
Основы инженерно-геологической 
характеристики и оценки дисперсных 

грунтов – рыхлые несвязные и глинистые 
связные породы

1. Основные генетические типы дисперсных 
грунтов и условия их залегания.

2. Состав (гранулометрический, минеральный, 
химический) песчаных и глинистых пород.

3. Вода, воздух и газы в песчаных и глинистых 
породах.

4. Условия залегания и структурно-текстурные 
особенности песчаных и глинистых пород.
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Разнообразие петрографических типов грубообломочных, песчаных, 
глинистых, органогенных и органогенно-минеральных осадков и пород 
связано с различными и своеобразными условиями их формирования и 
преобразования 
(Запомнить! Осадки, сформировавшиеся в определённых ландшафтно-
климатических и тектонических условиях называются фациями)

Континентальные породы

элювий

делювий
коллювий

аллювий (пролювий)

ледниковые и водно-ледниковые

озёрные и болотные

Эоловые (типичные лёссы) Техногенные (хаотически везде)

Лагунные породы:

собственно лагунные, 

дельтовые, эстуариевые,

Морские породы

1. Осадки шельфа (неритовая область) до глубины 200 м

2. Осадки батиальной области от 200 до 2000-3000 м

3. Осадки абиссальной области на глубине более 3000 м 

– ложе Мирового океана

турбидиты

Зарисов
ать в тетрадь 

и за
пом

нить!

1

2
3
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Геолого-петрографические признаки обломочных и глинистых 
отложений, определяющие их свойства в массиве
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Геолого-петрографические признаки обломочных и глинистых 
отложений, определяющие их свойства в массиве (продолжение)
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Пример формирования и преобразования глинистых пород в ходе 
прогрессивного и регрессивного литогенеза (точно также можно 

рассматривать формирование песчаных пород)
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Знание закономерностей формирования и природы ФМС горных 
пород  позволяет:

1. Давать оценку прочности и устойчивости  горных пород;
2. Прогнозировать условия строительства сооружений и 

улучшения территорий;
3. Предвидеть характер и интенсивность современных 

геологических процессов;
4. Прогнозировать изменение свойств горных пород;
5. Определять методику и технические условия улучшения 

свойств горных пород (техническая мелиорация);
6. Определять рациональный состав и  методику полевых и 

лабораторных исследований ФМС;
7. Давать рекомендации о рациональном плане организации 

строительных работ при подготовке территории для застройки, 
при вскрытии и разработке МПИ, при вскрытии котлованов, 
организации осушения и др.
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В инженерной  геологии  обломочные и глинистые породы 
рассматриваются как дисперсные и многофазные системы
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Глинистые минералы, образующие коллоидно-дисперсионные 
системы, весьма разнообразны по своему химическому составу



Три группы глинистых пород
■ Кристаллы группы каолинита 

имеют гексагональную форму с 
резкими очертаниями, 
кристаллическая решетка 
достаточно прочная. Каждый 
пакет кристаллов состоит из слоя 
кремнекислородных тетраидров 
и слоя алюмокислородно-
гидроксильных октаэдров, 
сочлененных между собой. Слои 
смежных пакетов различны, 
прочно между собой соединены и 
практически не поглощают воду, 
молекулы воды покрывают 
поверхностный слой кристаллов.

■ Кристаллы  группы
■ монтмориллонита , в отличие от 

строения кристаллов первой группы, 
построены симметрично, 
поверхности слоев кристаллических 
решеток обращены друг к другу 
одноименными отрицательными 
зарядами, поэтому втягивают 
молекулы воды дополнительно в 
междуслойное пространство. 
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■ Для минералов группы 
гидрослюд характерна 
небольшая толщина 
частиц, они крупнее, чем 
кристаллы 
монтмориллонита и слабо 
впитывают воду во внутрь 
пакетов.
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Тонкодисперсная часть любой породы обладает большой поверхностной 
энергией на границе раздела твёрдой и жидкой фаз и большой физико-

химической активностью при взаимодействии с водой, что и определяет их 
свойства и деформационное поведение.

На поверхности глинистых частиц всегда присутствуют свободные 
активные центры, сила которых определяется соотношениями зарядов 

ядра и электронных оболочек ионов и атомов кристаллической решётки. 
Вокруг этих центров формируется силовое поле, обладающее 

ориентационным и дисперсионным действием на окружающую среду.
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Вокруг всякой глинистой частицы сорбируется вода, привлекаемая и удерживаемая у 
её поверхности благодаря ионному, ковалентному, магнитному, молекулярному 

воздействию, а также посредством упорядочивающего эффекта ионов диффузного 
слоя

Мицелла

Гранула

Ядро
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В результате взаимодействия глинистых частиц с поровой водой (водными 
растворами) формируются водно-коагуляционные структурные связи, а 
сама вода может находиться в разном физическом состоянии и обладать 

различной степенью подвижности
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В процессе литификации глинистой породы происходит постепенная 
трансформация структурных связей, а порода постепенно 
приобретает плотность и жёсткость (от ила к аргиллиту)

1

2

3

4
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Песчано-глинистые породы классифицируются по соотношению 
глинистых, пылеватых, песчаных и грубообломочных фракций

Проработать на 

практических занятиях и 

запомнить!

Термины «суглинок» и «супесь» применяются только для четвертичных пород.

Дочетвертичные образования, содержащие более 10% глинистых и алевритовых 
частиц, обычно относят к категории глин (классификацию дочетвертичных глин 

см. на следующим слайде)  
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Любая порода дочетвертичного возраста, содержащая более 10% 
глинистых частиц может называться глиной



Для изучения механического состава песчаных и 
глинистых пород применяются различные методы 

гранулометрического анализа (ситовой анализ, 
пипеточный анализ и др.).
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При обработке большого числа гранулометрических анализов удобно 
использовать треугольники грансостава, на которых наглядно видны 

закономерности формирования механического состава песчано-
глинистых пород.
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Для оценки однородности песчаных и супесчаных пород и 
вычисления коэффициента неоднородности удобны суммарные 

кривые гранулометрического состава

18



19

Структура обломочных и глинистых пород определяется формой, 
размерами и количественным соотношением различных фракций 

Глинистые породы:
1. Пелитовая
2. Алевропелитовая
3. Псаммопелитовая 
4. Фитопелитовая
5. Алевритовая
6. Конгломератовидная
7. Брекчиевидная
8. Сферолитопелитовая
9. Ооидная (бобовая)

10. Реликтовая

Песчаные породы
Псаммитовая (пелитопсаммитовая, алевропсаммитовая)
■ Грубозернистые
■ Крупнозернистые
■ Среднезернистые
■ Мелкозернистые
■ Тонкозернистые

Равномернозернистые

Неравномернозернистые

Грубообломочные породы (галечники, 
щебень, конгломераты, брекчии)
Псефитовая

Псаммитовая крупнозернистые

Псаммитовая 
среднезернистая
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Текстуры песчано-глинистых пород определяются пространственным 
размещением слагающих компонентов и их взаимным расположением.

Текстура пород обычно наблюдается визуально в условиях 
естественного залегания или в монолитах. 

Микротекстуры наблюдаются только под микроскопом.

1. Текстуры, обусловленные способом накопления (морские, лагунные, 
озёрные, аллювиальные):

    толстослоистые, тонкослоистые, ленточные, микрослоистые, 
неправильнослоистые, косослоистые, линзовидные, массивные 
(неслоистые или скрытослоистые, беспорядочные).

2. Текстуры, обусловленные окраской (болотные, озёрные, элювиальные):
    пятниятые, мраморовидные, очковые .
3. Текстуры, связанные с периодическими высыханиями осадка:
    сетчатая.
4. Текстуры, связанные с диагенетическими изменениями:
    массивная (субаквальные осадки), макропористая (субарэальные осадки – 

лессы).
5. Текстуры, обусловленные оползневыми явлениями:
    плойчатая (в глинистых слоистых породах).
6. Текстуры начального метаморфизма:
    сланцеватые


