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И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

( П редставлено академиком П. А. Ребиндером 13 III1948)

в процессе уплотнения глинистых пород в фазах структурных и 
^Урно-упругих деформаций (2) происходит перемещение частиц 
относительно друг друга, при котором осуществляется взаимное поо- 
бие^иШЬ16 Ча%ИЦ В пР°^^У™и между ними, протекающее наподо
бие диффузиш Эти перемещения приводят к повышению концентрации 
астиц твердой фазы с уменьшением абсолютного и относительного 

объема пор и заполняющих их воды и воздуха.
При рассмотрении структурно-механических свойств глинистых 

пород важное значение имеют понятия об их относительной 
плотности и прочности. Относительная плотность пород дает 
представление о возможности возникновения структурных или струк
турно-упругих деформаций под влиянием того или иного давления. 
Относительная плотность определяется составом пород и их геологи
ческой историей, в том числе размерами испытанного давления и 
условиями среды. Порода, весьма плотная (переуплотненная) по отно
шению к определенному давлению, может быть недоуплотненной по 
отношению к более высокому давлению. Для оценки относительной 
плотности глинистых пород по отношению к оптимальным условиям 
уплотнения предложен показатель энергетической устойчивости Г1).

Среди широкого многообразия обломочных горных пород можно 
™ить Разности: весьма плотные и прочные — типа сланцев, весьма 
л ные и непрочные типа плывунов, неплотные и непрочные_типа 

лессов, и неплотные и прочные —типа сантонских глин Дона. Подоб
ное разделение пород, которое может быть уточнено и осложнено

ПР0-жУ™чных типов и учетом изменения прочности во 
грузкой’ АаеТ представление об их возможном поведении под на- 

Так например, отнесение пород к категории плотных и непрочных 
показывает, что дополнительное давление, обычной в строительной 
практике величины ие может вызвать их существенного 
стоаненііыйМДе<^^ "1ШЬ выпиРа™е- Широко распро-
страненныи в СССР мел может служить примером подобных пород 

Существенный интерес представляет вопрос об изменении прочно- 
: сти глинистых пород под влиянием давления. вменении прочно 
I А7гт™°ВЬ1ШенИе явления, испытываемого песком, приводит к его 

Урочнению, которое исчезает после устранения давления В глини- 
? ния“ ПЯРИ увеличении давления в пределах „запаса сцепле-

’ пРедатавление о котором можно получить по точке перегиба
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Не р І ^Хенйя первичного сцепления, проявляющимся, в частно- 

-в"°~

некоторое количество коллоидных частиц и влаги и находящихся
" Zana STMV В CTPVKTVрНО-ЭКТИВНОМ СОСТОЯНИИ.
бЛаПля повод не обладающих структурной активностью (например

Д vтnaтившиx таковую в результате, например, высуши-
песчани ) У поведение под влиянием возрастающего дав-
ВаНИЛ’ Повышение давления за пределы запаса сцепления подобных 
« в^зыХ нару“ их сплошности и переход в состояние 
.Хчеіо X чтосопровождается падением сопротивления сдвигу 
Порода последующего его повышения при дальнейшем увеличении

акт^мХ^™ =

«чески полным •сооружения. Повышение давления 
запас” едёплеГия вызывасё упругие деформации породы

В деформирующих на-

выше, чем воды р ытять скелет Вслед за первым момен-сопротивлении поро^ играть «елед Вс^^

таые“те Посте удаления излишней воды сопротивление будет оказы-

дуХГо&

ZZaZr-дополнительные напряжения, затухающие по «ере 
удаления от фундамента; С,- первичное сцепление и Су-сцепление 

УП[1™ ™Zn соотношения между размерами деформирующих напря-

Z”ep»Z "Z =oee
ZTbZ давление и величина « тем „ри

■=-;~===:===s“=^
будет величина коэффициента бокового РасП0Ра; ра.

Повышение давления за пределы запаса сцепления вызывает ус i 
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нение или уменьшение влияния сцепления упрочнения на величину ДСУ, 
и благодаря этому в момент разрушения структуры величина Q более или 
менее резко возрастает до значения Q = (Т -ф- ДГ) / (Сп -р Су — ДСУ); 
при ДСУ = Су Q =(Г+ДТ)/С„.

Состояние Q > 1 неустойчиво и породы будут стремиться перейти 
в устойчивое состояние с понижением Q до единицы. Этот переход 
возможен двумя путями: 1) в результате повышения в процессе
уплотнения значения первичного 
сцепления и 2) в результате умень
шения значения испытываемых ча
стицами деформирующих напряже
ний, которое может быть следст
вием вытекания пород из-под фун
даментов.

Первый путь назовем „актив
ной" реакцией породы, а второй — 
„пассивной". Как активная, так 
и пассивная реакция протекают под 
влиянием напряжений, восприни
маемых частицами скелета и пере
дающихся ими друг другу. Обе ре
акции проявляются как работа, осу
ществляемая на протяжении того 
или иного пути, и поэтому они

Рис. I. Состояние глинистых пород под 
фундаментом: заштрихована зона неустой
чивого состояния; abed — граничный 

контур
не могут протекать мгновенно.

При активной реакции — уплотнении с упрочнением — дополнитель
ные деформирующие напряжения, воспринимаемые частицами и зату
хающие по направлению к граничному контуру (рис. 1), преодолевают 
непрерывно возрастающее вязкое сопротивление, оказываемое сцеп
лением между частицами. Эти частицы, перемещающиеся, в зависимости

кг/см2

Рис.2. Зависимость возможных размеров 
приращения деформирующих напряжений 
ДГ от величины первичного сцепления Сп 
при разных значениях показателя под

вижности Q

от их положения по отношению к 
граничному контуру, на различные 
расстояния, должны вытеснить со
ответствующее количество воды за 
пределы этого контура. Следова
тельно, процесс уплотнения проте
кает с некоторым разделением фаз, 
возможным лишь в том случае, 
когда возникает такое распределе
ние напряжений в этих фазах, при 
котором появляются различия в на
правлении перемещения фаз и в 
длине путей, ими проходимых. Та
кие условия создаются при наличии 
ограничивающих поверхностей, про
ницаемых для одной фазы и непро
ницаемых для другой. Роль такой 
поверхности с избирательной про
пускной способностью в рассмат
риваемом случае играет граничный 
контур, проницаемый для воды и 
непроницаемый для частиц.

Сопротивление действию деформирующих напряжений в процессе 
уплотнения слагается из вязкого сопротивления как перемещающихся 
относительно друг друга частиц скелета, так и удаляющейся к дре
нам воды. Доля участия каждой из этих фаз пропорциональна размерам 
их вязкого сопротивления. Малая сжимаемость и значительная про
должительность процесса уплотнения воздушно-сухих порошков (3), 
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а также понижение сопротивления сть^порошкови паст
при повышении их влажности юещее Особые механические свой-
ротивление частиц скелета, 'о ° р' выше, чем вязкое сопро-
ства пленок свя^ Поэтому в сопротивлении действию дефор-
LZXx перемещения частиц и воды
основную роль играет взаимодействие ’а=™

Теория JmTtTS сжимаемости воды.
нТрХТнТтТвтоТТ
выше. Неверно это предположение и в отно™^ве лежит сопо-

УПРУ™™ сжатия воды и вязкого 
сопротивления перемещающихся ™тищ возникать до тех пор,

РеаПриЯэтоменаправления SpeTST^ и жилкой фаз совпа

дают и длина пути ин*е°У™°'а^льше возможности возникновения 
пассивной реакции, “Т™ыТ Соответ-
сиуКимТтеГпами повышения деформирующих напряжений. Первые

Assess 

структурные и структурно-упругие деформации глинистых пород как 
деформации линейно-деформируемых тел. ре_
А За ценные указания выражаю признательность акад. Г. .
биндеру.
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