
12
декабря 2012 г. исполняется 100 лет со дня
рождения Ирины Михайловны Горьковой
(рис. 1), которая принадлежит к славной плея-

де ученых, внесших большой вклад в развитие инже-
нерной геологии как фундаментальной науки (рис. 2,
3). В 1966 г. доктор наук Ирина Михайловна вошла в
первый состав Научного совета АН СССР по инженер-
ной геологии и грунтоведению как выдающийся спе-
циалист и многие годы была его членом и единствен-
ной женщиной в его составе.

Научную деятельность И.М. Горьковой можно раз-
бить на два этапа — в составе Лаборатории гидрогео-
логических проблем (ЛГГП) АН СССР в 1950–1963 гг.
и в составе Производственного и научно-исследователь-
ского института по инженерным изысканиям в строи-
тельстве (ПНИИИС) Госстроя СССР в 1963–1979 гг.
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Аннотация

Данная публикация продолжает серию статей 
В.С. Шибаковой о Научном совете АН СССР по инженерной
геологии и гидрогеологии и об ученых, которые были с ним
связаны. Она посвящена члену Научного совета и
известному ученому, доктору наук Ирине Михайловне
Горьковой (1912–1999), занимавшейся физико-
химическими и коллоидно-химическими исследованиями
природы прочности и деформационных особенностей
дисперсных грунтов и внесшей большой вклад в развитие
инженерной геологии.

Abstract
The publication continues the series of V.S. Shibakova’s articles
about the Scientific Сouncil of the AS USSR on Engineering
Geology and Hydrogeology and about the scientists who were
associated with it. The paper is devoted to Irina Mikhaylovna
Gorkova (1912–1999) who was a member of the counsil, famous
researcher, doctor of science. She dealt with physical-chemical
and colloidal-chemical investigations of the strength nature of
dispersed soils and their deformation features and contributed a
lot to engineering geology development.
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Рис. 1. Ирина Михайловна Горькова (март 1972 г.)



В ЛГГП, созданную академиком Ф.П. Саваренским
в 1944 г. для проведения фундаментальных исследова-
ний в области гидрогеологии и инженерной геологии,
Ирина Михайловна пришла уже зрелым специалистом.
Она к этому времени окончила докторантуру при Ин-
ституте физической химии АН СССР и защитила док-
торскую диссертацию (в 1948 г., в возрасте 36 лет).
Докторантуру И.М. Горькова проходила под руковод-
ством академика П.А. Ребиндера, основоположника но-
вого направления в коллоидной химии — физико-хи-
мической механики.

В ЛГГП работал сильный коллектив ученых инже-
неров-геологов, занимавшихся проблемами инженер-
ной геологии по трем главным направлениям — грун-
товедению, региональной инженерной геологии, гео-
динамике. В лаборатории работали видные ученые —
И.В. Попов, В.А. Приклонский, Ф.В. Котлов, Е.Г. Качу-
гин, И.С. Рогозин, В.Н. Славянов — и много творче-
ской молодежи.

В 1950 г. И.М. Горькова начала работать в отделе
грунтоведения, возглавляемом В.А. Приклонским, и
очень хорошо вписалась в коллектив. В 1950 г. в ЛГГП
под руководством В.А. Приклонского было начато экс-
периментальное изучение природы прочности осадоч-
ных дисперсных грунтов и характера их деформацион-
ного поведения в зависимости от условий формирова-
ния и ожидаемых условий работы под сооружением на
примере глинистых грунтов в районах крупного про-
мышленного и гражданского строительства.

Все специализированные ветви инженерно-геологиче-
ских исследований, выполняемые в лаборатории, имели
одну цель: используя в основном геологические методы,
разработать естественно-исторические научные основы
для выбора и оценки участков проектируемого строитель-
ства и прогноза физико-геологических явлений, которые
могут возникнуть под его воздействием. Прогнозы де-
формационного поведения грунтов, полученные с помо-
щью стандартной инженерно-геологической методики,
не всегда оправдывались в сложных условиях строитель-
ства, и природа возникновения инженерно-геологических
явлений не была достаточно ясна и понятна. Требовались
новые подходы. В развитие традиционных методов ме-
ханики грунтов, применяемых в инженерной геологии,
И.М. Горькова привнесла новые представления на основе
результатов исследований в области физико-химической
механики и коллоидной химии.

Ирина Михайловна проявила себя как блестящий экс-
периментатор. Тогда впервые начались систематические
коллоидно-химические исследования природы прочно-
сти и деформационных особенностей осадочных дис-
персных грунтов. Началась работа по внедрению лабо-
раторных методов, развиваемых в новых разделах меха-
ники — теории ползучести и реологии, учитывающих
изменения механических свойств пород во времени по
мере разрушения их структурного каркаса по мере роста
напряжений и освобождения замкнутой в порах воды.

И.М. Горькова понимала, что для изучения инженер-
но-геологических свойств осадочных пород необходимо
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Рис. 2. Основные монографические работы И.М. Горьковой



применять чувствительные и быстрые методы сравни-
тельной оценки прочностных свойств пород и их изме-
нений под воздействием различных факторов, поэтому
она стала применять метод исследований с использова-
нием конического пластометра, разработанный академи-
ком П.А. Ребиндером в 1948 г. Ирина Михайловна так
оценила эффективность использования этого метода: 
«В настоящее время конический пластометр с успехом
применяется при исследованиях механических свойств
консистентных смазок, цементных растворов, глинистых
паст и других аналогичных систем. Его большое пре-
имущество заключается в том, что он дает возможность
быстро и легко учитывать любые относительные изме-
нения прочности дисперсных систем (в т.ч. и глинистых
грунтов с ненарушенной структурой) под влиянием того
или иного фактора и получать сравнительные данные
для ряда исследуемых объектов. Кроме того, конический
пластометр дает сравнимые результаты и позволяет оце-
нивать прочность систем при полутвердой консистен-
ции, при которой обычный метод определения сопро-
тивления сдвигу непригоден вследствие большого раз-
броса точек и срыва испытуемых образцов».

И.М. Горькова постоянно применяла указанный метод
при исследованиях и широко пропагандировала его в
своих публикациях. Она писала о задачах своих иссле-
дований следующее: «При исследовании осадочных гор-
ных пород изучались свойства природных дисперсных
систем в широком диапазоне концентраций с различным
характером структурных связей, различными дисперс-
ностью, химическим и минералогическим составом, как
следствие, с различными прочностными и деформацион-
ными особенностями. Исследовались песчаные, песча-
но-коллоидные, лессовые, глинистые породы, илы, мел,
мергели, органические отложения различного возраста
и в широких диапазонах концентраций». Начиная с 
1956 г. результаты исследований И.М. Горьковой регу-
лярно публиковались в виде статей, монографий, тема-
тических сборников в трудах ЛГГП АН СССР, докладах
АН СССР, материалах различных тематических совеща-
ний и др. (например [1–12, 14]). В 1956 г. вышла ее пер-
вая монография по этой теме в соавторстве с В.А. При-
клонским под названием «Инженерно-геологические
особенности хвалынских глинистых пород в связи с
условиями их формирования (на примере некоторых
районов Заволжья)». Ириной Михайловной был написан
второй раздел этой работы, который содержал две ста -
тьи — «Результаты специальных структурно-механиче-
ских исследований свойств хвалынских глин при помо-
щи конического пластометра академика П.А. Ребиндера
и изучение характера их взаимодействия с водой»,
«Структурно-механические свойства илов Черного моря
и их изменение в процессе диагенеза».

В 1956 г. в Москве состоялось совещание по инже-
нерно-геологическим свойствам горных пород и мето-
дам их изучения, на котором И.М. Горькова выступила
с блестящим докладом «Природа легкоподвижности
песчано-коллоидных пород (истинных плывунов)».
Позднее на эту работу Ирины Михайловны ссылались
многие исследователи, данные из нее вошли в учебни-
ки Е.М. Сергеева «Грунтоведение» и В.Д. Ломтадзе
«Инженерная геология».

В 1957 г. Ирина Михайловна выступила на «Сове-
щании по исследованию и использованию глин», про-
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Рис. 3. Рукопись кратких автобиографических данных,

написанная И.М. Горьковой



ходившем в г. Львове, с докладом «Структурообразо-
вание глин и его исследование в инженерной геоло-
гии». На этом совещании присутствовал весь цвет спе-
циалистов страны — литологи, минералоги, инжене-
ры-геологи, гидрогеологи и др., которые имели отно-
шение к обсуждаемым на нем проблемам (рис. 4). До-
клад И.М. Горьковой имел большой успех.

В том же году в «Трудах ЛГГП АН СССР» были опуб-
ликованы три статьи И.М. Горьковой — «Закономерно-
сти изменения механических свойств глинистых пород
в зависимости от влажности и структурного состояния»,
«Глинистые породы и их прочность в свете современ-
ных представлений коллоидной химии», «О природе
плывунности песчано-коллоидных пород». В 1958 г. бы-
ли опубликованы три ее статьи — «Деформационные
особенности естественных и диспергационных струк-
тур некоторых глинистых пород» (в журнале «Колло-
идная химия»), «Деформационные и структурные осо-
бенности некоторых глинистых пород» (в «Сборнике
докладов Международного совещания по глинам в
Брюсселе») и статья «Структурообразование в морских
осадках» (в «Докладах АН СССР»).

В апреле 1959 г. вышел сборник «Труды ЛГГП АН
СССР» под редакцией члена-корреспондента АН СССР
В.А. Приклонского, однако его имя как главного редак-
тора и автора статей было обведено траурными рамка-
ми. Виктор Александрович скоропостижно скончался
13 февраля 1959 г., едва перешагнув рубеж своего ше-
стидесятилетия. В этом сборнике были опубликованы
две статьи И.М. Горьковой — «Опыт изучения струк-
турно-механических свойств некоторых глинистых по-
род» и «Структурно-механические свойства илов Чер-
ного моря и их изменения в процессе диагенеза».

В феврале 1961 г. вышла монография «Природа проч-
ности и деформационные особенности глинистых пород
в зависимости от условий формирования и увлажне-
ния». Она была посвящена памяти Виктора Алексан-

дровича Приклонского. Эта книга явилась итогом экс-
периментальных работ, проводимых сотрудниками от-
дела грунтоведения ЛГГП с 1950 по 1959 г., и первой
сводной монографией по данной проблеме в целом. 
В ней приведены результаты исследований современ-
ных морских илов Черного и Азовского морей, юрских
глин района Курской магнитной аномалии (КМА), киев-
ских спондиловых глин, мергелистых глин, аллювиаль-
но-лиманных отложений салехардской свиты поймы
Малой Оби, хвалынских глин левобережья Ахтубы. Ав-
торами монографии были сотрудники отдела грунтове-
дения ЛГГП АН СССР: И.М. Горькова, И.Г. Коробанова, 
Н.А. Окнина, Н.С. Реутова, И.А. Сафохина, В.Ф. Чепик.
На рисунках 5, 6 представлены фотографии, сделанные
в период выхода этой книги. На снимках запечатлены все
сотрудники отдела во главе с его заведующей И.М. Горь-
ковой и директором лаборатории И.В. Поповым. У всех
серьезные лица, но радостные взгляды от сознания хо-
рошо выполненной работы. На стене слева — портрет
В.А. Приклонского. Через два месяца (в апреле 1961 г.)
ЛГГП как структурная единица АН СССР перестанет су-
ществовать — ее передадут в Госстрой СССР.

Хотелось бы также упомянуть статью И.М. Горько-
вой «Природа прочности и деформационные особен-
ности мела и некоторых мелоподобных пород», опуб-
ликованную в 1962 г., которая часто цитировалась мно-
гими исследователями.

Серьезный анализ работ Ирины Михайловны был
сделан ее коллегой и соратницей И.Г. Коробановой в
2004 г. [13], которая писала: «Большой вклад в разра-
ботку проблемы прочности пород внесли фундамен-
тальные исследования И.М. Горьковой, установившие
огромную роль физико-химических процессов в форми-
ровании инженерно-геологических свойств пород. По
существу, исследования И.М. Горьковой положили на-
чало новому направлению в изучении инженерно-гео-
логических свойств дисперсных грунтов в свете совре-
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Рис. 4. Участники совещания по исследованию и использованию глин: первый ряд слева направо: И.В. Попов, неизвестная

автору, неизвестная, неизвестная, А.Е. Бабинец, И.М. Горькова, В.А. Приклонский, Г.С. Дзоценидзе, Е.К. Лазаренко, 

М.Ф. Викулова, И.Г. Коробанова, неизвестный, Г.Г. Ильинская, неизвестная, Е.С. Дацко, неизвестная, неизвестный, 

Л.И. Кульчицкий (Львов, 1957 г.)



менных представлений и при помощи методов физико-
химической механики. В соответствии с запросами ин-
женерно-геологической практики И.М. Горьковой с кол-
лективом сотрудников ЛГГП АН СССР исследовались
лессовые и глинистые породы различного возраста и ге-
незиса, современные илы, мел, мергели, органические
отложения. Исследования показали отчетливую связь
между геологическими условиями формирования и ин-
женерно-геологическими особенностями пород. Было
показано, что условия формирования пород определяют
их дисперсность, химико-минеральный состав, петро-
графические особенности, прочность и деформацион-
ное поведение. Были выделены основные типы струк-
турных связей в породах, а именно стабилизационные,
коагуляционные, пластифицированно-коагуляционные,
конденсационные. Специальные исследования дисперс-
ных глинистых грунтов показали, что их механические
свойства обусловлены структурно-текстурными особен-
ностями, минеральным составом, составом поровых
растворов, концентрацией частиц в единице объема. Бы-
ло показано, что прочность и деформационное поведе-
ние глинистых пород обусловлены главным образом ха-
рактером и прочностью межчастичного сцепления в ме-
стах контактов, числом и прочностью этих контактов,
обусловливающих в совокупности структурно-про-
странственную сетку с определенными механическими
свойствами. Эти свойства во многом определяются ха-
рактером граничных адсорбционных и диффузионных
слоев на поверхности твердых частиц. Характер же этих
слоев зависит от состава и количественного соотноше-
ния взаимодействующих твердых частиц и поровых рас-
творов... Применение методов физико-химической ме-
ханики дисперсных систем в целях инженерно-геологи-
ческой оценки осадочных пород позволило И.М. Горь-

ковой установить особенности естественных структур,
природу диагенетических изменений современных мор-
ских илов, природу плывунности истинных плывунов
различного возраста и плывунных послеледниковых
глин, природу разжижения мела, легкой деформируе-
мости некоторых мергелей, ползучести глин, природу
тиксотропных превращений тонкодисперсных илов и
дилатантности грубодисперсных лессов и песков, про-
садочности лессов... Таким образом, исследования
И.М. Горьковой дали возможность вскрыть природу
инженерно-геологических свойств осадочных пород и
опасных для строительства инженерно-геологических
процессов, таких как плывунность, просадочность, тик-
сотропность, ползучесть, пучение, дилатансия, пласти-
ческое течение и др.» [13].

Потеря такого крупного ученого и лидера, каким был
В.А. Приклонской, тяжело отразилась на развитии ин-
женерной геологии. После его смерти осиротевший кол-
лектив ЛГГП им. Ф.П. Саваренского в 1961 г. в полном
составе был переведен из Академии наук в Госстрой
СССР. В 1963 г. лаборатория вошла в состав ПНИИИС
Госстроя СССР. С этого времени начался следующий
этап деятельности И.М. Горьковой. Она была утвержде-
на заведующей отделом грунтоведения, и ей удалось со-
хранить полный состав его сотрудников. Тематика ра-
бот, ранее выполнявшихся в Академии наук, также была
сохранена, хотя некоторые исследования, касающиеся
теоретических вопросов, были свернуты. И.М. Горькова
прекрасно понимала, что путь для реализации дости-
жений инженерной геологии — результатов ее фунда-
ментальных исследований, теоретических и методиче-
ских разработок, практических приложений — это их
использование для инженерных изысканий в строитель-
стве. Поэтому Ирина Михайловна выбрала этот путь и
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Рис. 5. Коллектив отдела грунтоведения ЛГГП АН СССР им. Ф.П. Саваренского. В первом ряду слева направо:

И.Г. Коробанова, К.Н. Рябичева, И.М. Горькова, В.А. Чепик, Н.С. Реутова. В верхнем ряду слева направо: 

И.С. Бочарова, В.С. Быкова, А.Н. Воскресенский, Н.С. Чулкова, Н.П. Затенацкая, В.А. Мельникова, Г.Г. Зубкович,

Л.И. Калинина, Н.А. Привезенцева, Н.А. Душкина (г. Москва, 1961 г.)



начала поиск возможностей для применения результатов
своих работ в этой сфере. Она поставила себе задачу пе-
редать обширный научный материал специалистам, сде-
лать его понятным и доступным для широкого круга чи-
тателей, особенно для профессионалов, работающих в
сфере инженерно-геологических изысканий. Она про-
должала свои исследования, делая акцент на практиче-
ском применении их результатов.

За время работы в ПНИИИС И.М. Горькова подго-
товила и опубликовала следующие шесть монографий
(две из них — в соавторстве с Н.А. Душкиной, 
Н.А. Окниной, Н.С. Реутовой и К.Н. Рябичевой): «При-
рода прочности и деформационные особенности лес-
совых пород» (1964 г.); «Структурные и деформацион-
ные особенности осадочных пород различной степени
уплотнения» (1965 г.); «Теоретические основы оценки
осадочных пород в инженерно-геологических целях»
(1969 г.); «Комплексная оценка инженерно-геологиче-
ских свойств глинистых и лессовых пород» (1969 г.);
«Физико-химические исследования дисперсных оса-
дочных пород в строительных целях» (1975 г.). Рас-
смотрение этих монографий вполне может быть пред-
метом обсуждения на отдельном симпозиуме. Приве-
дем лишь некоторые выдержки из них.

В монографии «Теоретические основы оценки оса-
дочных пород в инженерно-геологических целях» [4]
И.М. Горькова пишет: «Инженерно-геологические
изыскания должны проводиться по наиболее сжатой
программе. Основой изысканий является тщательное
изучение геологических и гидрогеологических условий
местности, оценка инженерно-геологических процес-
сов и явлений, их приуроченность к отдельным разно-
стям пород, наблюдение пород в массиве, откосах, об-
нажениях, в кернах и характеристика их трещиновато-
сти, слоистости, выветрелости, неоднородности, нали-
чие включений и прочих особенностей. Классификация

пород, распространенных в данной местности, произво-
дится при помощи обязательного комплекса основных
классификационных показателей, определяемых для
всех встреченных разностей при помощи простейших
полевых и лабораторных методов исследований.

Мы рекомендуем следующий единый и обязатель-
ный комплекс классификационных показателей для
осадочных пород:

плотность пород, г/см2 (объемный вес влажной по-•
роды и объемный вес скелета);
влажность пород (или водонасыщенность для пыле-•
ватых и песчаных разностей);
прочность пород (сопротивление одноосному сжа-•
тию, кг/см2, внедрению конуса или штампа, пенет-
рации);
дисперсность пород (гранулометрический состав•
определяется после тщательного растирания навес-
ки породы с раствором пирофосфата натрия);
коэффициент агрегированности пород...»•
В указанной работе в таблицах 1 и 5 приводятся де-

тальные схемы зависимости деформационных особен-
ностей пород от комплекса классификационных пока-
зателей, с которыми может ознакомиться заинтересо-
ванный читатель.

Далее И.М. Горькова пишет: «...Мы рекомендуем в
пределах установленных таким образом классифика-
ционных групп при помощи некоторых дополнитель-
ных, также очень простых и быстрых, методов количе-
ственно характеризовать присущие данной группе осо-
бенности пород (на примере типичных образцов): их
высокую чувствительность при нарушении структуры,
резкое увеличение деформируемости при увлажнении,
набухании. Это дает возможность провести более де-
тальную оценку отдельных разностей изучаемых пород
по их основным, наиболее важным в инженерно-геоло-
гическом отношении свойствам. Более сложные специ-
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Рис. 6. Директор ЛГГП АН СССР им. Ф.П. Саваренского И.В. Попов (второй справа в нижнем ряду) с сотрудниками

отдела грунтоведения. Заведующая отделом грунтоведения И.М. Горькова — первая справа в нижнем ряду 

(г. Москва, 1961 г.)



альные исследования должны производиться в тех слу-
чаях, когда полученный объем информации недостато-
чен для проектирования. Но и в этом случае мы реко-
мендуем определенный комплекс исследований для по-
род отдельных классификационных групп примени-
тельно к их отличительным особенностям. Это позво-
лит избежать затрат на производство ненужных анали-
зов и определений, сэкономить время, дать более об-
основанные характеристики пород для проектирования
и обеспечить достоверный прогноз поведения пород
при строительстве и эксплуатации сооружений. Схемы
испытаний всегда должны определяться задачами ис-
следований, особенностями пород и ожидаемыми усло-
виями деформирования при строительстве. Реологиче-
ские методы исследования пород и методы физико-хи-
мической механики являются значительно более пер-
спективным, но использование получаемых этими ме-
тодами характеристик пород в инженерно-геологиче-
ской практике затруднено отсутствием новых расчетных
схем. Поэтому важнейшей задачей современной инже-
нерной геологии является разработка и усовершенство-
вание новых методов исследований пород и создание
расчетных схем, основанных не на старых расчетных
показателях, а на реологических характеристиках пород,
ибо только новые расчетные схемы могут дать удовле-
творительное количественное описание деформацион-
ного поведения пород в заданных условиях» [4].

Анализируя обширнейший экспериментальный ма-
териал, касающийся влияния плотности, влажности,
прочности, дисперсности и структурных связей грун-
тов на их механические характеристики, И.М. Горькова
делает заключения о механизмах многих процессов —
просадочности, ползучести, текучести, тиксотропности
и др. Такие выводы делаются в простой и доступной
для широкого круга специалистов форме. Приведем
три примера.

1. «Просадки в породах, в том числе в лессовых, есть
результат быстро протекающей формации хрупкого
разрушения под воздействием мгновенного приложен-
ного усилия, непременно превышающего их предел
прочности. Чем меньше прочность пород, тем при
меньших напряжениях возникают просадки. Поэтому
они, как правило, приурочены к слабо уплотненным и
слабо литифицированным разностям осадочных пород.
Просадки в лессах при естественной влажности вы-
являются при нагрузках свыше 6–8 кг/см2. Увлажнение
лессовых пород ведет к резкому снижению их прочно-
сти. В этих условиях нагрузки порядка 0,5–1,5 кг/см2

уже намного превышают предел их прочности и не-
избежно обусловливают просадку. Совершенно анало-
гично мерзлые покровные суглинки весьма прочны и
легко выдерживают нагрузки от сооружений. Но при
оттаивании их предел прочности резко снижается и су-
ществующие нагрузки вызывают просадки.

Таким образом, способность лессовых пород к про-
садкам определяется в совокупности прочностными
свойствами пород, величинами прилагаемых нагрузок
и скоростью их приложения» [7].

2. Анализируя экспериментальные данные о дефор-
мациях ползучести, Ирина Михайловна пишет: «Такие
деформации могут наблюдаться в глинах с естественной
структурой при преобладании обратимых, чаще стаби-
лизационных, структурных связей. При медленном тече-

нии нарушаемое сцепление между одними частицами
сразу же восстанавливается между другими, и таким об-
разом все течение протекает без нарушения структуры и
сплошности образца в целом, так как скорости наруше-
ния и восстановления равны. Естественно, что подобная
ползучесть наблюдается главным образом в коренных
глинистых породах, достаточно плотных, чья структура
способствует подобным деформациям. Примером могут
служить юрские глины района Обояни КМА, некоторые
выветрелые глины Ульяновского Поволжья и др.» [5].

3. «Рассмотрим свойства плывунов, текучих пород-
грунтов, лишенных сцепления и не имеющих внутрен-
него трения в разжиженном состоянии. Нами изучены
так называемые истинные плывуны, или, как мы их ча-
сто называем, песчано-коллоидные породы, содержа-
щие от 3 до 12% дисперсных составляющих и плывун-
ные глины. Те и другие породы отличаются наличием
устойчивых адсорбционных слоев органического веще-
ства, являющегося стабилизатором частиц и препят-
ствующего их сцеплению и трению. Породы, в которых
при разрушении структуры происходит падение вязко-
сти на несколько десятичных порядков, называются в
международной литературе плывунными (quick), т.е.
внезапно разжижающимися и легкоподвижными. Спо-
собность плывунных пород к внезапному оплыванию
(разжижению) и течению как жидкость при нарушении
их структуры является причиной многочисленных ава-
рий, обрушений и вытеканий грунта в шахтах, откосах,
затоплений котлованов, погружений в грунт поездов,
насыпей, домов, людей и скота при неумелом инженер-
ном воздействии или при неправильной строительной
оценке пород… Наши исследования показали, что во
влажном ненапряженном состоянии истинные плывуны
достаточно плотно сложены, но весьма подвижны. При-
сутствие устойчиво стабилизованных глинистых и кол-
лоидных частиц создает им характерную для этого со-
стояния породы структуру. Основную, определяющую,
роль в ней играет стабилизованная дисперсная масса,
изолирующая друг от друга песчаные зерна, которые в
данном случае являются лишь инертным наполнением.
Деформационное и реологическое поведение плывунов
в таком состоянии в области малых напряжений сдвига
или после динамического воздействия определяется в
основном способностью этой массы со взвешенными в
ней зернами песка к истинному течению при напряже-
ниях выше сопротивления внедрению конуса с очень
малой вязкостью (до 3 Па·с)» [5].

В своей последней монографии «Физико-химические
исследования дисперсных осадочных пород в строитель-
ных целях» И.М. Горькова сформулировала основные
научные результаты проведенных исследований следую-
щим образом: «Подтвердилась отчетливая связь между
геологическими условиями образования пород, их даль-
нейшим формированием, условиями залегания, гидро-
геологическими и геохимическими условиями окружаю-
щей среды и инженерно-геологическими особенностями
пород. Физико-химическая механика выявила зависи-
мость прочностных, деформационных и реологических
свойств грунтов от их состава, состояния, типа струк-
турных связей, величины действующего напряжения и
режима деформирования. Эта зависимость является ос-
новным законом грунтоведения. Физико-химическая ме-
ханика осадочных пород позволила:
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установить связь между их составом и состоянием•
(т.е. геолого-генетическими особенностями) и их ме-
ханическими и реологическими свойствами и, сле-
довательно, получить возможность обоснованного
прогноза поведения пород при взаимодействии с со-
оружением;
выявить природу прочности отдельных наиболее•
распространенных типов осадочных пород, природу
основных инженерно-геологических явлений, при-
сущих этим грунтам в определенных условиях де-
формирования, таких как плывунность, разжижение
при динамическом воздействии, тиксотропия, про-
садочность, пластическое течение, дилатансия и др.;
создать новую научно обоснованную классифика-•
цию осадочных пород, в которой по совокупности
прямых количественных классификационных пока-
зателей — дисперсности, характера структурных
связей, плотности, влажности и прочности пород —
можно определить их реологическое и деформа-
ционное поведение, механизм присущих им инже-
нерно-геологических явлений при заданном режим
деформирования.
Эта классификация является основой инженерно-

геологического прогноза и комплексной оценки пород,
а также региональной методики их исследования.
Имеющийся фактический материал позволил нам со-
ставить разделы комплексной инженерно-геологиче-
ской классификации для глинистых и лессовых пород,
являющихся наиболее распространенными и сложны-
ми дисперсными и дисперсно-обломочными породами.
Эти классификации дают возможность оценить строи-
тельные свойства пород по комплексу простых, легко
определяемых свойств» [5].

Отошлем заинтересованных читателей к этим двум
классификациям — «Комплексной классификации гли-
нистых водонасыщенных грунтов в строительных целях»
и « Комплексной классификации лессовых и лессовид-
ных пород» [5]. Они как бы венчают результаты дея-
тельности И.М. Горьковой. Следует отметить, что Ири-
на Михайловна в монографии [5] также рекомендовала
при проведении работ составлять паспорта дисперсных
осадочных пород и предложила образец классифика-
ционного паспорта породы. С помощью паспортов
можно классифицировать породы по специфическим
деформационным особенностям и в дальнейшем выде-
лять классификационные группы пород, отличающиеся
особыми инженерно-строительными свойствами.

И.М. Горькова руководила довольно большим кол-
лективом сотрудников и аспирантов отдела грунтове-
дения ПНИИС многие годы. В этом коллективе была
создана доброжелательная и творческая атмосфера
(рис. 7). Все в нем были энтузиастами своего дела, объ-
единенными общими интересами науки. Работы отдела
проводились в тесном контакте со многими научными
и производственными организациями, что давало воз-
можность кооперироваться, быстро и своевременно от-
бирать образцы грунтов в различных регионах страны,
применять новые приборы и методы исследований. Пе-
речислим лишь некоторые из этих организаций: Ин-
ститут коллоидной химии, Институт океанологии, Гео-
логический институт, Московский государственный
университет, Институт «Гидропроект», ЦНИИС, Мет-
рогипротранс, Гипрокоммунводхоз, Ленгипротранс,
Ленгидеп и др.

В отделе грунтоведения царила атмосфера творче-
ского общения. Для консультаций и обсуждения про-
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Рис. 7. И.М. Горькова в день своего 60-летия среди сотрудников, аспирантов, учеников, гостей. Нижний ряд слева

направо: В.А. Чепик, неизвестный автору аспирант из Украины, Н.Г. Иножарская, В.А. Мельникова, И.М. Горькова,

И.Я. Богданов. Верхний ряд слева направо: Н.А. Душкина, неизвестный автору сотрудник ПНИИИС, Д.Б. Саркисян

(г. Москва, ПНИИИС, 1972 г.)



блем в лабораторию приезжали многие специалисты.
И.М. Горькова щедро делилась своими знаниями и
опытом — учила, помогала, консультировала. Под ее
научным руководством было защищено большое ко-
личество кандидатских диссертаций. Многие ее уче-
ники стали известными специалистами и работали в
различных организациях — А.Л. Монюшко, А.Л. Ру-
бинштейн, Н.П. Затеницкая, Н.С. Реутова, И.Я. Богда-
нов, Д.Б. Саркисян, О.Г. Гунашян, Н.А. Платов, 
Н.Г. Иножарская и др.

Ирина Михайловна обладала большим авторитетом
и пользовалась уважением в научных кругах. Сам факт
ее присутствия на заседаниях Научного совета АН
СССР по инженерной геологии и грунтоведению соз-
давал, как казалось автору этой статьи, особую атмо-
сферу, стоит вспомнить, с каким вниманием к ней под-
ходили поздороваться почтенные члены Научного со-
вета — Н.Н. Маслов, Н.В. Коломенский, А.А. Кудряв-
цев, Л.Д. Белый, М.В. Чуринов, В.Д. Ломтадзе, 
Н.А. Цытович, И.В. Попов и др.

И.М. Горькова свободно владела английским языком
и была хорошо знакома с зарубежными научными ис-
следованиями. В настоящее время это кажется обыч-
ным, но в 1960–1970-е гг. это было большой ред-
костью.

Вот как вспоминает эту светлую личность И.Г. Ко-
робанова: «Ирина Михайловна Горькова запомнилась
как великая труженица и большой энтузиаст своего де-
ла. Она великолепно, артистически, с вдохновением,
без всякого конспекта выступала с докладами на сове-
щаниях, конференциях и ученых советах. В тесной ма-
ленькой лаборатории в Старомонетном переулке, в по-
мещении, где было полно сотрудников и достаточно
шумно, И.М. Горькова писала очередную из своих
многочисленных монографий и статей. Запомнился ее
восторг при удачном завершении эксперимента, когда
она от переполнявших ее чувств начинала петь и в со-
провождении своих сотрудников кружиться вокруг ла-
бораторного стола» [13].

Ирина Михайловна была скромным человеком, она
никогда не выступала на заседаниях Научного совета
по вопросам, не затрагивавшим ее научных интересов.
При этом, несмотря на формальные до этого отноше-
ния, И.М. Горькова в перерыве заседания как-то подо-
шла к автору этих строк и дала дружеский совет лич-
ного характера, который впоследствии очень приго-
дился в работе.

Хотелось бы отметить еще одну черту характера 
И.М. Горьковой, которая стала для автора очевидной
после знакомства с ее публикациями. Ирина Михай-
ловна неустанно соблюдала авторские права своих со-
трудников — все они обычно являлись ее соавторами
в написанных ею статьях и монографиях, для нее не
было понятия «технический исполнитель работ». 
И.М. Горькова также весьма ответственно относилась
к цитированию других авторов, ее публикации
включали обширные библиографические списки по
рассматриваемым вопросам.

Научная деятельность Ирины Михайловны Горько-
вой является яркой страницей в истории инженерной
геологии. Автор надеется, что ее научное наследие бу-
дет востребовано последующими поколениями инже-
неров-геологов.

Автор выражает искреннюю благодарность Нине
Андреевне Душкиной, сотруднице и верной помощнице
И.М. Горьковой, которая любезно предоставила авто-
ру рукопись, фотографии и научные работы, исполь-
зованные в статье.
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