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В статье описана зависимость гигроскопической влажности от грануломет-

рического состава дисперсных грунтов. Определено, что по значениям максимальной 

гигроскопической влажности можно оценивать общее количество связанной воды в 

разных грунтах, которое зависит от их адсорбционной способности. Последняя же 

обуславливается в основном минеральным составом грунта и связанной с ним дис-

персностью. 

 

С целью установления зависимости гигроскопической влажности от грануло-

метрического состава дисперсных грунтов авторами была проведена серия лаборатор-

ных исследований по определению гранулометрического состава дисперсных грунтов и 

их гигроскопической влажности. 

Исследования были выполнены в соответствии с ГОСТ 5180-84 «Грунты. Мето-

ды лабораторного определения физических характеристик» и ГОСТ 12536-79 «Грунты. 

Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегат-

ного состава». 

Гигроскопическая влажность грунтов определялась методом высушивания до-

постоянной массы. Для этого пробы грунта массой 10–20 г отобрали способом кварто-

вания из грунта в воздушно-сухом состоянии растертого, просеянного сквозь сито с 

сеткой N 1 и выдержанного открытым не менее 2 ч при данной температуре и влажно-

сти воздуха. Затем высушили пробы до постоянной массы при температуре (105+–2)°С 

и, по полученным данным рассчитали гигроскопическую влажность [1, c. 3]. 

Для определения гранулометрического состава исследуемых грунтов использо-

вались два наиболее распространенные метода гранулометрического анализа: ситовой 

метод – для разделения фракций диаметром до 0,1 мм и ареометрический метод – для 

разделения фракций диаметром частиц менее 0,1 мм. [2, c. 4] 

В ситовом методе для разделения грунта на фракции применяют набор сит, в кото-

рый входят штампованные сита диаметром отверстий 10; 5; 3; 2; 1 мм и проволочные сита 

с квадратными отверстиями 0,5; 0,25 и 0,1 мм. Последние два сита применяют при анализе 

с промывкой водой, что необходимо при исследовании глинистых песков. [2, c. 5] 

В основу ареометрического метода положена зависимость скорости выпадения 

частиц в осадок от их диаметра, определяемая законом Стокса. По мере выпадения ча-

стиц в осадок плотность суспензии уменьшается. В любой момент времени она может 

быть замерена ареометром [2, с. 5]. 
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Для установления зависимости гигроскопической влажности от гранулометри-

ческого состава использовались такие дисперсные грунты, как поозерская ленточная 

глина (lgQ3pz), элювиальная каолиновая глина (eAR-PR1), супесь днепровской морены 

(gQ2dn), супесь березинской морены (gQ1br), лагунно-дельтовая супесь ( 3str), кварце-

вый песок ( 3str), глауконитовый песок ( 2– 3chr). 

Все грунты содержат в том или ином количестве жидкую фазу, представленную 

водой. Вода в грунтах может находиться в различных фазовых состояниях: твердом, 

жидком, газообразном. Состояние воды в грунте зависит не только от температуры, но 

и характера еѐ связи с твердой компонентой грунта. Согласно классификации                      

Р. И. Злочевской вода в грунтах может относиться к трем основным категориям: свя-

занная, переходного типа и свободная [3, с. 137].  

Связанная вода находится и удерживается в наиболее мелких порах и трещинах 

горных пород и испытывает со стороны поверхности твердой компоненты «связываю-

щее» влияние разной природы.  

Адсорбционная вода, как одна из разновидностей связанной воды, образуется за 

счет адсорбционного «притяжения» молекул воды к активным адсорбционным центрам 

поверхности минерала. Она неоднородна и подразделяется в свою очередь на воду ост-

ровной и полислойной адсорбции, которые различаются силой молекулярного взаимо-

действия. Общее количество воды полимолекулярной адсорбции характеризует макси-

мальная гигроскопическая влажность. 

Общее количество связанной воды, которое можно оценить по значениям макси-

мальной гигроскопической влажности, зависит от адсорбционной способности дисперс-

ных грунтов. Адсорбционная способность в основном обуславливается минеральным со-

ставом грунта и связанной с ней дисперсностью. В свою очередь, чем выше степень дис-

персности грунта, тем выше его обменная способность. Минералы с жесткой кристалличе-

ской решеткой характеризуются невысокой емкостью обмена, у минералов же с подвиж-

ной кристаллической решеткой емкость обмена довольно высока [3, с. 138].  

При анализе минерального состава исследуемых образцов выделили несколько 

преобладающих групп минералов, встречающихся наиболее часто и оказывающих 

непосредственное влияние на свойства рассматриваемых грунтов: силикаты (полевые 

шпаты и кварц) и глинистые минералы (гидрослюда, монтмориллонит). Для кварца и 

полевых шпатов характерна жесткая кристаллическая структура и отсутствие обмен-

ных ионов. Поверхности внутренних слоев монтмориллонита из-за отсутствия прочных 

связей между слоями оказываются доступными для дисперсионной фазы и принимают 

активное участие в процессах сорбции и обмена. У гидрослюд основными активными 

поверхностями являются разорванные связи краевых частей кристаллов и их внешние 

базальные грани, активно взаимодействующие с дисперсионной средой. Этот факт поз-

воляет по величине гидрофильности и активности в обменных и адсорбционных реак-

циях гидрослюдам занимать промежуточное положение между каолинитом и монтмо-

риллонитом [3, c. 87, 104]. 

Визуально особенности гранулометрического состава исследуемых грунтов можно 

проследить на кривых гранулометрического состава, представленных на рисунке 1. 

Гигроскопическая влажность была определена при разных значениях влажности 

воздуха: в лабораторных условиях с помощью психрометра Ассмана и эксикаторным 

методом – максимальная гигроскопическая влажность. 

Анализ гигроскопической влажности при разных значениях влажности воздуха 

для исследуемых грунтов показал, что при увеличении относительной влажности воз-

духа увеличились и значения гигроскопической влажности. Данный факт доказывает, 

что гигроскопическая влажность, или влажность воздушно-сухого образца грунта, не 

является константой для грунта. Еѐ величина зависит от относительного давления пара 
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в воздухе, находящегося в равновесии с данным грунтом. Поэтому при изменении 

внешних условий гигроскопическая влажность может меняться в широких пределах. 

 
Рисунок 1 – График кривых гранулометрического состава  

исследуемых дисперсных грунтов 

 

Пространственное взаимоотношение между показателями гигроскопической и мак-

симальной гигроскопической влажности исследуемых грунтов, полученными в ходе лабо-

раторных исследований, можно проследить на графике, представленном на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – График интервалов насыщения между гигроскопической  

и максимальной гигроскопической влажностями 
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Анализируя график интервалов насыщения можно отметить, что характерные 

для песков невысокие показатели гигроскопической влажности и максимальной гигро-

скопической влажности обусловлены низким содержанием глинисто-алевритовых и 

глинистых частиц. 

Для супеси днепровской и березинской морен, а также лагунно-дельтовой супе-

си, характерны более значительные интервалы насыщения, чем у песка, что объясняет-

ся особенностями вещественного состава супесей. Для гранулометрического состава 

всех трех образцов характерно незначительное содержанием псаммитовой составляю-

щей и повышенным содержанием алевритовой, на глинисто-алевритовую приходится 

около 5 %. Данные особенности и определили величину интервала насыщения супесей. 

Элювиальная каолиновая и поозерская ленточная глины характеризуются самым 

высоким содержанием глинисто-алевритовой и глинистой составляющей среди всех 

исследуемых грунтов, и соответственно наименьшим содержанием псаммитов. Самым 

значительным интервалом насыщения среди исследуемых грунтов обладает поозерская 

ленточная глина. В большей степени это объясняется именно гранулометрическим со-

ставом – содержание глинистых частиц достигает 6 %, также немало важно, что глини-

стые минералы представлены гидрослюдами. В свою очередь минеральный состав 

элювиальной каолиновой глины представлен каолинитом, для которого характерна 

жесткая кристаллическая решетка. Поэтому значения гигроскопической и максималь-

ной гигроскопической влажностей, а так же интервал насыщения скорее соответствует 

супеси, чем глине. 

В результате сравнительного анализа графиков кривых гранулометрического со-

става и интервалов насыщения исследуемых грунтов было установлено непосредствен-

ное влиянии гранулометрического состава дисперсных грунтов на их гигроскопиче-

скую влажность. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОРОДА ГОМЕЛЯ  

НА ИЗМЕНЕНИЯ В РАСТИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗМАХ 

 

Статья посвящена биомониторинговым исследованиям растений территорий, 

находящихся в городе Гомель. Отражается влияние городской среды на растительные 

организмы, которые в свою очередь реагируют на антропогенное воздействие морфо-

логическими реакциями, выраженными некрозами, хлорозами, а также продолжи-

тельностью жизни ассимиляционных органов. 

 

Все компоненты природного комплекса в городах выполняют значимые эколо-

гические и социальные функции (санирующие, средообразующие, природоохранные, 

рекреационные, архитектурно-планировочные и другие). В условиях интенсивного          


