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Цель работы — показать на примере выбранной 
площади, характеризующейся развитием опасных 
геологических процессов (ОГП), возможность инже-
нерно-геологического районирования территории для 
градостроительного зонирования и предварительного 
размещения проектируемых зданий и сооружений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основой исследований послужили материалы 
отчета по теме “Создание цифровой карты инже-
нерно-геологического районирования в масшта-
бе 1:10 000 для разработки Генерального плана Го-
родского округа города Уфы Республики Башкор-
тостан” (авторы: А. И. Травкин, Д. Р. Байбикова 
(ныне Д. Р. Епифанова), С. А. Алтынбаев).

Карта инженерно-геологического районирова-
ния (ИГР) г. Уфы в масштабе 1:10 000 составлена 

на основе предварительно построенных вспомога-
тельных карт: геоморфологической, геолого-лито-
логической (совмещенной с картой четвертичных 
отложений и специфических грунтов), гидрогеоло-
гической и гидрологической (с вынесенными гра-
ницами затопления), проявлений ОГП.

Материалы ИГР, использованные для составле-
ния карт, были занесены в электронный банк дан-
ных: 3078 отчетов об инженерно-геологических 
изысканиях за 1994–2013 гг., 22817 скважин (скв.). 
Дополнительно пройдено 27 инженерно-геологи-
ческих рекогносцировочных маршрутов суммар-
ной протяженностью 141.3  км, дешифрировано 
80 аэро- и космоснимков. Степень инженерно-ге-
ологической изученности территории достаточно 
высокая, но остается неравномерной по площади. 
Последнее выражается в том, что количество выра-
боток на 1 км2 по планшетам колеблется в среднем 
от 2 до 283 (при норме 16 т. н./км2 для III категории 
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В статье на конкретном примере рассматриваются инженерно-геологические условия территории 
(исследуемый участок, площадь), расположенной в северо-восточной селитебной части г. Уфа. Здесь 
широко развиты инженерно-геологические процессы (ИГП), в том числе экзогенные опасные ге-
ологические процессы (ОГП) и их проявления: карстовые и суффозионные (провалы, воронки), 
склоновые и эрозионные (оползни, овраги, промоины), затопление речными водами и др. Инженер-
но-геологическая изученность территории г. Уфы в среднем достаточно высокая, но неравномерна 
по площади исследования, что справедливо и для исследуемого участка, треть территории которого 
застроена и изучена детально, на остальной же его части инженерно-геологические изыскания для 
капитального строительства не велись, а для характеристики его инженерно-геологических условий 
были использованы фондовые геологические и инженерно-геологические материалы, привлечены 
методы инженерно-геологических аналогий, маршрутного обследования территории, дешифрирова-
ние аэро- и космоснимков. Результатом этих работ явилась схематическая карта в масштабе 1:10 000 
инженерно-геологического районирования территории по условиям развития ОГП.
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сложности инженерно-геологических условий 
(табл. 6.1, СП 47.13330.2012 Инженерные изыска-
ния для строительства. Основные положения. Ак-
туализированная редакция СНиП II-02–96. М.: 
Госстрой России, 2013. 90 с.).

Архивный фактический материал в виде доку-
ментации горных выработок, данных геофизиче-
ских, гидрогеологических, гидрологических и ла-
бораторных исследований, использованный для 
построения карт города, получен в процессе мно-
голетних инженерно-геологических изысканий. 
При создании цифровой карты ИГР М 1:10 000 тер-
ритории г. Уфы (2013 г.) полевые работы програм-
мой не предусматривались, за исключением реко-
гносцировочного обследования местности, бла-
годаря чему отчасти были восполнены пробелы 
в изученности территории. Тем не менее, постро-
енные вспомогательные и итоговая карты являют-
ся схематическими.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно структурно-геоморфологической схе-
ме (рис.  1), в  пределах исследуемой территории 
выделяются две положительные структуры южно-
го окончания Черкассинского блока: Уфимско-
Шугуровский вал, называемый Курочкиной горой, 
и Бельско-Шугуровский вал, разделенные долиной 
р. Шугуровка. С восточной стороны к Уфимско-
Шугуровскому валу примыкает долина р. Уфа.

В  геоморфологическом отношении большая 
часть (~75%) исследуемой территории занята тер-
расированными долинами рек Шугуровка и Уфа 
(см. рис. 1).

Долина р. Шугуровка представлена нерасчленен-
ными I и II надпойменными террасами с абсолют-
ными отметками дневной поверхностипо южной 
границе участка от 98 до 114 м БС, а по северной — 
от 114 до 129  м БС (здесь и  далее минимальная 
и максимальная абсолютные отметки дневной по-
верхности геоморфологических элементов приво-
дятся в Балтийской системе высот (абс. отм. БС)).

Долина р. Уфа представлена эродированной 
поверхностью I  надпойменной террасы и  высо-
кой поймой. На остальной четверти территории 
расположены:

а) Уфа-Шугуровский вал с максимальными вы-
сотами 171 и 199 м абс. отм. БС, на южном оконча-
нии и на северной границе участка, соответственно,

б) восточное окончание Бельско-Шугуровско-
го вала с минимальной и максимальной высотами: 
129 и 137 м абс. отм. БС,

в) русло р. Шугуровка (98–108 м абс. отм. БС).
Геолого-литологическое строение  явля-

ется основой, определяющей развитие ОГП 

определённого вида, присущих только суще-
ствующему набору горных пород исследуемой 
территории.

В региональном плане исследуемая территория 
сложена мощным (до 8 км) комплексом осадочных 
пород верхнего протерозоя, палеозоя и кайнозоя, 
основанием которого служит метаморфическая 
толща кристаллического фундамента нижнего про-
терозоя. Последняя осложнена субмеридиональ-
ными и субширотными разломами, с которыми со-
пряжены ослабленные зоны. Чаще всего в пределах 
этих зон и развивается большая часть проявлений 
ОГП [1, 3].

В практике инженерно-геологических изыска-
ний в пределах Уфы изучается толща горных пород 
до глубины 60–80 м, реже — до 100 м, внедряясь 
в карстующиеся гипсы и ангидриты кунгурского 
яруса нижнепермской системы (Р1k) на 10 и более 
метров.

Более молодыми являются отложения уфим-
ского яруса, залегающие согласно на кунгурских 
породах той же системы (Р1u): глины, алевролиты, 
песчаники и карстующиеся известняки, доломи-
ты, мергели, мергелистые глины и загипсованные 
песчаники.

На пермских породах со стратиграфическим не-
согласием залегают неоген-четвертичные (обще-
сыртовые N2

3–Q1) глины и суглинки с включением 
щебня известняка от 10 до 40%.

Возвышенные места (Уфимско-Шугуровский 
и Бельско-Шугуровский валы) сложены породами 
нижнепермской системы (Р1), почти везде прикры-
тыми лишь тонким слоем элювиально-делювиаль-
ных четвертичных отложений (еdQ) и почвенно-
растительным слоем (рQIV). Только у юго-восточ-
ного окончания Уфимско-Шугуровского вала 
гипсы кунгурского яруса выходят на дневную 
поверхность.

В  долинах рек на пермских породах залега-
ют неоген-четвертичные глины и  четвертичные 

Рис.  1. Контур исследуемого участка, вынесенный 
на  структурно-геоморфологическую схему г. Уфа 
1:100 000 масштаба [1].
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аллювиальные, аллювиально-делювиальные суг-
линки и песчано-глинистые отложения.

Гидрогеологические условия участка до глуби-
ны регионального водоупора (гипсы и ангидриты 
монолитные) характеризуются развитием: а) водо-
носных горизонтов в четвертичных, неоген-четвер-
тичных и кунгурских отложениях, б) водоносного 
комплекса в отложениях уфимского яруса.

Согласно гидродинамической классифика-
ции  [1], вертикальный разрез осадочного чехла 
относится к зоне интенсивного водообмена, где 
породы находятся в сфере дренирующего влияния 
местной гидрографической сети: в большей степе-
ни — рек Уфа и Шугуровка, в меньшей — р. Белая. 
Мощность зоны интенсивного водообмена изме-
няется от 20–50 м под днищем долин Белой и Уфы, 
на водораздельных пространствах она увеличивает-
ся до 100–120 м при расположении кровли моно-
литных гипсов кунгурского яруса на одном уровне.

Питание подземных вод осуществляется за счет 
атмосферных осадков, перетоков из вышераспо-
ложенных горизонтов и подтока из-за границ тер-
ритории, утечек из водонесущих коммуникаций 
(на застроенной территории участка); разгрузка — 
через выходы родников на дневной поверхности, 
перетоках в гипсометрически нижерасположенные 
отложения и в гидрогеологические “окна”. В верх-
ней части зоны интенсивного водообмена подзем-
ные воды безнапорные, в нижней части — воды 
обладают напором.

Для верхней части зоны интенсивного водооб-
мена характерны гидрокарбонатные, сульфатно-
гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, 
гидрокарбонатно-хлоридные, хлоридно-гидро-
карбонатные с  минерализацией 0.2–1.6 г/л, для 
нижней части зоны — сульфатные магниево-каль-
циевые воды с минерализацией 1.9–4.0 г/л. Дефи-
цит насыщения карстовых вод сульфатом кальция 
в уфимских и кунгурских отложениях достигает 
в среднем 2.0 г/л, а карбонатом — сотых долей г/л.

Экзогенные опасные геологические процессы. 
В пределах выбранной площади широко развиты 
проявления карстовых, карстово-суффозионных, 
эрозионных и склоновых процессов, выраженные 
в рельефе провалами, воронками, эрозионными 
формами и  др. (далее: карст, карстопроявления, 
оползни, овраги).

Карстово-суффозионные процессы. Посколь-
ку химически чистые карстующиеся сульфатные 
и карбонатные породы в природе практически не 
встречаются, то с карстовыми процессами обычно 
связаны процессы суффозии, образуя карстово-
суффозионные явления, когда растворенная часть 
породы вместе с нерастворимыми частицами вы-
носится движущимися водами.

Что же касается непосредственно карста, то на 
исследуемой территории имеются все 4 условия 

(по Д. С. Соколову [4]) для развития карстового 
процесса: растворимые породы, их водопрони-
цаемость, движущиеся воды и их растворяющая 
способность.

Непосредственно на дневной поверхности ис-
следуемого участка (рис. 2, 3) показаны проявле-
ния карстово-суффозионного, карстово-эрозион-
ного и эрозионного процессов в виде: полей и оди-
ночных воронок, а также оврагов.

На рис. 2 представлена часть рассматриваемой 
территории — городской квартал со схемой кар-
стопроявлений, где за последние 30–40  лет за-
фиксировано 7 карстовых и карстово-суффозион-
ных провалов различных размеров и морфологии, 
в том числе провал 1984 г., представленный на фото 
(рис. 3). Следует отметить, что в 70% случаев кар-
стовые провалы связаны с сульфатными породами.
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Рис.  2. Схема распространения карстопроявлений 
на исследуемом участке в квартале улиц Вологодской, 
Интернациональной, Богдана Хмельницкого, Уссурий-
ской г. Уфа [3].

Рис. 3. Фото карстового провала на придомовой тер-
ритории д. 193 по ул. Интернациональной. Автор 
Мулюков Э.И.
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Áåðã-øòðèõè íàïðàâëåíû â ñòîðîíó çàñòðîéêè

Íàñûïíîé ãðóíòtQ

aQ

daQ

dQ

N2
3–Q1

Ð1u

Ð1k

Àëëþâèàëüíûå ïåñ÷àíî-ãëèíèñòûå îòëîæåíèÿ

Äåëþâèàëüíî-àëëþâèàëüíûå ñóãëèíêè è ãëèíû
ñ âêëþ÷åíèÿìè ùåáíÿ è äðåñâû êîðåííûõ ïîðîä

Ñóãëèíêè è ïåñ÷àíèñòûå ãëèíû

Óôèìñêèé ÿðóñ. Ãëèíû ïåñòðîöâåòíûå, 
ïåñ÷àíèêè, ìåðãåëè. Â îñíîâàíèè – èçâåñòíÿêè, 
äîëîìèòû, àëåâðîëèòû, ÷àñòî çàãèïñîâàííûå

Êóíãóðñêèé ÿðóñ. Ãèïñû, çàãèïñîâàííûå ãëèíû
ãëóáæå – àíãèäðèòû

Äåëþâèàëüíûå ñóãëèíêè ñ ëèíçàìè ïåñêà

â) Ãðàíèöà ìåæäó íåáëàãîïðèÿòíîé òåððèòîðèåé (À) 
è óñëîâíî áëàãîïðèÿòíîé òåððèòîðèåé (Á) 

ã) Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ãðàíèöà 1% îáåñïå÷åííîñòè 
âûñîêîãî ïàâîäêîâîãî óðîâíÿ ðåêè 

Á

Á
Á

Á

Á Á

À

Ì 1:25000
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Рис. 4. Схематическая карта районирования по условиям развития опасных геологических процессов в северо-восточной 
части г. Уфы и условные обозначения к ней.
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Жилые 9-этажные дома №№ 193, 193/1 и 193/2 
(см. рис.  2) построены в  1972 г., а  5-этажные 
(№№ 187/1 и 187/2) — в 1968 г. В то время карт рас-
пространения проявлений ОГП на территории го-
рода не было, также не существовало нормативных 
документов по инженерно-геологическим изыска-
ниям и  оценке территории для промышленного 
и гражданского строительства в карстовых районах. 
Рекомендации по этой теме для территории СССР 
были изданы ПНИИСом в 1967 г., но изыскателя-
ми применяться они стали не сразу. Да и  доста-
точного опыта изысканий в карстовых районах на 
то время наработано не было. Все площадки под 
указанные дома были признаны пригодными, без 
каких-либо ограничений и рекомендаций. Техно-
генное вмешательство в столь неблагоприятную 
геологическую среду городской территории без се-
рьезных противокарстовых мероприятий не заста-
вило долго ждать с “ответом” [6].

Карстово-эрозионный и  эрозионный процессы 
подразделяются на склоновые, овражные и  реч-
ные. Склоновым процессам на участке подвержен 
Уфимско-Шугуровский вал, и проявляются они 
в  виде плоскостного и  сосредоточенного смыва 
поверхностных рыхлых отложений потоками ат-
мосферных осадков, образуя при этом промоины, 
борозды, неглубокие овраги.

Следствием эрозионного и  карстово-эро-
зионного процессов являются два оврага на 

северо-западном склоне Уфимско-Шугуровского 
вала: ближний к северной границе — эрозионный 
овраг, южнее — карстово-эрозионный.

Речной эрозии подвержены берега р. Шугуров-
ка, протекающей по участку в субмеридианальном 
направлении [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результатом исследования стали: а) карта райо-
нирования участка по условиям развития и проявле-
ниям опасных геологических процессов (рис. 4), б) 
рекомендации по строительному освоению участка.

Инженерно-геологическое районирование тер-
ритории г. Уфы по условиям развития ОГП осно-
вано на выделении трех таксонов, характеристика 
которых приведена в табл. 1.

Иерархия таксонов районирования исследуе-
мой территории следующая:

− районы выделены (всего 6 районов) по геоморфо-
логическим условиям территории: I, II, III, IV, V, VII;

− подрайоны ранжируются по геолого-генетиче-
ским комплексам и обозначаются на карте строчны-
ми буквами русского алфавита: a, в, г, д, е, ж, и, к;

− участки (всего 4 участка) обозначаются на 
карте арабскими цифрами: 1, 3, 4, 6.

На схематической карте районирования иссле-
дуемой территории по условиям развития опасных 

Таблица 1. Характеристика таксонов районирования по ОГП территории г. Уфа

Районы Подрайоны Участки

I — Водораздельное плато.
Уклон дневной поверхности (уклон д. п. до 8 . Выработанные де-
нудационные поверхности; полигенетические поверхности ли-
манно-морской равнины; останцовая поверхность высоких во-
доразделов. Рельеф слабо расчлененный. Подземные воды ожи-
даются на глубинах 4–7 м и глубже. Возможно поднятие уровня 
подземных вод (УПВ) на отдельных участках до глубины 2 м
II — Склоны долины средней крутизны (уклон д. п. 8–15 ).
Денудационные поверхности; останцовая поверхность 
водоразделов.
Рельеф слабо расчлененный. Подземные воды ожидаются на 
глубинах 4–7 м и глубже. Возможно поднятие УПВ на отдель-
ных участках до глубины 2 м
III — Склоны долин: крутые (уклон д. п. > 15 ). Склоны неустой-
чивые относительно оползневой опасности. Подземные воды 
ожидаются в основном глубже 7 м
IV — нерасчленённые I, II надпойменные террасы.
Абс. отм. рельефа: I НПТ — 90–110 м, II НПТ: 110–122 м.
Подземные воды ожидаются на глубинах от 2–4 до 4–7 м 
и глубже
V — I надпойменная терраса и высокая пойма, периодически за-
тапливаемые водами высоких паводков рек
VII — русла больших рек; русла и поймы малых рек и ручьев, пе-
риодически затапливаемые паводковыми водами больших рек

а — tQ IV. Техногенно-
насыпные образования 
голоцена 
б — lQ IV, III. Биогенные 
и озерно-старичные об-
разования четвертичной 
системы
в-aQ IV, III. Аллювиальные 
отложения четвертичной 
системы
г — daQ. Делювиально- 
аллювиальные четвертич-
ные отложения
д — dQ. Делювиальные 
четвертичные отложе-
ния е — N2

3–Q1. Глини-
стые верхнеплиоценово-
нижнеплейстоценовые 
отложения ж — N2. Глини-
стые отложения верхнее-
неогеновой системы
и — Р1u. Отложения уфим-
ского яруса нижнеперм-
ского отдела
к — Р1k. Отложения кун-
гурского яруса нижне-
пермского отдела

1 — проявления 
карстового 
процесса 
(воронки, 
провалы, 
понижения, 
пещеры)

3 — эрозионные 
овраги

4 — карстово- 
эрозионные 
овраги

6 — отсутствие 
проявлений 
опасных 
геологических 
процессов
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Таблица 2. Рекомендации по строительному освоению исследованной территории в  северо-восточной  
части г. Уфа
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Характеристика
проявлений опасных геологических процессов (ОГП) и прогноз их развития С
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А Б

Iи1

P1u

Карстово-суффозионные провалы, воронки, часто объединенные в поля.
I, II категории устойчивости территории ОИОКП

АIи3 Овраг эрозионный

Iи4 Овраг карстово-эрозионный

Iи6 Отсутствие проявлений ОГП на дневной поверхности, но возможны проявления 
в будущем. III, IV, V категории устойчивости территории Б

IIи4
P1u

Овраги карстово-эрозионные А

IIи6 Отсутствие проявлений ОГП на дневной поверхности.
III, IV, V категории устойчивости территории ОИОКП Б

IIIи1
P1u
P1kg.

Карстово-суффозионные провалы, воронки, часто объединенные в поля.
I, II категории устойчивости территории ОИОКП А

IIIк1 Поверхностные карстовые микроформы: каверны.
I, II категории устойчивости территории ОИОКП А

IVа1
tQIV 
Грунты 
насыпные

Карстово-суффозионные провалы, воронки, часто объединенные в поля.
I, II категории устойчивости территории ОИОКП А

IVв1

аQIV, III
dа, pQ
N2

3–Q1

Карстово-суффозионные провалы, воронки, часто объединенные в поля.
I, II категории устойчивости территории ОИОКП А

IVв6 Отсутствие проявлений ОГП на дневной поверхности.
III, IV, V категории устойчивости территории ОИОКП Б

IVг1
Карстово-суффозионные провалы, воронки, котловины, часто объединенные 
в поля.
I, II категории устойчивости территории ОИОКП

А

IVе6 Отсутствие проявлений ОГП на дневной поверхности.
IV, V категории устойчивости территории ОИОКП А

IVг6 аQI, II

Отсутствие проявлений ОГП на дневной поверхности. Возможны их проявления, 
в том числе карстово-суффозионных процессов и склоновых, на уступах террас 
в будущем. III, IV, V категории устойчивости территории ОИОКП

Б

Vв1

аQI

Карстово-суффозионные провалы, воронки, часто объединенные в поля.
I, II категории устойчивости территории ОИОКП

А
Vв6

Отсутствие проявлений ОГП на дневной поверхности. Возможны их проявления, 
в том числе карстово-суффозионных процессов и склоновых, на уступах террас 
в будущем. III, IV, V категории устойчивости территории ОИОКП

VIIв6 аQIV

Отсутствие проявлений ОГП. Возможны их проявления, в том числе карстово-
суффозионных и эрозионных (донная и боковая эрозия) процессов, в будущем.
III, IV, V категории устойчивости территории ОИОКП

Б

Примечание. *Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов  
(ОИОКП) приведена по табл. 5.1 СП 11-105–97, ч. II.
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геологических процессов каждый участок обознача-
ется трехзначным индексом, обозначающим: район, 
подрайон, участок. Сами участки относятся к той или 
иной степени их благоприятности для строительства.

Выделены два вида территорий: А — неблагопри-
ятная, и Б — условно благоприятная, для строитель-
ства зданий и сооружений (табл. 2). На территории 
А строительство возможно только с мерами инже-
нерной защиты от проявлений ОГП (профилак-
тическим, конструктивным и укреплением грун-
тового основания). Последние выбираются после 
проведения инженерных изысканий на более де-
тальных стадиях проектирования.

На территории Б строительство возможно с ме-
рами инженерной защиты в зависимости от вида 
ОГП и их проявлений.

Благоприятные территории для капитального 
строительства отсутствуют [6].

Рекомендации по строительному освоению 
участков

А — неблагоприятная территория (по проявлени-
ям ОГП):

− требуется принятие мер по инженерной защите 
в зависимости от вида проявившихся ОГП (противо-
карстовые, противооползневые, противоэрозионные);

− в соответствии с справочным приложением 
Е СП 116.13330.2012, рекомендуемый характер за-
стройки и противокарстовых мероприятий (для ка-
тегорий Б и В по среднему диаметру провалов со-
гласно СП 11-105-97, табл. 5.2) следующий:

− для территории I  категории устойчивости 
(очень неустойчивой), к которой относятся пло-
щади “свежих” карстово-суффозионных про-
валов, строительство зданий и  сооружений не 
рекомендуется;

− для территории II категории устойчивости (не-
устойчивой), к которой относятся площади “древ-
них” карстово-суффозионных воронок, строитель-
ство зданий и  сооружений I  и  II уровней ответ-
ственности не рекомендуется;

− на более детальных стадиях проектирования 
выполняются инженерные изыскания в  соответ-
ствии с действующими нормативными документами.

Б — условно благоприятная территория (по про-
явлениям ОГП):

− строительство возможно без ограничений; 
меры по инженерной защите, конструктивным 
и профилактическим мероприятиям назначаются 
после выполнения инженерных изысканий на бо-
лее детальных стадиях проектирования в зависимо-
сти от вида возможных проявлений ОГП;

− на более детальных стадиях проектирования 
выполняются инженерные изыскания в  соответ-
ствии с действующими нормативными документами.

ВЫВОДЫ

В крупном масштабе Выполнены научно-прак-
тические исследования сложного в  инженерно-
геологическом отношении участка, расположен-
ного в северо-восточной селитебной части г. Уфа. 
Особенностью его инженерно-геологических усло-
вий является развитие ОГП (карстовых, склоно-
вых, суффозионных, эрозионных, затопления и их 
различных сочетаний). Знание этих особенностей 
имеет существенное значение при генеральном 
планировании строительных объектов в границах 
исследованной территории.

С  учетом развития проявлений ОГП предло-
жены рекомендации по строительному освоению 
территории в северо-восточной части г. Уфа, что 
позволит:

− сократить на предпроектном этапе затраты на 
реализацию проекта генплана,

− наметить размещение проектируемых зданий 
и сооружений,

− запроектировать необходимые и достаточные 
виды и объемы работ при инженерно-геологиче-
ских изысканиях на более детальных стадиях.
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ZONING OF THE NORTH-EASTERN PART OF UFA ACCORDING  
TO THE DEVELOPMENT OF HAZARDOUS GEOLOGICAL PROCESSES
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The article is focused on consideration of the engineering geological conditions of the area situated 
in the north-eastern residential part of the Ufa city (the capital of Bashkortostan). The majority of 
urban population lives in the Ufa-Belsko-Shugurovsky interfluve area. Exogenous hazardous geological 
processes are extensively developed there. The most wide-spread are karst, karst-suffusion, slope and 
erosion, as well as other engineering geological processes, which are manifested in the relief by sinkholes, 
craters, landslides, ravines and washouts. The research was based on a set of schematic maps compiled 
in 2013 according to archive data for the development of the Ufa master plan on a scale of 1:10000, 
as well as the updated versions of these maps [3]. The maps were created considering the state of the 
most problematic areas of geohazard activation. The occurrence of these processes was previously 
investigated by satellite and aerial images, and also in field by route survey as a part of reconnaissance. 
Archival geological information from the mining documentation was also used when compiling the 
maps. Engineering geological research and zoning territories with manifestation of karst, karst-suffusion, 
slope and other hazardous geological processes is proved to be relevant for the design of buildings and 
engineering structures. Currently, the engineering geological background data on the Ufa city territory 
is quite plentiful, and yet it remains uneven in the study area.
Key words: engineering geological processes, zoning, site, building, karst, suffusion, gully




