
[J)'e еАП7t u k 
москов.скоrо УНJ1ВЕРСИТЕТА . 

м 8-1950 

ГЕО.ЛОГИЯ 

Е. l\I. СЕРГЕЕВ 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ ·В СВЕТЕ }'ЧЕНИЛ 
М. В. ЛОМОНОСОВА «0 СЛОЯХ ЗЕМНЫХ» 1 

Работа М. В. Ломоносова «0 слоях земных» [8], опубликованная в 
1763 г., представляет цеппый вклад в развитие геологической пауки, 
достойный своего гениального автора. В этой работе сформулирован ряд 
важнейших положений современных геологических дисциплин. Из нее 
вытекает также основной тезис советского грунтоведения-свойства грун
тов зависятJ)т их генезиса [14]. Ломоносов не употреблял такой термино

.логии, он не сформулировал сам указанного положения, но весь материал 
его работы приводит каждого читающего ее к мысли о том, что состав и 
свойства слоев земных зависят от их происхождения и условий дальнейшего 
развития. Это положение полностью соответствует философским взглядам 

. Ломоносова, которому была чужда всякая метафизика. 
Гениальный ученый почти 200 лет назад увидел, что под влиянием ряда 

процессов, протекающих в природе, формируются различные слои земные, 
которые не представляют собой застывшие, неизменные тела, а, наоборот, 
являются динамическими образованиями, способными переходить из 
одного состояния в другое. 

Сравнительно низкий уровень развития естественных наук во время 
Ломоносова во многом тормозил правильное решение отдельных вопросов. 
И все же в целом М. В . Ломоносову удалось дать замечательную картину 
эволюции слоев земных, на которой и основывается их подразделение. 

В§ 35 «0 слоях земных» Ломоносов пишет, что верхний слой земного 
шара состоит «по разности материй из чернозему, песку, глины, илу, 
камней, льду и снегу, огня, серы, селитры и, наконец, из морских произ
ведений» . 

Что же он считает первичным, по его собственному выражению, «пер
·возданной материей»? На этот вопрос мы получаем несколько неожидан
ный ответ-глина. «Глину особливо белую, какова есть Исетская, за первое 
начало всех камней и смешанных земель почитать должно» (§ 139). Оши
бочность этого ответа объясняется тем обстоятельством, что Ломоносову, 
с одной стороны, не было известно, что сами глинистые частицы образуются 
в результате процесса химического выветривания, а с другой-им широко 
наблюдался в природе процесс литогенеза, приводивший к затвердению 
глинистых осадRов, превращавший их в твердые и прочные породы . 

1 Донлад на «Ломоносовсних чтениях» 20. IV 1950 г. 
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Если иснлючить положение о том, что глины являются первозданной 
материей и за основу .классифинаЦии слоев земных, составленной М. В . Ло
моносовым,принять горные породы,образовавшиеся при застывании магмы, 
то ' она будет представлять большой интерес. 

Это тем более легно сделать, что Ломоносов среди различных «способов 
рождения намней» различал образование их «зернованием» (нристалли
зацией) из жидного состояния(§§ 141-142). «Неоспоримо, что намни были 
сперва жидная материю>, -пишет М. В. Ломоносов. При застывании ее 
образуются наменные голые горы, ноторые «велиную часть земли понры-
вают» (§ 28). · 

Разрушение земной норы и, следовательно, слагающих ее наменных 
пород, по Ломоносову, происходит под влиянием причин «внутренних» 
и причин <<Внешних». ~<Внешния действия суть сильные ветры, дожди, 
течение рен, волны морения, льды, пожары в лесах, потопы; внутреннее 

одно землетрясение» (§ 77). Придавая большое значение внутренним при
чинам-землетрясениям в широном смысле этого слова, Ломоносов в то же 
время уназывал на разрушающее действие «внешних» причин, под влия

нием ноторых образуются: «бичевнию>-«превосходящие нрупностыо горох 
намышни и еще нрупнее», хрящ и песон. 

«Песон есть не первообразная или первозданная материя; но с тече
нием времени произошел и умножился до танова ноличества, Iшному 

ныне дивимся»,-писал он в§ 131. Происхождение пеСI{а Ломоносов объяс
няет дроблением намней разлпчнымп способами . Эта мысль подтверждаетсн 
им рядом соображений и, в частности, тем, что «в песне и в намнях про
порциональная тнгосты>. Далее он ппшет: «Разная и нерегулнрная вели
чина и фигура зерен песчаных поназывает случайное пх происхождение, 
нан бывает при толчении .камней человечесними рун:ами» (§ 131). Ломоно
сов уназывает, что пески могут значительно отличаться по цвету (:минера
л'огичесному составу) и нрупности частиц. «В разсуждении величины 
зерн песни разнятся бесконечно: пбо .каждая порода :крупностью их и 
фигурою тан отменны, что из бесчислепного множества можноль сыснать 
хоть одну пару, чтоб в величине и фигуре не было отменны. Минросноппче
ские наблюдения доназывают сие довольно» (§ 125), -пишет Ломо
носов. 

Согласно его взглядам, :материал, образующийся при разрушении 
прочных пород,-мелкие намни, песон и т . д .. -может перемещаться 
под влиянием силы тяжести u воды н подножью гор, заполнять рени 

и моря и под действием «неизмеримо могучих спл», находящихся «В сердце 

земном», снова превращаться из дна мореного в горы. П риведе:м соответ
ствующие места из «Слоев земных». 

В § 17 сназано: «Вершины чем выше восходят, тем беспорядочнее 
и безобразнее ... чем ниже, тем толще понрыты мелним намнем, песком 
и землею» . 

В § 25 находим: «Берега вод разливающихся по лицу земному, напол
ненных песнами». 

В § 34-«велиние ряды нруглых п нругловатых намней, нои про
стираются по высо1шм наменным горам, длиною иногда на неснольно 

верст, шириною на неснольно сажен; фигурою и положением со всем 
подобны тем валунам, нои на берегу мореном беспрестанно от зыбей 
образуются». 

Таним образом, в работе Ломоносова можно проследить образование 
галыш и песна при разрушении намней, перемещение их под влиянием 
силы тяжести и воды на более низний уровень и превращение под воз
действием тентоничесних процессов в вершины гор. 
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Меньше уделяется внимания образоваnвю глнн, повпдnмому, потому. 
что Ломоносов счJJтал лх «первозданнымп материямш> . Прп этом он, 
одна:ко, оговарnвается, «что п гшша не всю-\аР есть первородная; за тем 

что почти безнонечно разнятся многие ее породы» (§ 142). В :качестве 
породы, :которая не является первJJчноi1, :которая отлична от глины 
по составляющим ее частям n в то же время бш1зна н ней, Ломоносов 
уназывает na ш1. Он пJJшет: «Cpoдnыii пшnам JШ 11ли тина повсюду 01 азы
вается на земпой поверхности; однано редко чnстой. БоJ1ьше смешеп 
с пес:ком, с черной землею 11 с другимн посторонппмп материями. Дно 
вод стоячпх главное есть его обптанне, где служит в пищу n в убежпще 
разпым озерным жnвотным» (§ 27). 

Ломоносов хорошо по:казал превращение глины и ила в прочные 
породы, под влпянием процессов диагенеза п литогенеза. Он насчиты
вает «пять способов рождеnия намнеi1», среди 1шх «затвердею~е из глnны» 
п «наращением 11 слежюше1ю1. 

§ 134-«Сип нрепю1я теJ1а производит натура во первых затверде
плем, ногда мяпшя материи, нановы суть пл u г шна, долготою време

ни тан rлежшзаются, что частлцы впутрепппм тлхпм и нечувствительным 

движением сж11мюотся одпа подле другоii: тесnее, по чему и взаимnыii 
пх союз стапов11тся с1шы1се и тем нрепче. Та:к пропзошли велшше нafianы 
динаго нампя 11з глины, ноторая затвердела долготою времеuю>. 

§ 135-«Бтороii: способ есть наращеп:ие, илн осад.на, ногда из воды 
отделяющиеся земляные 11J1оватьш част1щы на дно садятся и слой на слой 
нарастают в разное время. ТаюJМ образом, родится шnфер или сланец, 
разных цветов, твердости 11 смешепия, ногда в озеро весною мутпая вода 
ручьями с берегов стекает, и после со временем устоявш11сь, па дно 
садится, и до будущеii nеспы слежавшись, тверже должна быть, nежелп 
вторая илу посад.на, с11едовавшая па другую весну. Потом когда озеро 
новым промытым пстоном воды выпуст11в, и ш от земного трясения под

нявшись изсохпет; остапутся тановые от многпх лет слоп, п uанопец 

затвердеют в шпфер». 
Отде;1ьно Ломоносов рассматривает процесс образованшr нампей 

в результате це:ментацни частиц песка иш1 гшшы. В § 136 по этому воп
росу он пnшет следующее: «Проющапие составляет nатуральный способ 
рождения пл11 произхождеппя нампей, ногда в г:~нпу либо в песо~' вход11т 
вода и с собою· впоснт тонкую земляную нечуствительную :материю, 
ноторая после служит вместо неноторого 1 лея рыхлым частям песну 

или глины ... Сюда принадлежат песчаные намни, ноп ничто ппое суть, 
кан песок напоепnой глпнпс1ою водою п через долготу вре
менп с вею затвердевшей, быв прежде за мпогне вена 11змельчен пз 
камня ... » 

Четвертый п пятый. способы образопаm1я :камней-это «огустеппе» 
и «зерновапле». В первом случае образуются аморфные вещества тппа 
J-\ремней, а во втором-т.;ристалличесние вещества, та:кие, пан хрусталь. 
Процессам нрнсталлпзацип, протенающим в природе, Ломоносов, nош1-
димому, уделял большое впи:мание, тан нан с uими связано образование 
различных coJшii, имеющих большое прантлчес1-юе значепие. К чисJ1у 
таних солей относится селитра, ноторая в его нлассифинации выделяется 
отдельно. «Селптра то1шими слоями находится оноло жrтых мест, по 
старым каменным стенам, по городищам и по навозу; ... :многие места 

в Аравпи понрыты селитряным иньем с солью смешенным, тан что от 
излишества их земля стоит безплодна» (§ 32). 

Ломоносов подчернивал, что парлду с селитрой имеет шnроное 
распростр~=шеппе на поверхности земли попаренная соль. «СоJ1ыо поверх-
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но~ть земная не мадо изобилует ... Астрахансний бузун, и солончаки 
·тамошних мест множество народа довольствуют» (§ 33). 

Интересны взгляды Ломоносова на «морские произведению> , к кото
рым относились нак морение гадечни:ковые грунты, тан и органогенные 

породы, гдавным образом карбонатного состава. В ~ 34 он пишет : 
«Остается еще упомянуть о многпх местах земной наружности, содер
жащих множество тел, природное свое место на дне или на берегу мореном 
имеющих. Многих гор доступные верьхи понрыты черепьями морсних 
рановин, а иные и состоят из оных, в намень претворенных, и в таном 
множестве, что в Америне, в Перуанской области и в Швеции, таюне 
в другпх местах жгут из них известь .. . » 

Очень большое значение придавал Ломоносов почвенному понрову, 
н:оторый: он называл черноземом. Говоря о поверхности земли, Ломоносов 
писал: «Велиную часть оныя занимает чернозем, f{Оторый буде человече
сними руками для пдодоносил удобряется, называется пахотною и огород
ною землею ... Разнится от природного чернозема тем, что в населенном 
пере:мешаны разные обломил от дел рун человечесних. н: сему причесть 
должно велин:ие чистые болота · и тундры, простирающиеся иногда на 
неснольно сот верст, тан же и не.nоторыя степи где трава растет на черно

земе» (§ 24). « ... Чернозем не первообразная и не первозданная материя, 
но произошел от согнития животных и растущих тРл со временем» (§ 124). 

Образование черноземов (почв), по Ломоносову, начинается с момента 
поселения на наменных породах лишайнинов, которые им называются 

мхами. «И наменныя голыя горы часто поназывают на себе зелень мху 
молодого, ноторая после чернеет и становится землею; земля нанопясь 

долготою времени служит после н: произведению нрупного мху и других 

растений» (§ 124). 
Мы не останавливались еще на других номпонентах нлассифинации 

слоев земных Ломоносовым . К числу их относятся: лед и снег, огонь 
и сера. Лед и снег взяты потому, что ими занимается «знатная обшир
ность поверхности земной» (§ 29), а огонь-нан их противоположность 
(§ 30); сера выделяется нан природное горючее вещество (§ 31). 

Таним образом, нлассифинация слоев земных Ломоносова охваты
вает широний нруг различных природных образований . Ее составные 
части неравноценны. Одни из них имеют большое распространени и зна
чение, . другие сравнительно редко встречаются в природе (например, 
сера, селитра) и не могут быть поставлены в один ряд с почвами, песнами, 
глинами и т. д. В нласспфинации наряду с полезными иснопаемыми 
фигурируют горные породы, н:оторые чаще используются в строительстве. 
Все это делает н:ласси:финаци:ю недостаточно выдержанной. Но если 
мы вспомним, что эта нлассифинация создана более 185 лет назад, о 
недостатни ее понажутся мизерными по сравнению с теми достоинствами, 

ноторые она, бесспорно, имеет. 
В своей нлассифинации Ломоносов совершенно правильно выделил 

основные генетичесние типы горных пород. Рассматривая их проис
хождение, Ломоносов по существу пон:азал, что одни генетичесние типы 
горных пород в результате различных природных процессов переходят в 

другие генетичеение типы. Эта взаимосвязь между горными породами, под
меченная Ломоносовым, делает его нлассифинацию особенно ценной. 
Она хорошо выражена в следующих словах: 

«Из доназательных обстоятеJiьств занлючили мы, что чернозем из 
согнития животных и растущих тел происходит. А из них вымывается 
ил, ноторы:ii собравшись промытием в озера садится и твердеет в слое
ватый намень; что диной I{амень жесточает из глины, потом разрушается 
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в песоR, а пз песRу проницанпем 

растворенной в лиш.;ой воде гли
ны снова спекается в точильной 
:камень; что означенные пзвест

ные намни, алебастры u другие 
nм подобные, пережжены бы и в 
нзвесть сильным подземным жа

ром и потом проницанием жид

J\ОЙ: материи в другой раз ока
мене и; пли оной в себя не полу
ч11в, остались мелом. Соль по до-
1-;азательствам родилась долго

временным пресных вод стече

нием в море, приносящих с со

бою сие произведение из разру
шения животных и растений .. . » 
(§ 161). 

Графическое изображение 
~.;лассификации слоев земных Ло
моносова представлено нами па 

рис. 1, а взаимосвязи между 
отдельными генетичесr<ими типами 

пород-на рис. 2. : из ~этих \ схем, 
сос.тавленных на основании текста 

работы М . В. Ломоносова «0 
слоях земных», хорошо видно, что, 

наряду с полезными ископаемыми, 

пм были рассмотрены и подразде
лены ряд горных пород, ноторые 

часто используются при различ

ных видах строительства. Клас
сифинация М . В. Ломоносова име
ет для грунтоведения не просто 

uсторичесную ценность. Она ука
зывает правильный путь ,для 
ПОt;'rроения рациональной генети
чесr<ой классифинации грунтов. 

Под грунтами следует пони
мать uочвы и горные породы, на

ходящиеt;я в зоне выветривания 

и ' являющиеся ~объентом инже
нерпо-стрuительной деятельности 
человека . Рациональная гене
тичесная нлассифИI<ация грунтов 
должна устанавливать связь 

между их прои.,;хождепием , соста

вом и свойивами; грунты, имею
щuе общие черты в своем обра
зовании и близкие друг н другу 
по своим свойствам, должны 
быть объединены в отдельные 
классы . 

Путь для построения такой 
нлассифинации был уназан одним 

" 
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пз основателеii советсного грунтоведения М. М. Филатовым в 1937 г_ 
Фплатов писал, что в советсном груптоведепнп принято «классифици -
ровать грунты по генетическому принципу: в части почв--по зональной 

системе; в части подпочв для грунтов осадочного происхсждепия

по гепетпчесно:му типу осаднов, для массивно-нристалличесних п мета

морфпчесних пород-по петрографnчесно:му составу» . «Гранулометриче
сний и технологnчесний принципы счптать исходными для нлассифи
национпых харантеристин гепетичесних видовых подразделений грунтов. 
производственного значению> [17]. 

Морсkце 

лроцзdеiJе1щя 

г---

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hзdecmнoil 

llecolr 

1 
1 А Сланец 
1 /( 
L-- ----------------

'lернозе.м 

1 

2--
J 

4 
5 ----------

Рнс . 2. Схе)1 а взапмодейств1ш между с:rоюш зем11ьшп (по тексту 
работы :М . В. Ломоnосова «0 слоях земпых» ). 

У сло в u ы е об о з n а ч е н пл: 

1. Тверденпе и облшг 
2. Разрушение 

3. Пропnцанпе 
4. Согнптне мхов , жи:вотпых и растений 

5. В)rыванпе части:ц 

6. В>IЫванпе со лей 

Русские строители, усилепно изучавшие грунты во второй поло
вине XIX в., в связи с развитием промышленного напnтализма в Рос спи, 
с оздали ряд интересных работ, в ноторых рассматр.uваются состав и свой
ства грунтов и в , оответ..,твии с этпм дается пх подразделение. 

Из работ В. \Jожнова [11], П. Усова [15], М. Герсевапова [3], В. Н.ар 
;rовича [6], Д. Д. Неелова [9], В. И. Н.урдюмова [7] и другпх следует , 
что н нонцу XIX вена у русских строителей выработалась определенная 
т-шассиф1шация грунтов, I\оторая в графическом изображении представ
ZJена на рис . 3. Из схемы, помещенной на этом рисунке, видно, что 
грунты подразделялись в основном на семь тппов. Первый тип-ска
листые грунты. Под этим термином объедuняшrсь BL.e несжимаемые 11 

неразмываемые грунты, обладающие значительной твердостью и проч
ностью, независимо от их петрографического состава и генезиса. Сюда 
отпосплnсь граниты, гнейсы, песчаники, мраморы, известнякu, сланцы u 
другие прочные породы. Подразделение сналпстых грунтов fыло впервые 
проведено П. Усовым [15] r: 1859 г., причем под «однородными» грунтами 
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понимались мономинеральные породы (мрамор, песчаник, мел), а под «не
однородными»-полиминеральные (гранит). 

Следует указать, что П. У сов вообще много сделал по разработке 
классифю{ации грунтов. Пред
ставленная па рис. 3 схема 
нлассификации грунтов в ос
новном отражает его взгляды 

по этому вопросу, которые 

.сохранились почти без изме
непия в течение более полу
века. В 1869 г. В. Карлович 
[6] выделил отдельно «хряще
ватые грунты»; в 1897 г. 
В. И. Курдюмов [7]-«иснусст
венные или насыпные грунты». 

Неснолько ранее, в 1884 г., 
Д. Д. Неелов [9] опIJсал су
глиm{и, подразделив лх на 

жирный су слей и супесон. С 
этими добавлениями l{Ласеиф:и
нация Усова и показапа на 
рис. 3. 

Классификация. грунтов 
XJX в., хотя и учптывает их 

nроиvхо~-rщение и естестпенuые 

условия залегания, все же не 

является гснетичесной нлас
~ификанией, тат-; кан в цеJюм 
опа базируется на изучении 

отдельных свойств грунтов 
(главным образом сжимаемости 
и размываемости), что хорошо 
демонстрирует налнчие группы 

«скаJrистых грунтов». ЕстеL-тветт
но, что такая клас(.,ификация 
грунтов пе могла полностью 

удовлетворлть советсноо грун

товедение. 

М. М. Филатов [16] разде
лил все грунты на четыре боль
шие группы: 

1) грунты ра стителыю-на -
земного происхождения, т. е. 

почвы; 

2) 
(в ТОМ 

грунты 

числе 

п роисхождеиия; 

осадочного 

обломочпого) 

3) грунты органического 
происхождения; 

4) грунты, образующие 
СJ{алу (скальные грунты). 

При подразделении почв 
М. М. Филатов пользовался классификациями, принятыми в почвове
дении. Грунты второй группы подразделялись им на механические, 
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цементированные п химические осадки. Грунты орrаШtческого происхож
дения объединяли различные карбонатные и кремнистые отложения 
небольшой прочности, сформировавшиеся в результате жизнедеятеJiь
ности животных и растительных организмов, а таюне торф. 3а сналь

выми грунтами сохранялось то же значение, что и в предыдущих: 

нлассиф1шациях. 
Классификация грунтов М. М . Фnлатова яв.::шетсн значительно 

более разработанной, чем та нласt-пфикация, которой по 1ьзовал.1Iсь рус
ские строители в XIX в. Поскольку нлассифинацuя грунтов разрабаты
валась М. М. Филатовым для целей дорожного строительства, в ней 
особенно детально подразделяются почвы и грунты осадочного происхо
жденrш. Однаr-ю в этой классифанации тоже имеется ряд недостатнов, 
ноторые связаны с тем, что она не явлпется гепетичес1ш выдержанной. 

Основной uедостатоR-наличие группы «С1<алы1ы:х груптов», l..;оторая 
объединлет групты, одпородТiые по своей значптепьuой прочноип, но 
:u то же время разлnчпые по ряду другnх сво:ijств, что объясняется тем, 
что в эту группу вошлн групты разные по своему генезису. 

Недостатют таного же рода свойственны п нлассификацнл горных 
пород Ф. П. Саваренского [12], ноторая бьша предложена nм для целеii: 
инженерпой геологли. Детализация последнеП В. А. Прлн:rопским [10] 
в этом отвошеюш не припесла желательных результатов. 

Классификац.ffя М. В. Ломопосова с;rоев земных показывает пам, 
по какому путл надо иттп, чтобы улучшнть существующие современные 
нлассnфинацип грунтов. Основпые типы слоев земnых выделяются Ломо
носовым па осповапии расv:мотрепия процессов, протекающих в природе 

п ведущих Б переходу од1шх «слоев» в друг11е: г.:шны в намшr, кампей 

в песон и т. д. Прл этом уч11тываются и рассматрпваются lie многочислен
ные переходные состояюrя между отдельпыми генетпчссними типамп. 

а лишь основные типы, яв:rяющиеся начествсннымн сначнамп в тех :коли

чественных изменеш.1я х, J-\оторыс постояпuо пронсходят в горных поро

дах под в;rпянпем различных природных процессов. При построенrш 
генетпчсс1юП l':тасспфш;ацпп грунтов следует учптывать прежде всего 
пменно это поJiо;-кеJШе. · 

Генетпчес1-шя к:тасспф1шацпя грунтов дошкпа отражать nзапмосвязь 
между прпродчымп процессами, под влnяпnем l..;оторых формируются 
различные грунты. Опа дошнна объедппять горные породы и почвы, 
пспользующпеt-я прn строnтельстве, в отдеJ1ьные генетпчесние т11пы, 

подразделение которых следует производить тан, нан :это было уназапо 
М. М. Филатовым [17]. 

Прп состав.:~енпп генетпчесно:й нлассифинации грунтов важно выде
лить основные процессы, которые оказывают решающее влияние в опре

делении боJiьшппства своiiств грунтов, и на основе этих процессов произ
вести подразделение грунтов по гепетичесним типам. Такая попытна 
была памп [13] сделана в 1948 г . прп разработне генетичесной нлассифи
нацпп грунтов. В настоящее время можпо впестп ряд усовершенство
ваний в предло;-ненпую нами ~-шасспфпкацпю, часть лз ноторых иепосред
ственно вытенает пз более глубоного пзучепия работ М. В. Ломоносова. 

Для нласспфиБацпп грунтов пам нажется возможным объецинение 
«химичС(.;НИ осажденuых груптов» с «органогенными грунтами» в один 

тип-«химичесние п органогенные грунты>~ . Это вызвано той необходи
мостью, что химлчеснл осажденные и органогенные грунты близни друг 
н другу кан по своему генезису, таи и по свопм свойствам. Rроме того, 
существуют такие породы, ноторые являют<;я результатом одновремен

ного действия ню-> химичесного осаждения, так и биохимичесних процес-
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сов, принимавших примерно рапное участие в образовании этих пород. 
Примером могут служить мощные меловые толщп, у которых более круп
ные частицы (диаметром 1-0,05 мм) преимущественно СОt.;ТОЯТ из остат
ков организмов, а более мелкие-из кристалликов кальцита различпого 
размера. 

Объединение химически осаждопных и органогенных грунтов в одну 
группу приведет также н тому, что нлассифнкация грунтов будет лучше-

1 

llpov11ь1e lrрцсталлцvесlrие еру11ты 

1--

z ------
J ------~--
4 •Х•Х•Х•Х•Х•Х 

.f-1-1-1-8---
7----

8 

Рис. '•· Схе~1а гснетичесной нласспфинацпп груптов 

Условпые обозначепля: 

1. Фию1чесное выветраваппе и деиудацшr 
2. Химичссное выветривание и денудацпя 
3. Эрознн н денудацин 
4. Почвообразовательпый процесс 
5. Химичесние и биохпмичесние процессы 
6. Цроцеrс цементации 
7. Процесс метаморфпзацип 
8. Деятельность человена 

увязываться с существующими классифинацuями осадочных пород. 
В нлассификации М. С. Швецова [18] «химичесние и биохимичесние 
породы)) выделяются совместно, а в 1шассифинации В. П. Батурина [1] 
существует <шласс гидрогенных пород», ноторый разделяется на дnа 
поднласса-оргапогенные и химичеснпе породы. 

При этом изменении генетичесная классификация грунтов должна 
состоять из семи генетичесних типов грунтов: прочных нристаллических, 

рыхлых, пластичных почв, химичесних и органогенных, сцементирован

ных и иснусственных грунтов. Взаимосвязь между этими типами грунтов 
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Тип 
грунтов 

1. Прочные кри
сталлические 

11. Рыхлые 

ПI. Пласти<I
вые 

IV. Почвы 

64 

Генетическая класспфпкацпя грунтов 

1 R ласе груптов 1 

:1 . Массивпо
кристаллические 

2. Метаморфи-· 
ческие 

3. Rруnнооб
ломочuые 

4. Мслкозер
нпстые 

5. Пылеватые 

6: Глиuпстые 

7. Зональные 

Группа грунтов 

1. Rрупно-кристаJши
ческие (иптрузивLJые) 

2. Мелко- и скрыто
нристаллические (эффу
зивные) 

1. Неслапцеватые 

2. Сланцеватые 

1. Наменистые 

2. Щебенчатые 

3. Хрящеватые 

1. Песчапые 

2. Супесчаные 

1. Лёссы 

1. Лёссовпдпые 

2. Суглпвюr 

3. Глины 

1. Тундровые 
2. Дерново-подзоли

стые 

3. Полуболотuыс и 
болотные 

4. Лесостепные 
5. Черноземы 
б. Rаштаповые бу-

рые 

7. Сероземы 
8. Латериты 

Таблица 1 

Вид грунтов 

f 1. Rислые 

\ 2. Основные 

1. Rварцпты 
2. Мраморы 
1. Гнейсы 
2. Сланцы 

1. Rампи 
2. Валуны 
1. Щебень 
2. Галька 
1 Хрящ 
2. Гравпй 

1. Гравелпстый пе-

СОК 

2. Песок 
3. Пыаеватый песок 

1. Легкая супесь 
2. Тяжелая супесь 
3. Пылеватая супесь 

1. Суглипки 
2. Глипы 
1. Лепше 
2. Среднпе 
3. Тяжелые 
1. Первичные : 

полuминеральные и мо

номинеральuые (монт
морпллопптовые, гал

луазитовые, каолинито

вые, железистые) 
2. Вторичные 

1. Полуболотвые 
2. Болотные (собст

венпо) 
3. Торфнпшш 



, 

Тип . 
грунтов 

V. Химичесиие 
и органо

генные 

VI. СцеА1енти
рованRЫе 

vll. Искусст
венные 

1 Rласс грунтов 

8. Интразо
нальные 

9. Rрем:нистые 

10. Rарбонат
ные 

11. Сульфат
ные 

12. ·галоиды 

13. Облом:оч
nые 

14. Пес•шни
стые 

15. Тониозер
iiистые 

16. Насыпные 

Группа грунтов 

1. Черноземовидные 

2. Засоленные 

1. Оргапогенные 

2. Смешанные 

3. Химичесиие 

1. Органогенные из
вестнлии 

2. Химичесиие из
вестнлии 

3. Мел 
4. Доломиты 

1. Магниевые 
2. Натриевые 
3. Калиевые 

1. Бреичии 
2. Rонгломераты 
3. Гравелиты 

1. Песчаниии 

2. Вуш{аничесиие 
туфы 

1. Алевролиты 
2. Аргилиты 
3. Мергели 

1. Строительные 

2. Промышленные 

5 Вестпин Мосновского Университета .М 8 

Продолжение 

Вид грунтов 

1. Перегнойно-иа рбо-
натные 

2. Луговые 

1. Солонцы 
2. Солодь 
3. Солончаки 

1. Диатамиты (в том 
числе трепел) 

2. Радиоллриты 

1. Опоки 

1. Rремнистые туфы 
2. Гейзериты 

1. Раку шпики 
2. Нумму литовые 
3 . Rоралловые 
4. Мшапиовые 
1. Тониозернистые 
2: Оолитовые 
3. Известиовые туфы 

1. Плотпые 
2. Доломитовая мука 

1. Гипс 
2. Ангидрит 

1. Карнолит 
1. Галит 
1. Сильвин 
2. Сильвинит 

} 1. Гпдрогенные 
2. Вулкапогенные 

1. Кварцевые 
2. Известиовые 
3. Железистые 
4. Битуминозные и 

прочие 

1. Грунты дорожных 
и железнодорожных 

насыпей 
2. Групты плотин и 

дамб 

1. Выработанные по, 
роды 

2. Минеральные от
ходы производства 
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Тип 
груптов 

VJI . Искусст
венные 

Продолжепие 

1 !-\ласе грунтов Группа груuтов Вид груnтов 

17. Напосные 1. И рригациоuпые 

· 18. I-\ультур
nые cлorr 

19. Улучшен
ные 

наносы 

1. Древние 
2. Совремепuые 

1. Пскусствеш10 лз- 1. Доведенные до 
менепвые «оптимальной смесш} 

2. Искусственно сце
меnтированпые 

3. Обожжеппые 

2. Уплотпенные 
3. 3асолепные 

1. Известкованные 
2. Цеl\!ентированные 
3. Силикатировапные-
4. Битумпрованные 

поназапа па рис. 4. Помещенная схема па этом рисунне является основоii 
для построения генетичесной нласспфинации грунтов . 

Дальнейшее подразделеппе гепетичесних типов грунтов на соответ
ствующие нлассы, группы и виды следует производить на основании 

наиболее харюtтерных признанов для наждого из типов. Подразделение 
их поназано в таблице 1. Оно осuовано на следующих соображениях. 

Пр очные н рис тал ли чес н пе грунты объединяют 
массивпо-нристаллпчесние и метаморфпчесюш породы, ноторые под 
воздействием процессов выветривания и денудации переходят в рыхлые 
и пластпчные грунты. Подразделение прочных нристалличеснпх грунтов 
производится в соответствии с уназанпе r М. М. Филатова по их петро
графичесному составу. 

Р ы х л ы е и п л а с т п ч н ы е г р у н т ы объединяют четыре 
нласса грунтов, различной степени дисперсности. Их дисперсность обу
словливается условиями генезиса грунтов, от нее во многом зависят 

свойства этих грунтов. Поэтому для большинства грунтов этих двух 
типов дисперсность является решающии поназателем при их подразде

лении. Толыю группу глин нецелесообразно подразделять по этому 
признану. Большее влияние на свойства глин оназывает не гранулометри
чесний, а минералогичесний состав. Минералогичесний состав глпн 
определяется nx генезисом. Большинство нлассификаций осадочных 
пород и гене1ическая нласспфпнацпя глин И. И. Гинзбурга [4] подраз
деляет их на два вида: глины первичные n глш1ы вторичные. Это п отра
жено в нлассифинации грунтов. В пeii танже уrшзывается па возможный 
минералогичесний состав первичных глин, ноторый формируется на. 
различных стадиях развития процесса выветривания. 

Подразделение п о ч в проведено тан, :кан это делается в большин
стве случаев в почвоведении. Неноторое унрупнение групп почв (напри
мер, наштановые n бурые почвы объединены в одну группу) вызвано тем, 
что для целей грунтоведения слитном детальное рассмотрепие почв 
является излишним. К числу болотных почв отнесеп торф. Это соответ
ствует идее В. Р. Вильямса [2] о едино:м почвообразовательном процессе 
и прямым уназаниям по этому вопросу В . В. Донучаева (5]. Донучаев 
писал, что н болотнь~м почвам «относятся образования, пересыщенные 
влагой, r<ан, например, монрые плавни и торфянпни». 
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Х и м и ч е с к и е и о р г а н о г е н н ы е г р у н т ы вначале 

подразделяются по своему минералогическому составу, а затем по при

знаку их принадлежности н органогенным или химическим образованиям:. 
Такое подразделение вызвано тем, что свойства грунтов этого типа больше 
определяются их минералогичесним составом, чем способом образования. 
Например, известняни органогенного происхождения по своим свой
ствам ближе н известнянам химичесним, чем к нремнистым органоген~ 

ным грунтам. 

Классы с ц е м е н т и р о в а н н ы х грунтов показывают, какие 
частицы были подвержены процессу цементации. В класс сцементиро
ванных тонкозернистых грунтов включены алевролиты, аргилиты и мер

гели, что является дальнейшим развитием взп1ядов М. В. Ломоносова 
о затвердевании и цементации глин. 

Большим разнообразием отличается тип п с н у с с т в е н н ы х 
г р у н т о в. Это разнообразие отражает всестороннее воздеиствие па 
них человена. R иснусственным: грунтам: относятся: насыпные и нанос
ные грунты, создающиеся прп строительной, промышленной и селъско
хозяйствешюй деятельности человека, затем культурные слои, форми
рующиеся в городских и промышленных населенных пуннтах, и, нано-· 
нец, улучшенные грунты, ноторые представляют собой ярний образец 
преобразующей природу деятельности человена. В данной работе. нет 
возможности рассматривать отдельпые группы и виды грунтов, пред

ставленные в таблице 1. Можно лишь отметить, что при выдР.лепии их 
мы не считали необходимым придерживаться нанnх-то «едштых» признанов. 
Таной подход при составлении геnетичесной нлассифnнации грунтов был 
бы мехапистичесним. Выделение групп и видов грунтов произведено на 
основании тех признанов, ш~торые мы считали ва_жнеiiшими для наждого 
нласса грунтов в отдельuости. 

Ун:азанные в таблице 1 впды грунтов пе являются нонечными пуннтами 
генетичесноii нлассифинацип. Отдельные виды следует подразделять 
на разновидности, уточняющие пропсхождение грунтов. Например, лег
ние, средnие и тяжелые суглипни цеJ1есообразпо в дальнейшем: подразде
J,Iять в зависимости от пх генезиса на элювиальные, аJшювиальные, озер

ные, морение и т. д. Таное же подразделение следует провести в отноше
нии пес1 ов, глин, лёссовидпых и других грунтов. Сделать это в одтюй 
таблице не представляется возможным, тан .нан это привело бы н чрез
мерной громоздности всей 1-шассифинации. Более целесообразным являет
ся составление для наждого нласса грунтов, в случае прантичесной 
необходимости, отдельной, более детальной и дробно.й нлассифпнации. 
Мы не считали танже правильным в генетпчес1ю11: 1шассифинации 

грунтов выделять тание виды, нан «сильно трещиноватые», <шыветрив

шиеся», «занарстоваuные», «илы», «плывупы» и т. п. Все эти термины 
лоназывают или отдельные состояния грунтов пли переходные моменты 

от одного гепетnчесного типа грунта R другому. Танпх переходных типов 
в природе встречается весьма большое ноличество, и нельзя требовать 
от генетичесной нлассифинации, чтобы она занималась их учетом. 

В нлассифинации rрунтов, естественно, отсутствуют также те горные 
породы, ноторые используются в начестве полезных иснопаемых (намен
вый уголь, железная руда и другие), поснольну оuи не являются предме
том изучения в грунтоведении. 

Нам нажется, что предлагаемая сейчас генетичесная нлассифинация 
грунтов значительно уточняет ранее опублинованную [13] и может слу
жить основой для дальнейшей ее разработни и детализации. Подобпо 
тому, нан нлассифинация Ломоносовым слоев земных основывалась на 
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определенных его представлениях о процессах, совершающихся в природе 

и порождающих образование слоев земных, генетичесная нлассифинация 
грунтов базируется на современных научных представлениях, вснрываю
tцих взаимосвязь между отдельными горными породами и процессами, 
ведущими R их образованию. В этом ее основные положительные моменты. 
Кан видно, они представляют не что иное, на·н воспроизводство идей 
М. В. Ломоносова, высн:азанных Ю4 более 185 лет назад в работе 
с'О слоях земных». 

Поступила в редакцию 
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