

 м3  

2.3 Опорные части  т, шт.  

3. Русловые опоры 

3.1 Монолитный железобетон 

тела опор 

 м3  

3.2 Монолитный железобетон 

ригелей 

 м3  
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Продолжение табл.  4 

№ 

п./п. 

Наименование 

конструктивных элементов 

Материал 

(марка стали, 

класс бетона) 

Ед. 

изм. 

Кол-во ед. 

изм. 

3.3 Монолитный железобетон 

подферменников  

 м3  

3.4 Монолитный железобетон 

плит ростверков 

 м3  

3.5 Буронабивные сваи 1,5 м  м3  

4. Пойменные опоры  

4.1 Монолитный железобетон 

тела опор 

 м3  

4.2 Монолитный железобетон 

ригелей 

 м3  

4.3 Монолитный железобетон 

подферменников  

 м3  

4.4 Монолитный железобетон 

плит ростверков 

 м3  

4.5 Сваи забивные 

призматические сечением 

35×35 см 

 м3  

5. Устои 

5.1 Сборные железобетонные 

конструкции устоев 

(стойки, подколонники 

(«стаканы») 

 м3  

5.2 Монолитный железобетон 

шкафной стенки и крыльев 

 м3  

5.3 Монолитный железобетон 

плит ростверков 

 м3  

5.4 Бетон омоноличивания 

стыков 

 м3  
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Окончание табл.  4 

№ 

п./п. 

Наименование 

конструктивных элементов 

Материал 

(марка стали, 

класс бетона) 

Ед. 

изм. 

Кол-во ед. 

изм. 

5.5 Сваи забивные 

призматические сечением 

35×35 см 

 м3  

6. Подходы, сопряжения, конуса 

6.1 Грунт насыпи  м3  

6.2 Переходные плиты 

1×8×0.3 м 

 м3  

6.3 Монолитный железобетон 

лежней 

 м3  

6.4 Щебень  м3  

6.5 Монолитный железобетон 

укрепления конусов 

 м3  
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Приложение 2  

 

Производственные мощности мостоотряда 

 

1. Производственная база 

 

1.1.  Бетонный завод производительностью 200 м товарного бетона 

в смену. 

1.2. Два арматурных цеха для изготовления арматурных каркасов. 

1.3. Три пропарочные камеры для изготовления сборных бетонных и 

железобетонных конструкций. 

1.4. Механический и ремонтный цеха. 

1.5. Столярных цех. 

1.6. Производственная лаборатория (для испытаний бетонных 

образцов, арматуры и пр.). 

1.7. Цех ЖБИ. 

1.8. Автомобильный и железнодорожный подъездные пути. 

 

          2. Техника 

 

2.1. Оборудование для сооружения буронабивных свай 0,75…1,5 м  

при глубине скважин до 60 м (Станки «BAUER», «КАТО»). 

2.2. Техника для производства земляных работ (экскаваторы, 

бульдозеры, погрузчики). 

2.3. Техника для погружения свай и шпунта ударным, 

гидравлическим и методом вибропогружения (в том числе 

гидравлическая сваебойная установка  «Юнтанн» с плавным 

регулированием энергии удара от 0 до max). 

2.4. Краны на гусеничном ходу, пневмоколесные и на спецшасси 

г/п от 25 до 160 т (30 единиц). 

2.5. Кран плавучий УМК-2.  

2.6. Электростанции ЭДС-100, ПЭС-100, ДЭС-10, ПЭС-10. 

2.7. Катер БМК-130. 
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3. Автотранспорт 

 

3.1. Автосамосвалы - 20 шт. 

3.2. Тягачи для перевозки тяжелых негабаритных грузов - 10 единиц. 

3.3. Автокраны – 12 единиц. 

3.4. Автобетононасос. 

3.5. Специализированные автомобили – 50 единиц. 

 

4.Инвентарные мостовые конструкции 

 

4.1. Инвентарные металлоконструкции для временных подмостей и 

опор МИК-С – 400 т. 

4.2. Инвентарные пакетные металлоконструкции МИК-П – 400 т. 

4.3. Понтоны КС. 

4.4. Прочая технологическая оснастка (траверсы, аванбеки и пр.). 

4.5. Собственный фонд оборачиваемого шпунта «Ларсен» -12000 т. 
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Приложение 3 

 

Таблица 5 

Форма линейного календарного графика строительства 

(левая часть) 

№ 

п./п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Трудозат-

раты на 

ед.изм, 

чел.-дн. 

Состав 

бри-

гады, 

чел. 

Продолжи-

тельность 

работ, дн. 

1. Подготовительные работы 

1.1 Освоение 

стройплощадки 

    

1.2 Строительство 

временных автодорог 

    

2. Сооружение опор 

2.1 Сооружение устоев     

2.2 Сооружение 

пойменных опор 

    

2.3 Сооружение 

русловых опор 

    

3. Возведение пролетных строений 

3.1 Подготовительные  

работы, устройство 

специальных 

вспомогательных 

сооружений 

    

3.2 Возведение 

пролетных строений 

    

4. Устройство мостового полотна 

4.1 Устройство 

гидроизоляции, 

водоотвода и 

деформационных 

швов 

    

4.2 Устройство покрытия 

проезжей части 

покрытия 

    

4.3 Монтаж ограждений и 

перил 
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Окончание табл. 5 

№ 

п./п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Трудозат-

раты на 

ед.изм, 

чел.-дн. 

Состав 

бри-

гады, 

чел. 

Продолжи-

тельность 

работ, дн. 

5. Устройство сопряжения моста с насыпью и укрепительные и 

прочие работы 

5.1 Устройство 

переходных плит 

    

5.2 Монтаж лестничных 

сходов и 

водоотводных лотков 

    

6. Ликвидация строительства, рекультивация земель 

 Неучтенные работы (10% от общего объема работ) 

 График движения 

рабочей силы 
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Приложение 4 

 

Таблица 6 

 

Примерные затраты труда на некоторые виды 

мостостроительных работ при 8 – часовом рабочем дне 

№ 

п./п. 

Наименование видов 

работ 

Ед. 

изм. 

Затраты труда 

на единицу 

измерения, 

чел.-дн. 

Состав 

одной 

бригады, 

чел. 

1.  Изготовление сборных 

железобетонных 

мостовых конструкций 

на полигонах (балки, 

элементы опор) 

м3 3,0...4,0 

 

7…10 

2.  Сборка монтажных 

козловых кранов 

1 кран 5…15 

раб.дн. 

- 

3.  Погружение молотами 

и вибропогружателями 

стального шпунта 

т 0,3…1 5…7 

4.  Погружение 

железобетонных 

забивных свай 

молотами с земли, 

подмостей или 

плавучих средств 

м3 0,5...0,8 3…5 

5.  Погружение 

вибропогружателями 

железобетонных 

оболочек диаметром до 

2 м с их заполнением 

м3 3,0...3,5 4…5 

6.  Бетонирование БНС м3 3,5…5,0 4…5 

7.  Бетонирование 

тампонажных подушек 

м3 0,5 6 
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Продолжение табл.  6 

№ 

п./п. 
Наименование видов 

работ 

Ед. 

изм. 

Затраты труда 

на единицу 

измерения, 

чел.-дн. 

Состав 

одной 

бригады, 

чел. 

 

8.  Бетонирование плит 

ростверков или 

фундаментов 

железобетонных 

монолитных в 

котлованах 

м3 0,7...1,0 10 

9.  Надфундаментная 

часть опор из 

монолитного бетона и 

железобетона  

м3 0,7...1,4 10 

10.  Монтаж сборных 

железобетонных 

конструкций опор 

м3 0,5 7…10 

11.  Укрупнительная сборка 

из блоков сборных 

железобетонных 

преднапряженных 

составных балок 

длиной 42 м 

1 балка 8,0 5 

12.  Устройство 

металлических 

сплошных подмостей 

для сборки 

(бетонирования) 

пролетных строений 

т 5,0 10…25 
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Продолжение табл. 6 

№ 

п./п. 
Наименование видов 

работ 

Ед. 

изм. 

Затраты труда 

на единицу 

измерения, 

чел.-дн. 

Состав 

одной 

бригады, 

чел. 

 

13.  Установка на опоры 

сборных 

железобетонных балок 

длиной до 33 м 

(включительно) 

стреловыми кранами 

м3 0,06...0,1 7 

14.  То же, шлюзовым или 

козловыми кранами 

м3 0,1 7…15 

15.  Навесной монтаж 

железобетонных 

коробчатых пролетных 

строений 

1 блок 3 10 

16.  Поперечное 

объединение сборных 

балок (бетонирование 

монолитных  стыков) 

1 пог. м 

шва 

0,09 10…12 

17.  Бетонирование 

монолитных 

железобетонных 

пролетных строений 

м3 3,0 5…25 

18.  Сборка стальных 

пролетных строений на 

подмостях  

т 3,0...4,5 7…25 

19.  Сборка стальных 

пролетных строений 

навесным и 

полунавесным методом  

т 3,0...5,0 25…40 
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Окончание табл. 6 

    № 

п./п. 
Наименование видов 

работ 

Ед. 

измер. 

Затраты труда 

на единицу 

измерения, 

чел.-дн. 

Состав 

одной 

бригады, 

чел. 

20.  Сборка с продольной 

надвижкой стальных 

пролетных строений с 

пролетами 40…150 м 

длиной до 800 м 

Пролетн. 

строение 

130 20…45 

21.  Монтаж сборных 

железобетонных плит 

проезжей части 

сталежелезобетонных 

пролетных строений 

м3 0,8 5…7 

22.  Бетонирование 

монолитной плиты 

проезжей части 

сталежелезобетонных 

пролетных строений 

м3 2,0 7…10 

23.  Окраска 

металлоконструкций 

стальных пролетных 

строений 

т  0,5 10…20 

24.  Устройство 

гидроизоляции  

м2 0,05...0,09 5 

25.  Монтаж металлических 

перил и ограждений 

пог.м 0,3 3…7 

26.  Укладка 

асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 

м2 0,07 5…8 

27.  То же тротуаров м2 0,04 5…8 

28.  Укрепление конусов 

монолитным бетоном 

100 м2 42,0 10…30 

29.  Отсыпка насыпей подходов 100м3 0,08 10…35 
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