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EARLY SOVIET WORKS ON THE WEAK INTERACTIONS

M. A. A\ARKOV

The author considers in the article the history of the early theoretical and experi
mental studies on the weak interactions, which took place in the Soviet Union from the
appearance of the theory of weak interactions up to the 60-ties.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ — НАУЧНАЯ ОСНОВА ГЕОТЕХНИКИ

П. Ф. ШВЕЦОВ

Физическая гео.югпя — наука, изучающая измеисиия состава, строе
ния и CBolicTB ropiii)ix пород, дшикепия их частей и целых массивов. Оиа
исследует процессы viiejiro- и массо1>бмеиа .читосферы с  iioHBoii, атмо
сферой и водоемами, ооуслов.чеииые большими,
там и физических и гео.юги чески х
цеитрации илотиоечи 1ие|)дых частиц и водных растворов, диспсрсио-
сти и Д]).)- С)т.1ичие ')Toii натки от геологической физики (геофизики)

химической физикоГк

как и|)авило, градиеи-
полей (давления, температуры, кои-

сходпо с различием между физическоГ! химиеи и
Физическая геология возникла {кш(>1ие геофизики.

1. Возникновение физической геологии

был малоизвестный сейчасОдним из истоков физическо!'! геологии
доклад акад. Г. И. Гел1>мс|)сеиа собранию IIcTepoyprcKoii Академии наук
(1864) «Физические и 1'ео.1огические условия Петербурга», ставшш'1 иер
вым шагом иа иуш иримеиеиия принципов и методов физики в иссле
дованиях современных гео.'югических П1КЩСССов [2. с. 139—149]. Изуча
лись они и повой столице России. |1асиоложе11Ш)й при устье большой и
меобычиоГ! по {Н'жиму р. Невы, чтобы ответить иа запросы практики.
С доклада Г. II. Гельмерсеиа и следует начинать лстоиись геологии го
родов, получившей блестящее развитие лишь в середине XX в.

Вторым шагом иа пути укрепления связи геологии с физико11 можно
считать издание в Лиглии (1882) учебного пособия «Физическая геоло
гия» У. Грина [28]. Третий, решающий шаг в развитии этой! отрасли гео
логии сделал ученик Гельмерсеиа профессор Петербургского горного и
путейского институтов И. В. Мушкетов. «Тяготение  к вопросам физиче
ской геологии» во.ишкло у АГушкетова. по мнению известного геолога

■идрогсолога С. II. Пикитииа, во время многолетних (1873 1880) ис¬
следований Туркестана [14, с. 645—653]. Известно, что горы Средней

подвижным почвенно-грунтовым
тсплообменами и большими

и I

Азин характеризуются изменчивым и
комплексом в связи с огромными суточными
амплитудами колебаний температуры почвы.

После окончания полевых работ в Туркестане Мушкетов в
10 лет занимался решением основных физико-геологических вопросов.
В 1891 г. опубликовано составленное им оригинальное учебное пособие

[11]. Это была (])уидамснталы1ая научная мо-
зпачению «Основам геоло-

тсчение

«Физическая геология»
нография, не уступающая по теоретическому

Ч. Лайеля (1830—1833). Логика развития геологии и сильно воз-гии»
росшие в конце XIX в. практические запросы к ншЧ со стороны транс
портного строительства '1рсбовали перехода от описательной стадии этой
науки к объяснительной и предсказательной.

«Создание необходимости изучения современных геологических про
связи с историей Земли породило особый, более объяснитель-
описательный отдел геологии (подчеркнуто мною,-—Л. Ш.),

цессов в
ный, чем
который вследствие своего недавнего возникновения не только опреде^-
ляется, но и называется различно; гсогенией (Лаппараи), динамической
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геологией (Креднер), общей геологией (HeiiMaiip)  и физической
гией (Грин). Из всех этих названиГ! иесомисииое п|)еимуи1,сство
последнее...

Название физическая геология вполне целесообразно для науки, име
ющей основным принципом приложение физических сил  к геологически\1
процессам» [ 11, с. 6].

«Физическая геология,—рассуждал далее Муишетои,—
ная наряду с динамической геологией, являясь вместе с’тем в ncKoioni.ix
отношениях и шире последней. Хотя понятия общая геология и фи И1че-
ская геология близки по значению, все же следует учитывать, что и по
нятие оощеи геологии нередко включается стратиграфии. Физическая
геология, изучая современные геологические процессы, с одной сюро-
ны, стремится выяснить прошедшие изменения Земли  а с Tpvroii - ii i>i
тается определить будущие изменения» [ 11, с. 6]

Как видим, И. В, Мушкетов в конце XIX в. выдвинул идею фишко-
геологического прогноза или, точнее, прогнозирования ф|г;шко-геологи-
ческих явлений. В новом издании «Й>изичсской геологии» он ио.южи-
тельно оценил перспективы только что возникшей эксперимента ишой
геологии: «осторожное и целесообразное примсисиие» физико-гео loi иче-
ских опытов «ведет к более полному выяснению геологических процессов
а потому мы пользовались ими при изложении различных частей на то
го курса» [12, с. 4]. В программу геолого-технических изысканий трассы
1Чругбаикальскон железной дороги Мушкетов включил устройство не-
скольких «пробных выемок». ^

-
имест

вполне VNR'C 1 -

Изучение, объяснение, прогнозирование физико-геологических яи.че-
ний, для чего применялось моделирование их в натуре,—вот то новое,
что внес Мушкетов в так называемую общую н динамическую геологию
л1л в. Задачи и методы созданной им физической геолог
вали ннженеров-строителей, для которых изменчивый
венно-грунтовый комплекс (ПГК) -
ду и материал сооруженшг Особьп"!
логии, формировавшимся

геоло

ИИ заиптс1)есо-
И ПОДВИЖНЫ)! иоч-

следовало изучать как осиовапие, сре-
иитерес к началам физичсско)! гоо-

лекциях Мушкетова студеитам-иуто’там ,
проявил директор Института путей сообщения М. И. Герссваиои автоп

(1861). В этих лекциях содержалось
rDVH?Ln освещение взаимодействия сооружений с во.той и
гпя Ыш К перевод с немецкого языка мопп-
rufp «Приложение геологии к инженерному делу» [1].
Она была издана Институтом путей сообщения с больишм прсдисювисм
п игГсищ.%‘;т"оп^''‘Т^ В 1894 г. иижс^.^р^-путейцы

рнгласили автора «Физической геологии» к участию  в геотогичсскнх

1^вказский Гребет. железнодорожного пути через Главны.')
Приведенные факты виима

кетова объясняют осуществление
ся «Физической геологии»

в

ПИЯ ииженсров-строителей к трудам М>'т-
второго издания сильно обогатшиисГ)-

гтг>гп TPYi-ruMo/^T-r-r^ rroTT средства Института путей сообщения. Гео-
оГтГстью геоТг., “'ж "Р°“"° ‘ввязаны с повой обширной
ниГтпГр р ? ? геолого-технические м:и,1ска-
ьпгг, участием фнзико-геологнческой школы Петербургского гор-
л^ныГдопоГ °11"""гелы,ым этапом проектирования жс-
лезных дорог. Особенно развиваются они на востоке России в потосах

ми В изыс^шшПпТсп Ф>„'зико-геологнческими ус.товия'-
мё'и В Мушкетовп железной дороги по програм-
“вёиий гшсёс™" ё "Р-Раммы, ocLt-
вариаита. Авторы отчетов об этих ёёысканиях "Р" ““®°Р''чк'гпрпвмрптп изысканиях, включавших iiaTypiii^ie
эксперименты, рассматривали горные породы как основание спечу и
материал сооружений и называли их грунтами [3] Когда в шЬз г
I съезд деятелей практической геологии критически оценил результанты;.

на
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научный yj)OHCHi, и эффоктипность геотехнических работ на трассах
площадках поноет роек. 11. В. Л\у1Икетова уже не было н живых, ио его
идеи и методы ра.итнали его ученики (К. II. Богданович, И. Дитмар
и др.).

и

2. Возникновение геотехники

Свидетелпе гном того, чю геотехника в России существовала уже в
начале XX н.. янляютеи следующие труды геологов: «Геолого-техниче
ские изыскания и|)и иосгройкс Рязанско-Казанской ж. д.» [5]; «Из прак-

иостройкс Тифлис—Карсскойтики геолого-технических изыскании при
и 2-oii Бкатсчтииинской ж.д.» [7]; «Геолого-технический отчет по иссле-

11роек1нрусмой 11е|'*свальной ж.д.» [8]. Иското-дованию северной части
рые сибирские гео.чоги на;щ1вали такие и:5ыскания трасс «технико-геоло
гическими» [8, 9].

Таким образом, геотехника появилась и развивалась  в России в связи
теоретических положений фи

зической геологии к нссле;и)ваниям процессов в почвешю-груитовом  ком
плексе— основании, среде и материале сооружений. Кроме природных
(естественных) И1юцессов в ПГК необходимо было изучать

с практически.м применением методов и

и техпогеи-

ные — порождеитяе техникой и технологией.
После смерти II. Б. Мущкетова основы физической геологии разви-

I. Представляютсявались слабо, что об'ьясияется главным образом:
преждевременными попытки глубоко и широко связать общую геологию
с физикой вообще, а не только с ее наиболее зрелой и знакомой геоло
гам частью — механикой.

2. Отсутствие гео.тога, сравнимого с Мушкетовым как по широте и
глубине физико-геологических знаний, так и по его тесным связям со
строителями (главным образом проектировщиками железных дорог).
(Известно, что И. М. Губкин поставил II. В. Мушкетова рядом с отцом
русской геологии Л. П. Карпинским.)

3. Сил1>пое в.'шяние представителей научной школы, стремившейся
развивать динамическую геологию Кредиера п общую геологию Ней-
майра. Гсо.'юги этой школы (в основном московские) сторонились идей
физической геологии. В этом легко убедиться, перечитав первые, напи
санные на русском я:{ыке, курсы обпгсй геологии, гидрогеологии и инже
нерной геологии. В ре:1ультате создалось представление, что физическая
геология исчезла, рассредоточилась по другим смежным паукам о Зем-

как будто пе имела внутренней логики и практических запро-
.побой науки. Идеи физической

ле; она
сов—двух главных стимулов развития
геологии И. В. Мушкетова последовательно и плодотворно развивались

СССР лишь геологом широкого профиля проф. Г. П. Горшковым [4].
Геотехника в 20-е годы быстро развивалась в Западной Европе [32]

^ США [31] как техническая и инженерная геология. П. И. Пангоков
[17] отмечает сходство «Инженерной геологии» Райза и Уотсона [31]
с «Технической геологией» Штини [32]. В той и другой содержатся эле
ментарные геологические знания, необходимые иижепсрам-строптелям ,
занимающимся изысканием трасс и площадок для проектируемых соору-

В СССР появились II быстро совершенствовались наиболее нуж
ные проектировщикам дорожных, гидротехнических и других сооруже
ний разделы геотехники — грунтоведение и механика грунтов. До нача
ла 1930-х годов они развивались в СССР независимо друг от друга, не
ели следы одностороннего подхода к сложному объекту — изменчивому

подвижному ПГК. Этому способствовал односторонне быстрый рост
механики грунтов под влиянием трудов создателя ее К. Терцаги [26],

также советских специалистов в этой области.

в

и в

женин.

и

а
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3. Появление инженерной геологии

Первую попытку объединения грунтовелчсского (литол{ио-ист['И)1ра -
фического), механического и отчасти геолииамического наираилеии11 в
изучении ПГК сделал в 1929 г. создатель начал ^{cxallики грунтов Тер-
цаги [26]. Его книга, переведенная па pyccKini язык и лваж.чы изданная
в СССР (1932 и 1934), получила положительную оценку акал. IV Л, Об
ручева [15] {I проф. Ф. П. Саварснского [20]. «Инженерная |●e^)Лoгн^I»
Терцаги трактует нс только и не столько воп1)осы ирнложении обшей гео
логии к инженерному делу, как «Техническая геология» Штинн [32] и
соответствующие главы «Полевой геологии» В. Л. Обручева [ 15]. Книга
Терцаги, отмечал Саваренский в 1937 г., «посвящена разбору некоторых
геологических условий и главных свойств горных но|)ол с точки .з|>ения
их технической оценки и количественного выражения; в tJTo.M отношении
она является первой и единственной Knnroii в этом роде. К сожалению,
геологические данные при оценке условий сооружения получают >● авто
ров не всегда достаточное освещение, хотя Терцаги  и отмечает всю важ
ность изучения геологического строения для И|)авилы1(н"1 оценки инже
нерно-геологических условий возведения сооружений» [20. с. 9]. 1^ До
полнение к этой оценке трудов Терцаги со стороны со.здателя iiei)Boro
советского учебника по инженерной геологии Сава|)енского скажем,
и начала так называемой строительной механики грунтов созлава-чнсь
на физико-геологической основе, что отразилось в заглавии

[33]. Изменение заглавий переводимых научных тру
дов под влиянием односторонних взглядов редакторов переводов на из
лагаемый предмет — не редкое явление. Об одном из них, имеющих нрип-
ципнальное значение, придется еще говорить, а сейчас несколько слов

Ф. П. Савареиски.м содержания и задач ннженергюГ!

что

накниги
немецком языке

о понимании
логии.

Содержание этой науки он определяет весьма кратко  — буквально
названием монографии К. Вагнера «Приложение геологии к инженерно
му делу» [1]- В составленной Ф. П. Саваренским учебно!! программе
«цикл инженерной геологии распадается на три части: 1) грунтоведе
ние, 2) механику грунтов и 3) инженерную геологию. Предлагаемая кни
га включает третью часть цикла — инженерную геологию» [20, с. 9].
Таким образом, инженерная геология не включает на основе каких-либо
общих идей и перспектив развития

геодинамику, хотя задача этой науки требует такого об'ьсдине-
грунтоведепие, пн механику rpyif-ни

тов, ни
ния. «Задача инженерном геологии — изучить геологические процессы и
физико-технические свойства горных пород, определяющие условия
ведения сооружений и направление инженерно-геологических мероприя
тий по обеспечению устойчивости естественных земляных масс» [20. с. 6].
Но можно ли изучать физико-технические свойства горных пород и гео
логические процессы, не применяя методов механики грунтов? Внима
тельно перечитывая сейчас первый советский учебник «Инженерная
логия», основы которого автор изучал в 1933 г., слу1ная лекции проф.
Ф. П. Саваренского, приходишь к выводу: он представляет курс лекций

двум разным предметам. В первой (общей) части учебника излага
ются в основном дополненные данными новых наблюдений закономер
ности, изложенные во втором томе «Физической геологии» И. В. МуцЦ'^Г'-
това [13]. Вот названия некоторых глав: «Физико-геологические явле
ния, связанные с деятельностью поверхностных вод»; «Физико-геолопг-
ческие явления, связанные с деятельностью подземных и поверхноетшях
вод на склонах»; «Физнко
ностыо подземных вод» и «Физико-геологические явления, связанные с
разными другими факторами» (деятельностью ветра, промерзанием поч
вы и др.).

1503-

гео-

по

-геологические явления, связанные с деятель-
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Во второй ^специальной) части дастся углубленное изложение гео
техники и технической геологии. сфо1)Мнровавшн.\ся к концу 1920-х го
дов. Главы этой час1Н называются так: «Приложение ииженерио11 гео
логии к и ром ы III. iei тому и го1>одскому строительству». «Приложение
геологии к гидрогехническом\' строите.зьству», «Прило/кеиис i со.loi ни к

П1)иложсиие геологии к туннель
ному и горному делу». Таким образом, эта специальная часть развива
ется по направлениям приложения геологии к практическим запросам,
без обогащения внутреннего содержания геолого-технической днецинли-

Одно лишь механическое объединение начал физической гсо.чогии
геотехники щчмюй че1ве1пи .XX в., сде.чанное без глубокого анализа и
обобщения идеи и методов быстро развившихся новых разде.тов геотех
ники (груи'юведения и механики грунтов), не привело и не Moiyio при
вести к созданию новой науки, заполняющей стык между обще11 геоло-

.пггосферного пространства
среды и материала сооружениГ!. Пс хватало физической основы —
ники i pyiiTOB. Ko'ioiKOi, как и грунтоведение, обогатила нс только геотех
нику, но и (})и.тческую геологию.

Отношение к геотехнике и механике грунтов в разных курсах инже
нерной гсо.'югии различно. П1)офессор Дрезденского института nyTcii со
общения Kei'f.ib (1'ДР) в своем обширнейшем труде (1 132 с.) но инже
нерной гсолопп! и геотехнике [29] останавливается на характе1)истико

определении содержания и методов лишь геотехники. Последняя, по
его мнению, включает кое-что из инженерной геологии, грунтоведения,
общей геологии и механики горных пород. Главной составной частью
геотехники Keii.ii, считает, ссылаясь на авторитет Л. Казаграндс (1953).-
механику грунтош По Кей.по, геотехника как техническая наука имеет
исктючи'тельиое практическое значение в строительстве н горном деле,

литосферного н|Ю-

с I |И)И гельству».железнодорожном у

ины

как осиоваиия.
меха-гией и техникой освоения

И

|)ацноиалы!ом иснользоваиии и охранеа также в
Тео1)етические основы геотехники создаются в основном экс-

методом. Инженерная геология уподобляется, видимо.
странства.
псиимснтальиы.м
физической геологии. Выдающийся специалист но инженерной геологии
И В Понов полагал, что по Кейлю геотехника — это «применение кои-
кпетных (частных) выводов инженерной геологии, создающих возмож
ность выполиеиня всех технических работ в области, пограничной меж-

сооруженнем и землей как грунтом и грунто-материа-ду инженсри1)1м
лом» [18, с. 23].

содержанием инженерной геологии,
кратко охарактеризованным самим И. В. Поповым: «Инженерная гео
логия разделяется на три основных раздела»: грунтоведение; инженер
ная динамическая геология, или собственно инженерная геология; ре
гиональная ин01сенерная геология [18, с. 18—19]. Механика грунтов не

быть отнесена к нижеиериой геологии: она «является ветвью фи-
в частности механики, а инженерная геология—отраслью геоло

гических наук, что, конечно, не препятствует широкому и важному при-
мепеишо механики грунтов при инженерно-геологическом анализе при-

II вызванных строительством геологических процессов и связан-

Такой вывод нс согласуется с

можеч
зики,

родных
ных с этим явлении» [18, с. 20].

Заметим, что слово динамика в научном языке обозначает прежде
всего раздел механики, в котором изучаются движения механических

под действием сил. А то, что механика — обширная  и наиболее
область физики, известно и многим

систем
развитая при помощи математики
геологам. Хотя почвсино-груитовый комплекс представляется геологу
прежде всего литолого-петрографической и физико-химической (геохи
мической) системой, ом нс перестает быть исключительно подвижной
геомехамической системой, интересующей не только специалистов по
естественным основаниям сооружений. Их, как и инженсров-геологов

рокого профиля, интересуют прежде всего формы и результаты меха-иш
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нического взаимодействия сооружений с почвснио-груптоиым
сом, механические движения последнего. FIpifMcp сочстапии груптоиед-
ческого и геомехапического методов в изучении ПГК, как осиоваиия до
рог дали в 1934 г. груитоведы-дорожиик!! II. II. Мваиов и В. В. Охо-
тин [6].

коми.юк-

4. О современном положении инженерной геологии

Изоляция инженерной геологии от физики и игиорирсязаиис ею до
стижений физической геологии не привели, как известно, ни к чему хо
рошему. Противопоставление генетического грунтоводеиия
грунтов в решении сложных геотехнических задач нанесло бол1лиой (зрод
инженерной геологии. Она оказалась между геотехникой и физической
геологией, не сумев связать их так, как начали зто делать II. В. .\\> и1ке-

м exainiKe

тов и его ученики.
Об ограниченности механики грунтов как главной теоретической осно

вы геотехники первым заговорил и.менно создатель начал строгой науки
о сложных почвенно-грунтовых системах [34]. За 20 лет глубоких ис
следований Терцаги убедился, что точные ршнения задач механики грун
тов «получаются лиuJь тогда, когда пласты земной ко1)ы практически
однородны и непрерывны в горизонтальном направлении». В природе
таких однородных сплошных сред мало, что не исключает нлоло1во1-)Ноо
применение методов механики грунтов для получения ириб. 1ижент>1.\
решений задач, стоящих перед геотехникой. О рациоиалыюсти и прак
тической эффективности при.меиеиия механики г))уитов к решении) боль
шого ряда геотехнических задач писал в 1901 г. М. II, Маслов [10]. По
его мнению, инженерная геология входит в геотехнику, как и механика
грунтов. Он считал, что оценки дефор.мирусмостп и устойчивости поч
венно-грунтовых комплексов (массивов) могут быть лишь п])!1б. 1ижсн-
ными даже в том случае, когда механика грунтов от изучения (pinmic-
скнх свойств образцов в лаборатории переходит к изучению слоев и
Т01Щ в натуре. Проблему физико-геологического изучения блоков м

(массивов) горных пород как оснований, среды сооружений и про-
и других работ поставил и начал успешно решать

ТОЛЩ

изводства горных
П. Н. Панюков [17].

В целом же инженерная геология развивалась традиционно, как часть
геотехники в понимании Н. Н. Маслова [10, с. 5]; углублялся лишь одни
раздел физической геологии геодинамика. Региональная инженерная

не успела, да и вряд ли могла компенсировать отставание п
развитии других разделов физической геологии.
^ Узость содержания инженерной геологии и совпадение ее задач с
задачами геотехники не могли не заметить крупные специалисты широ
кого геологического и геофизического профиля. Академик Л. В. Сидореп-

констатнровал, что понятие «инженерная геология» трактуется весь-
— как составление инженерно-геологических обоснований для

геология

ко
ма узко
строительства сооружении, изучение оползней, селей, обвалов, карстов
и т. п. [23, с. 54].

Сейчас нельзя говорить оо инженерной геологии только как об от-
геологии, отмечал акад. М. А. Садовский

совещания по
в письме участ11икам

инженерной геологии (3—8 июня
1968 г.). «Слишком отличным от геологического стал метод этой пауки,
неизмеримо быстрее геологии впитывающей и использующей физпко-

атические и физико-химические основы. Процесс преобразования
инженерном геологии в отрасль физики, пусть геологической, по именно
физики, несомненно будет развиваться ускоренно, параллельно росту
технической деятельности человека. Я не случайно говорю о физике,
не о механике, к которой уже привыкли в инженерной геологии. Дело
в том, что основной метод механики — метод моделей — может оказать-

расли
межведомственного

матем

а
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●ся малоэф(})скт11М111>1м применительно к столь сложным физико-химиче
ским системам, какими являются грунты» [21, с. 13]. Далее СадовскиГ!
отметил, что в П|)актике п|И1Хс)дится иметь дело не со св011ствами малых
образцов горной 1Ю|юды. а с крупными и все возрастающими массива
ми. свойечна которых в целом не определяются, а лишь зависят от из-

иетрографами н.ти литологами. Об
П. 11. IlainoKOB [17].

всстиых нам свойств, определенных
этом же. как отмечалось выше, подробно писал

.\\. Л. Садовский поставил очень заманчивую, ио пока еще далекую
геологическую физику, т. е.цель — превратит!, инженерную гео.тогню в

геофизику. Г)о.тее б.ти.ичой и ширежой. а потому  и впо.тнс .юсгнжимои,
це.Т!.; н|>евратить иижеие1шую геологию в физическую

или фнзико-1ехиическую геологию. 11а достижения ее онира.тась и бу
дет еще б(ьтыне оииратт.ся геотехника
нзысканнйС lioiijTocN’ тесисш взанмоштя.ш и взаимиомх oooijmeinno фи-
зичсско!! геоло! 1!11 И геотехники oi.i.Ta носшииена всего одна статья, вы
воды KOToiion вио.тие созвучны ниа.му .М. А. Садовского.

В 1970 г. нрои.шш.то событие. свидетельствуюи1ее  о том.
глубокими и перспективными бы.'Ш физико-геологичсскпс идеи II. В. М\ ш-

Л. Хо.т.мса [27] в так на.'и.шасмой общей геологии. В США
«Введение в (]и!зическую геологию» — краткое изложение

сов1)е.мениых нредставлеиий о строепни Земли и процессах,
на се формирование [35] По мнешпо авторов, по.тноцоииая шпюрнре-
тацня данных, но.тученных в процессе полевых геологических наблюде
ний. может быть дана геологом ли1ш> в том случае, ес.тн в его образе
мьинленпя буду т присутствовать э.те.меиты, свойственные мышлению фи-

Этого невозможно достичь без ознакомления с основ-
нринцинами современной термодинамики и их простыми, но прс-

аналитичсским!! вьртажсииями. Поэтому во «Введение в
(глава 5) и

представ.т ястся

(н{тактика геолого-технических

насколько

кстова и
было издано

ВЛИЯ ЮЩИХ

зиков И химиков,
ными
дел1>но общими
физическсю геологию» включешл вопросы термодинамики
дсформш'ши го]тиых пород или гсомеханики (глава 8). В главе 8 на со
временном теоретическом уровне рассмотрены механические своГ1ства,
различные формы иоведеиия горных пород под дшйствием разных сил
(нормального давления, сдвигающего усилия и др.),  а также дается фи-

иитерпрстация деформаций слоев, толщ и мас-зичсская и геологическая
сивов.

Псрсвоч американского «Введения в физическую геологию» издан у
— «Введение в общ\ ю гео¬русском языке под другим заглавием

(1974). Это вызывает недоумение, так как учебные пособия по
■общей геологии не содержат глав, излагающих содержание, методы при
менения таких разделов физики, как механика н термодинамика.

Прспеб1щженнс общими принципами физики, которые применимы к
любой почвешю-груитовой или. в более широком плане, литосферной

привело многих геологов (включая тех, которые называют себя
динамической геологии) к недооценке научного и

физической геологии. Отсюда недостаток вии-

иас па
логпю»

системе,
специалистами по
практического значения
мания к энергетике современных геологических процессов, недооценка
солнечной энергии при объяснении механического разрушения горных
пород, питспсивпого выветривания их вообще. Вместо эиергпи выстуша-

к'ак правило, сила, работу физического выветривания объясняют
сущсствоваиисм тепловой машины Солнце — ПГК — атмосфера, а осо
бенностями климата, действием мороза и подобными факторами; с ними

невозможно связать ни один из экзогенных геологических

нест.

физически
процессов. Лишь современная физическая геология, которую имел в виду
М. А. Садовский [21], может вскрыть существо таких сложных явлений,
как физическое выветривание, криогенное пучение, растрескивание про-

’ Соавтор II редактор этого труда проф. Ж- Ферхуген окончил Брюссельскую гор-
iiiKO.-iy и университет п Льеже по специальности иижеиерпая геология.II у ю
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мерзающих пород п генерация тепла толщами глин
Отметим, что применение физико-геологическ1!х методов и Mej)j.ioioBc-
дении —учета источников и стоков тепла и влаги п ПГК и более глубо
ких ярусах литосферы — позволило за 50 лет прсп()атить эту оииса i ель-
ную отр^асль геолого-географических знанш”! в объясинтс.зьную и пред
сказательную науку. Примеров плодотворного применения принниппв и
методов термофизики и механики cnnoiiiHoii среды  в i44)Kpiio.iortiii много.
Широким и плодотворным применением физических нринциши^ и мето
дов вообще и термодинамики необратимых процессов
личаются
ви [16].

Сделаем некоторые выводы, вытекающие из бегло1'о обзора
задач и путей развития физической геологии,
геологии.

в стадии катагенеза.

— в част пости, от-
труды гидрогеологов С. И. Смирнова [24. 25] и И. Л. Оги.ть-

иден.
геотехники н инженерной

1. Начала физической геологии, заложенные 100 лет назад [ I I . 30].
в обще!! гео-послужили научной основой не только метода актуализма

л огни, генетического и сравнительно-литологическо го метода в петро
графии осадочных пород, но и геотехники, возникшей в России па рубе
же XIX и XX вв. под влиянием запросов практики изыскаиш! трасс и
площадок для многочисленных трапспортиы.х и промышленных coopv-
жещгй. Особенно большой толчок развитию геотехники дал I съезд дея
телей практической геологии (1903).

2. После 20-летнего застоя в развитии физической
1922) возникшая из нее геотехника стала создавать свои иаучтле осно
вы — генетическое грунтоведение и механику грунтов.

3. Инженерная геология появилась для заполнения ripoGc.ia в
технике, возникшего, с одной стороны, вследствие препебреженни тем.
что давала тогда физическая геология, и как реакция па претензию ме
ханики грунтов стать главной и даже единственной основой геотехники —
с другой.

(1903 —геологии

leo-
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и  fi.iyMeinie гео.хнмическои истории нол.1емны\ вод седп-

оассеи-

ТМЕ PHYSICAL GEOLOGY —AS THE SClEiNTIl'IC BASE
or THE GEOTECMNOLOGY

I*. Г. SHVIITSOV

The phvsical gi-ology which is the scietitific base of the gcotechnologv’ has appeared
in Russia on the border of the Xl.X"' and the XX*'' centuries under Ihe influence of prac
tical demamis. iiu'lutliug mapping t)f the routes ami grounds for transport’s and industrial
constructions. Geotechnology has come to the forniation of its own scientific foundations
sucli as genetic ground science and mechanics of groinuls.


