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На примере опорного разреза рассмотрены результаты изучения литологического состава и микро-

структурных параметров пролювиальных лессовых отложений Забайкалья, определены признаки плывун-

ности, плотность минеральной части, емкость катионного обмена, степень водоустойчивости, пластиче-

ские свойства; получены значения числа пластичности по прогнозным формулам с оценкой степени сов-

падения экспериментальных и расчетных данных. По литологическим особенностям и некоторым свой-

ствам обосновано выделение в разрезе горизонтов погребенных почв на общем фоне переслаивания ти-

пичных лессовидных супесей и связных (агрегированных) песков. При обработке данных по содержанию 

различных микроструктурных параметров (метод «Микроструктура») использована программа «Стан-

дартная статистика». Установлен агрегированно-скелетный тип микроструктуры отложений разреза, при 

котором преобладают агрегаты и первичные частицы 0,25–0,05 мм. К признакам возможной плывунности 

пролювиальной толщи относится резкое (на 13°) снижение угла откоса под водой. Совпадение экспери-

ментальных и расчетных значений числа пластичности исследованных образцов (n = 23) составило 87%.  
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On example of a key section the author considers the results of studying the lithological composition and micro-

structural parameters of Trans-Baikal proluvial loess deposits; identifies the features of quick-sand; determines the 

density of the mineral part, cation exchange capacity, water resistance degree, and plastic properties; obtains the 

values of the plastic index using the predicted formulas with the assessment of the agreement degree of experi-

mental and calculated data. On the general background of interbedding of typical loess-like sandy loams and co-

hesive (aggregated) sands the author substantiates the identification of buried soil horizons in the section on the 

basis of lithological features and some properties. The program “Standard statistics” is used for the processing of 

data on the content of various microstructural parameters (“Microstructure” method). The aggregated-skeletal type 

of the section deposition microstructure with predominant aggregates and primary particles of 0,25–0,05 mm is 

determined. The sharp decrease (by 13°) of slope gradient under water is referred to the evidences of possible 

quicksand of proluvial formation. The coincidence of the experimental and calculated values of the investigated 

samples plastic index (n = 23) amounts to 87%.  
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Введение 

Изучение инженерно-геологиче-

ских и геолого-литологических разрезов 

лессовых отложений в Монголо-Сибир-

ском регионе (юг Восточной Сибири и 

Западная Монголия) продолжалось дли-

тельное время. Итогом этих исследова-

ний явилась монография, опубликован-

ная усилиями авторского коллектива со-

всем недавно [1]. Забайкалью посвя-

щены материалы двух ключевых участ-

ков: «Улан-Удэ» (разрезы «Тологой», 

«Клочнево» и «Засухино») и «Могой-

туй». По геологическим данным относи-

тельно мощные (до 12–18 м) циклично 

построенные толщи относятся к разно-

возрастному пролювию [2–4].  

В почвенно-лессовой серии на ос-

нове палеомагнитных исследований вы-

деляется три механизма различий между 

лессовыми отложениями и горизонтами 

погребенных почв: китайский педоген-

ный, аляскинский ветровой и западно-

сибирский смешанный [5]. Для Забайка-

лья предложена западно-сибирская мо-

дель, согласно которой погребенные 

почвы по литологическим и микрострук-

турным признакам почти не отличаются 

от лессовидных отложений [1].  

В настоящее время появилась воз-

можность получить новые данные о лес-

совом пролювии Забайкалья на примере 

опорного разреза «Десятниково» (Рес-

публика Бурятия). Летом 2013 г. в рас-

чистке (мощность 8,2 м) в овраге Гигант-

ский около с. Десятниково сотрудни-

ками Геологического института СО РАН 

проведено детальное (через 0,2 м) опро-

бование отложений. На основе соглаше-

ния о творческом содружестве в Инсти-

тут земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН 

– грунтоведческая группа лаборатории 

инженерной геологии и геоэкологии) 

были переданы 38 воздушно-сухих об-

разцов нарушенной и частично ненару-

шенной структуры для комплексных ис-

следований их микроструктуры, состава 

и свойств.  

В ИЗК СО РАН разработан комби-

нированный метод изучения циклично 

построенных разрезов лессовых и глини-

стых грунтов, когда одновременно на од-

ном объекте собирается комплексная ин-

формация литологического и грунтовед-

ческого характера, которая позволяет 

рассмотреть возможный сценарий фор-

мирования отложений и их признаков 

[6–8]. Представленный детально опробо-

ванный разрез является новым регио-

нальным объектом для реализации дан-

ного метода.  

В статье рассмотрены результаты 

первого этапа исследований, посвящен-

ного детальной литологии, характери-

стике микроструктуры и некоторых 

свойств отложений.  

Литология разреза 

Полученные для лабораторных ис-

следований образцы были детально про-

смотрены с использованием лупы четы-

рехкратного увеличения, при этом опре-

делялась реакция на карбонатность. 

В разрезе выделены следующие ли-

тологические разновидности: связные 

(облессованные) пески, типичные лессо-

видные супеси, нормальные (сыпучие) 

пески (только в нижней части разреза) и 

горизонты погребенных почв (рис. 1). 

Нижняя погребенная почва (ппг1) уста-

новлена в интервале 7,9–8,2 м, следую-

щие соответственно 7,1–7,3 м (ппг2), 

4,1–4,5 м (ппг3), 2,1–2,3 м (ппг4). Эти го-

ризонты обнаружены на общем фоне пе-

реслаивания связных песков и типичных 

лессовидных супесей по литологиче-

ским признакам, к числу которых отно-
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сятся светло-серый цвет, заметная проч-

ность воздушно-сухих образцов ненару-

шенной структуры, гумусовые пятна и 

растительные остатки в горизонтальных 

канальцах, отсутствие реакции с соляной 

кислотой (ппг1,2). В качестве примера 

приведем описание некоторых образцов, 

представляющих указанные литологиче-

ские разновидности, которым присво-

ены определенные индексы. 

3Б–1,0 м. Связный песок (ps*), 

желтовато-серый; в пакете – пылеватая 

масса и куски ненарушенной структуры, 

которые ломаются с небольшим уси-

лием; излом имеет бугристую поверх-

ность, видны следы тонкой слоистости, 

мелкие макропоры и крупные черве-

ходы, много черных мелких пластинча-

тых зерен (угольки?); отмечается реак-

ция с HCl (5%). 

15Б–3,4 м. Лессовидная супесь (ls), 

серовато-желтая (характерный палевый 

цвет); в пакете имеются крупные куски 

ненарушенной структуры, которые ло-

маются с некоторым усилием; поверх-

ность излома ребристая, видны много-

численные макропоры-зацепки (вероят-

нее всего, криогенного происхождения); 

отмечаются углистые включения (0,3–

0,5 мм), округлые «дырки» – червеходы, 

крупные единичные макропоры (диа-

метр до 0,6 мм); фиксируется активная 

реакция с НСl (5%).  

37Б–7,8 м. Песок тонкозернистый 

(сыпучий) (ps), пылеватый, желтовато-

серый; реакции с НСl (5%) отсутствует. 

 

 
 

Рис. 1. Геолого-литологическая колонка (разрез «Десятниково»): 

1 – лессовидные супеси ls; 2 – связные пески ps*; 3 – пески ps; погребенные почвенные горизонты:  

4 – первый (нижний); 5 – второй; 6 – третий; 7 – четвертый (верхний); ГГК – геолого-генетический  

комплекс: 8 – пролювиальный нерасчлененный; 9 – место отбора образца 
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 38Б–8,0 м. Суглинок светло-серый 

(ппг1); в пакете – большие куски (до 10–

12 см), которые ломаются с заметным 

усилием; поверхность излома слегка 

ребристая, видны горизонтальные ка-

нальцы с растительными остатками и 

округлые «трубочки» (углубления); ре-

акция с НСl (5%) отсутствует. 

10Б–2,4 м. Суглинок желтовато-се-

рый (ппг4); в пакете – пылеватая масса и 

большой (до 10 см) кусок ненарушенной 

структуры, который ломается с замет-

ным усилием; поверхность излома отно-

сительно ровная, слегка бороздчатая, с 

мелкими макропорами, похожими на 

соты, видны редкие черные пластинча-

тые зерна (угольки?); фиксируется реак-

ция с HCl (5%). 

Отмечаются следующие особенно-

сти разреза: чередование связных песков 

и типичных лессовидных супесей; чер-

ные пластинчатые углистые включения 

в верхней части толщи; почти полное от-

сутствие нормальных (сыпучих) песча-

ных разновидностей; появление про-

слоев светло-серых суглинков с призна-

ками погребенной почвы; до глубины 6,1 

м отложения реагируют с соляной кисло-

той (обогащены СаСО3), ниже реакция 

пропадает (возможно, появляются желе-

зистые или магниевые карбонаты).  

Связные пески относятся к про-

блемным образованиям, которые зани-

мают промежуточное положение между 

нормальными песками и супесями и об-

ладают многими «аномальными» при-

знаками, связанными с особенностями 

их микроструктуры. Появление этих раз-

новидностей определила история их 

формирования в процессе лессового ли-

тогенеза – особого геохимического типа 

выветривания при ведущей роли крио-

генных воздействий в условиях перигля-

циальных областей плейстоцена – голо-

цена [1, 9]. Свидетелем постдиагенети-

ческих криогенных воздействий явля-

ется макропористость, обнаруженная на 

поверхности излома воздушно-сухих об-

разцов ненарушенной структуры. Раз-

личные виды макропор наблюдались в 

лессовидных супесях и горизонтах  

погребенных почв. Следовательно, вся 

толща испытала криогенные воздей-

ствия в постдиагенетическую стадию 

своего развития. 

Накопление отложений (стадия се-

диментогенеза) проходило циклично, 

при этом пролювиальный путь транспор-

тировки определил преобладание песча-

ного (формировались связные пески) 

или пылевато-глинистого (формирова-

лись лессовидные супеси) материала. 

При потеплении климата в результате 

перерыва в аккумуляции происходило 

образование обедненного гумусовым ве-

ществом почвенного покрова – это и 

были выделенные по литологическим 

признакам четыре погребенных почвен-

ных горизонта (содержание гумуса за-

фиксировано только в ппг2,3). 

Микроструктура 

Микроструктурные параметры 

связных песков, лессовидных супесей и 

погребенных почв определялись для 19 

образцов по методу «Микроструктура» 

[10, 11], основанному на результатах 

гранулометрического анализа, который 

выполняется методом пипетки с тремя 

вариантами подготовки образца: агре-

гатной, полудисперсной (стандартной) и 

дисперсной, после чего рассчитываются 

коэффициенты микроагрегатности для 

шести фракций и проводятся специаль-

ные расчеты для получения 28 парамет-

ров микроструктуры. Для восьми основ-

ных параметров выполнена статистиче-

ская обработка данных по разрезу (табл. 

1). По средним значениям содержания 

этих параметров построен график, отра-

жающий роль каждого в исследованном 

разрезе (рис. 2). 

По общему содержанию агрегатов (А) 

установлена агрегированно-скелетная 

микроструктура, при этом преобладают 

их тонко-мелкопесчаные (А2) и крупно-

пылеватые (А3) разновидности; практи-

чески нет самых крупных (0,50–0,25 мм) 

агрегатов. Среди первичных (свобод-

ных) частиц господствуют также тонко-

мелкопесчаные (М2), которые в сумме с 

агрегатами той же размерности создают 

тонко-мелкопесчаную модель микро- 
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Таблица 1 

Результаты статистической обработки параметров микроструктуры  

отложений геолого-литологического разреза «Десятниково» (n = 19) 

 

П 
Параметр микроструктуры, % 

А А2 А3 М2 М3 М4 М8 М7 

Хср 19,4 10,7 7,8 53,5 22,3 2,5 17,9 15,7 

Хmin 16,1 3,1 0,0 34,9 10,2 0,6 13,7 13,0 

Хmax 26,8 21,8 14,3 70,6 34,3 7,6 29,0 23,4 

σ 2,97 4,53 4,10 8,98 6,47 1,61 2,88 2,44 

V, % 15 42 53 17 29 64 16 16 

θ 2,28 3,37 3,28 6,92 4,98 1,18 1,75 1,74 

Md 19,1 9,8 8,7 53,8 22,8 2,0 18,0 15,9 
 

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3, на рис. 2: А – общее количество агрегатов; А2, А3 – содержание тонко-

среднепесчаных (0,25–0,05 мм) и крупнопылеватых (0,05–0,01 мм) разновидностей; М2, М3, М4 – содер-

жание первичных (свободных) тонко-среднепесчаных, крупнопылеватых и мелкопылеватых (0,01–0,002 

мм) частиц; М8 – реальная глинистость (общее содержание фракции <0,002 мм в виде первичных частиц 

и в составе агрегатов); М7 – реальное содержание тонкоглинистых (<0,001 мм) фракций. П – статистиче-

ские показатели: Хср, Хmin, Xmax – среднее, минимальное и максимальное значения параметра микрострук-

туры; σ – стандартное отклонение; V – коэффициент вариации; θ – среднее отклонение; Мd – медиана; n – 

количество образцов. 

 

 
  

Рис. 2. Содержание параметров микроструктуры (средние значения) 

 в отложениях разреза «Десятниково», % 

Условные обозначения даны в табл. 1 

 

структуры отложений разреза. В угне-

тенном состоянии находится мелкопы-

леватый первичный материал, крупно-

пылеватые частицы резко уступают пес-

чаным.  

Реальная глинистость отложений 

(17,9%) соответствует суглинкам, при 

этом основную массу составляют тонко-

глинистые (<0,001 мм) фракции, кото-

рые свободными не являются, поскольку 

мобилизованы в агрегаты (их коэффици-

ент свободы в среднем 7%). Наиболее 

однородным распределением в разрезе 

(V = 15–17%) характеризуются количе-

ство агрегатов, содержание первичных 

тонко-мелкопесчаных частиц и величина 

реальной глинистости. Эти микрострук-

турные признаки являются общими для 

исследованной пролювиальной толщи, 

особенно следует отметить пониженное 

присутствие крупнопылеватого матери-

ала. Максимальная изменчивость (V = 

42–53%) в разрезе установлена для раз-

новидностей агрегатов (А2, А3). 

Связные пески, лессовидные су-

песи и погребенные почвы почти не от-

личаются по параметрам микрострук-

туры (подтверждается западно-сибир-
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ская модель формирования почвенно-

лессовой толщи). Можно отметить одну 

закономерность: в нижних, более древ-

них горизонтах (ппг1,2) в составе агрега-

тов больше крупнопылеватых разновид-

ностей, в верхних (ппг3,4), наоборот, их 

количество резко сокращается за счет 

тонко-мелкопесчаных (табл. 2). Наличие 

агрегированности в отложениях под-

тверждает коэффициент глинистости, 

который рассчитывается в долях еди-

ницы как отношение содержания фрак-

ции <0,002 мм, полученной при грануло-

метрическом анализе с дисперсной под-

готовкой образца (М8), и стандартной 

(М9) (Кгл = М8/М9). В среднем этот ко-

эффициент составляет 2,7 (1,9–4,4), то 

есть при разрушении агрегатов реальное 

содержание глинистой фракции возрас-

тает в несколько раз. 

Формирование агрегатов происхо-

дило под воздействием процессов лессо-

вого литогенеза в постдиагенетическую 

стадию, поэтому они относятся к эпиге-

нетическим разновидностям; главный 

материал для их образования – тонкогли-

нистые частицы [1]. 

Свойства 

Определялись седиментационный 

объем (V, см3), плотность минеральной 

части (Ps, г/см3), время размокания  

воздушно-сухих образцов ненарушен-

ной структуры (Т), число пластичности 

(экспериментальное Ip, расчетные по 

прогнозным формулам № 1 – Ip1, № 2 – 

Ip2, № 3 – Ip3); для связных песков изме-

рялись углы естественного откоса на 

воздухе (φ1) и под водой (φ2) с расче-

тами Δφ. Эти определения выполнялись 

по стандартным [12] и специальным [13] 

методикам. Кроме того, для 22 образцов 

измерялась емкость катионного обмена 

(ЕКО, мг-экв на 100 г вещества) с помо-

щью красителя метиленового голубого 

[14], которая характеризует их физико-

химическую активность. Выполнена ста-

тистическая обработка данных по ука-

занным свойствам (табл. 3). Водоустой-

чивость объектов рассмотрена отдельно. 

Седиментационный объем в сред-

нем 3,2 см3, изменчивость показателя не-

большая (коэффициент вариации 11%); 

преобладают значения <3,3, значит, 

связные пески и лессовидные супеси от-

носятся к потенциальным плывунам без 

структурных связей. Для погребенных 

почв четко фиксируются значения >3,3 

(3,5–3,6 см3), следовательно, во-первых, 

это признак для их выделения и, во-вто-

рых, он указывает на присутствие осо-

бых структурных связей в этом типе по-

тенциально плывунных образований. 

  

 

 Таблица 2 

Параметры микроструктуры различных  

литологических разновидностей отложений 

 

Образцы – 

глубина, м 
Индекс А А2 А3 М2 М3 М4 М8 

3Б–1,0 ps* 20,7 13,0 6,8 50,7 24,1 1,7 16,5 

12Б–2,8 ps* 21,6 7,6 13,3 42,5 30,2 3,4 20,0 

15Б–3,4 ls 20,6 9,4 10,1 34,9 34,3 7,6 20,0 

21Б–4,6 ls 20,7 10,0 9,5 46,3 27,3 2,8 18,3 

10Б–2,4 ппг4 18,9 16,5 1,7 55,6 19,9 0,9 17,3 

18Б–4,0 ппг3 18,3 9,4 8,7 55,6 17,7 4,4 17,1 

20Б–4,4 ппг3 14,2 11,6 2,1 45,1 34,0 3,6 17,2 

34Б–7,2 ппг2 17,5 3,1 12,6 55,1 23,1 2,0 19,7 

38Б–8,0 ппг1 20,3 9,9 10,1 49,8 25,8 1,9 17,9 
 

Приечаниче. Условные обозначения даны в табл. 1. 
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Таблица 3 

Результаты статистической обработки 

показателей свойств отложений разреза  

 

П 
V, cм3 

n = 38 

Ps 

n = 21 

Δφ 

n = 17 

ЕКО 

n = 22 

Ip 

n = 23 

Ip1 

n = 23 

Ip2 

n = 23 

Ip3 

n = 23 

Хср 3,2 2,74 13 30 3,9 7,3 5,6 6,7 

Хmin 2,4 2,57 9 5 1,8 5,8 3,9 5,5 

Хmax 3,7 2,89 18 63 7,5 9,3 7,9 8,5 

σ 0,34 0,08 2,51 13,79 1,44 1,07 1,15 0,85 

V, % 11 3 19 46 37 15 20 13 

θ 0,27 0,06 1,90 10,39 1,16 0,84 0,92 0,67 

Md 3,2 2,75 13 31 3,8 7,1 5,4 6,5 
   

Приечаниче. Условные обозначения даны в табл. 1.  

Расшифровка показателей свойств представлена выше (в тексте). 

 

Плотность минеральной части в 

среднем составляет 2,74 г/см3 при очень 

слабой изменчивости (V = 3%), однако 

снова появляется признак для выделен-

ных почвенных горизонтов в виде его 

повышенных значений – 2,86 (ппг1), 2,89 

(ппг3) или, наоборот, пониженных – 2,68 

(ппг2) и 2,57 (ппг4). 

Углы естественного откоса. Для 

всех исследованных образцов связных 

песков установлено резкое понижение 

угла откоса под водой (в среднем на 13°), 

что также подтверждает их плывунную 

опасность. 

Емкость катионного обмена отло-

жений характеризуется максимальным 

трендом в разрезе (коэффициент вариа-

ции 46%), что, по всей вероятности, свя-

зано с присутствием погребенных почв. 

Действительно, для выделенных четы-

рех почвенных горизонтов этот показа-

тель составил 31–42 мг-экв, для связных 

песков и лессовидных супесей изменя-

ется в очень широких пределах (5–63 мг-

экв). Следует отметить, что способность 

связных песков проявлять физико-хими-

ческую активность (5–52 мг-экв) – осо-

бый (аномальный) признак. 

Водоустойчивость оценивалась по 

времени размокания воздушно-сухих об-

разцов в специальном приборе. В соот-

ветствие с имеющимися данными выде-

ляется несколько типов: мгновенное раз-

мокание (I) – менее одной минуты, очень 

быстрое (II) – за 30 мин, быстрое (III) – 

за 1 ч, медленное (IV) – за 6 ч, очень мед-

ленное (V) – за 24 ч; образец, который не 

разрушается более 24 ч, считается водо-

устойчивым [15]. Выполненные ранее 

исследования показали, что на повыше-

ние водоустойчивости глинистых и лес-

совых отложений влияют количество аг-

регатов (А), реальная глинистость (М8) и 

содержание тонко-мелкопесчаных агре-

гатов (А2) [11]. 

В исследованном разрезе время 

размокания (Т) определялось для 27 об-

разцов. Установлены четыре группы: I – 

мгновенное разрушение (Т<1 мин, 10 об-

разцов); II – очень быстрое разрушение 

(Т = 1–8 мин, 12 образцов); III – очень 

медленное разрушение (Т = 6–24 ч, 3 об-

разца); IV – водоустойчивые разновид-

ности (Т>24 ч, 2 образца). Для второй 

группы можно выделить три подгруппы 

в зависимости от времени размокания: а) 

1–2 мин (6 образцов); б) 2–4 мин (3 об-

разца); в) 4–8 мин (3 образца). Таким об-

разом, в разрезе явно преобладают мгно-

венно и очень быстро размокаемые раз-

новидности (81%). Относительно водо-

устойчивыми оказались только пять об-

разцов: ппг3 (III–IV группы), ппг1 (IIв), 

ппг2 (IIa). Значит, для выделенных по-

гребенных почвенных горизонтов в ка-

честве особого признака можно отме-

тить водоустойчивость их воздушно-су-

хих аналогов, при этом агрегаты и реаль-

ная глинистость в данном случае особой 

роли не играют, причину следует искать 
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в составе структуроформирующих ком-

понентов. 

Пластичность. Для отложений 

разреза определены экспериментальные 

значения пределов (Wт – предел текуче-

сти, Wp – предел пластичности) и числа 

пластичности, затем проведены прогноз-

ные расчеты числа пластичности по спе-

циальным формулам: № 1 – Ip1 = 

0,75Wт-11; № 2 – Ip2 = 0,8Wт-14; № 3 – 

Ip3= 0,599Wт-0,079 [13]. В первых двух 

случаях расчеты ведутся в процентах, в 

третьем – в долях единицы, затем пере-

водятся в проценты. Далее выполнена 

оценка степени совпадения эксперимен-

тальных и расчетных данных по назва-

нию грунта согласно стандарту (супеси, 

суглинки, глины). Из 23 определений 

только 3 (13%) не соответствовали экс-

перименту – произошло повышение ста-

туса (супеси «перешли» в суглинки), при 

этом предел текучести (Wт) оказался на 

общем фоне данных более высоким (26–

28%). Следовательно, совпадение соста-

вило 87%, работали либо все формулы 

расчета числа пластичности, либо две 

последние: Iр2, Iр3. 

Выполнена статистическая обра-

ботка данных по экспериментальным и 

расчетным значениям числа пластично-

сти (см. табл. 3), построены графики по 

средним значениям этого показателя с 

учетом степени его изменчивости в раз-

резе (использован коэффициент вариа-

ции V). Каковы же результаты? 

Во-первых, по лабораторным дан-

ным все образцы относятся к супесям 

(Ip< 7), но степень изменчивости этого 

показателя в разрезе высокая (V = 37%) 

(рис. 3). Можно предположить, что пре-

дел пластичности (Wp) определен не все-

гда точно. В то же время расчетные дан-

ные дают меньший диапазон изменчиво-

сти (V = 13–20%), что подтверждает их 

стабильность по разрезу и возможность 

использования на практике (см. рис. 3). 

Во-вторых, на графике хорошо 

видно совпадение средних прямых и рас-

четных значений числа пластичности 

(Ip< 7), только формула № 1 дает очень 

небольшое превышение (рис. 4).  

Связные пески, лессовидные су-

песи и погребенные почвы по пластич-

ности (Ip, Ip3) относятся к супесям, не-

смотря на высокие значения реальной 

глинистости (13,7–29%). В то же время 

агрегированность отложений действует 

на пластические свойства в разных 

направлениях: в связных песках она их 

создает (на уровне супеси), в супесях и 

суглинках снижает (до уровня супеси). 

 

 

 
 

Рис. 3. Сопоставление экспериментальных и расчетных значений  

числа пластичности и характера ее изменчивости в разрезе  

(П – средние значения пластичности, V – коэффициент вариации) 
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Рис. 4. Экспериментальное и расчетные значения числа пластичности 

(средние значения, n = 23) 

 

Выводы 

1. По литологическим признакам в 

исследованном разрезе пролювия выде-

ляются связные пески, которые рассмат-

риваются как продукт процессов лессо-

вого литогенеза, типичные лессовидные 

супеси и четыре горизонта погребенных 

почв. 

2. Статистическая обработка дан-

ных о микроструктурных параметрах по-

казала, что существенных отличий 

между погребенными почвенными гори-

зонтами и субстратом (связными пес-

ками и лессовидными образованиями) не 

наблюдается (имеет место смешанная за-

падно-сибирская модель для почвенно-

лессовой серии пролювиального гене-

зиса); преобладание тонко-мелкопесча-

ных агрегатов и первичных частиц того 

же размера, пониженное содержание 

крупнопылеватых фракций и почти пол-

ное отсутствие мелкопылеватого мате-

риала отражают пролювиальный способ 

накопления толщи. 

3. Основным признаком отложе-

ний разреза является их агрегирован-

ность, формирование которой происхо-

дило в постдиагенетическую стадию в 

результате процессов лессового литоге-

неза при участии криогенных воздей-

ствий. 

4. Для погребенных почвенных го-

ризонтов, выделенных по литологиче-

ским признакам, установлены некоторые 

особенности их свойств: седиментаци-

онный объем более 3,3 см3; плотность 

может быть максимальной или мини-

мальной (влияет содержание тяжелых 

минералов); образцы отличаются водо-

устойчивостью (размокают медленно 

или вообще не разрушаются в течение 24 

ч и более).  

5. Содержание гумуса, определен-

ное методом И.В. Тюрина [16] для 22 об-

разцов разреза, показало его увеличение 

в связных песках верхней зоны глубиной 

до 1 м (0,49–0,61 %) и двух (ппг2,3) по-

гребенных почвах (0,13–0,37%) при 

очень высокой степени изменчивости 

этого признака (коэффициент вариации 

114%). 

6. Выполнена проверка «работы» 

прогнозных формул для определения 

числа пластичности по пределу текуче-

сти, в результате уровень совпадения со-

ставил 87%, поэтому рекомендуем этот 

метод использовать в грунтоведческих 

лабораториях. 

7. На пластические свойства отло-

жений исследованного разреза оказы-

вают существенное влияние параметры 

их микроструктуры: связные пески при-

обретают пластичность супеси (за счет 

резерва глинистых фракций в составе аг-

регатов), а лессовидные супеси и су-

глинки погребенных горизонтов сни-

жают ее (за счет агрегирования) и также 

оказываются супесями.  
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8. Связные пески и лессовидные 

супеси склонны к плывунности, по-

скольку их седиментационный объем – 

менее 3,3 см3 (водоустойчивые структур-

ные связи отсутствуют); кроме того, эту 

способность связных песков подтвер-

ждает резкое (на 13°) снижение угла 

естественного откоса под водой. 

Результаты получены с использо-

ванием материально-технической базы 

Центра коллективного пользования 

«Геодинамика и геохронология» ИЗК СО 

РАН г. Иркутска в рамках проекта НИР 

034б-2014-0009.  
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