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 Первые элементы науки «грунтоведение» начина-
ли появляться вb20-х гг. прошлого столетия иbоконча-
тельно оформились вbновое научное направление на 
рубеже 30-х гг. По воспоминаниям П.bА.bЗе мят ченского 
иbК.bИ. Лукашева, стоявших у истоков новой науки, это 
было связано сbразмахом строительства вbстране, когда 
Советский Союз взял курс на индустриализацию сbце-
лью сокращения отставания советской экономики от 
экономики развитых капиталистических стран1,2. И на 
первом месте оказалось дорожное строительство. 

В России дорожно-почвенные научно-исследова-
тельские работы начались во второй половине 1923 г. 
вbЛенинградском ОМЕС (Окружное управление мест-
ного транспорта) по инициативе инженеров Б.bП. Жерве 
иbК.bИ. Лубны-Герцык. За рубежом этими вопросами 

озадачились гораздо раньше, при этом кbдорожно-стро-
ительному делу стали привлекать почвоведов.

Изначально исследования почв вbсвязи сbзапроса-
ми дорожного строительства проводились вbпочвен-
ной лаборатории Петроградского сельскохозяйствен-
ного института силами крупного ученого, заведующе-
го кафедрой почвоведения проф. Н.bИ.bПрохорова и его 
ассистента В.bВ.bОхотина. Н.bИ. Прохоров одновремен-
но был штатным профессором ЛГУ (Бойченко, Лысенко, 
1964).

В марте 1924 г. по распоряжению ЦУМТ (Цен-
тральное управление местного транспорта) вbЛенин-
градском ОМЕС была образована специальная межве-
домственная комиссия по грунтово-дорожным иссле-
дованиям, которую возглавлял инженер Борис Петрович 
Жерве. В комиссию были приглашены профессора 
Ленинградского университета минералог П.bА.bЗе мят-
ченский и почвовед Н.bИ. Прохоров (Каюкова, 2022; 
2023). В конце 1924 г. из штатных сотрудников комис-
сии было создано Исследовательское дорожное бюро 
сbсобственной грунтовой лабораторией, которой заве-
довал П.bА.bЗемятченский.bВ.bВ.bОхотин выполнял обя-
занности старшего лаборанта.

Именно П.bА. Земятченский, Н.bИ. Прохоров 
иbВ.bВ.bОхотин стояли у истоков нового научного на-
правления. Их общими усилиями создавался фунда-
мент будущей кафедры Ленинградского университе-
та, которая вошла вbисторию мировой науки как пер-
вая вbмире кафедра грунтоведения. 

Таким образом, научная школа грунтоведения 
Ленинградского университета начала формироваться 
еще до образования вbЛГУ кафедры грунтоведения, на 
что указывают публикации тех лет (Грунты…, 1926; 
Дорожные…, 1928).

В 1929 г. Исследовательское дорожное бюро было 
реорганизовано вbнаучно-исследовательский автомо-
бильно-дорожный институт (НАДИ), вbфункции кото-
рого входили научно-исследовательские работы вbоб-
ласти дорожного иbавтомобильного строительства во 
всесоюзном масштабе.

1. Становление кафедры грунтоведения (1930—
1941). Чтобы поставить на постоянную основу подго-
товку научных кадров, в ЛГУ была организована кафе-
дра дорожного почвоведения (1930 г.), при этом НАДИ 
внесла некоторую сумму для работы лаборатории иbобе-
спечивала стипендиями учащихся, выбравших своей 
специальностью дорожное почвоведение.

Это был период реформирования высшего обра-
зования, университет трясло от ежегодных преобра-
зований. Кафедра возникла на отделении геологии 
(цикл почвоведения) физико-математического фа-

Первая вbмире кафедра грунтоведения
(к 100-летию ленинградской школы грунтоведения)

The world's first department 
of soil studies 

(dedicated to the 100th anniversary 
of the Leningrad school 

of soil studies)
The key role of St. Petersburg (Leningrad) State University 

in the development of soil science as a science is undoubt-
ed. The founders of the scientific school of soil science at St. 
Petersburg State University (LSU) are P.bA. Zemyatchensky, 
V.bV.bOkhotin, N.bI. Prokhorov. It was at Leningrad State University 
that for the first time in the country, admission to the spe-
cialty “Soil Science” was opened. The world's first textbook 
“Soil Science” was published at Leningrad State University 
(1933). Over the years of its existence, the Department of Soil 
Science (hereinafter referred to as soil science and engineer-
ing geology) has trained more than a dozen highly qualified 
certified specialists.
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Заведующие кафедрой грунтоведения сbее основания до наших дней (указаны годы жизни иbгоды заведования кафедрой)

Heads of the department of soil studies from foundation to the present (years of life and years of heading the department are indicated)

(1856—1942)
Петр Андреевич Земятченский

с 1930 по 1934 г.
с 1939 по 1942 г.

(1888—1954)
Вениамин Васильевич Охотин

с 1934 по 1937 г.
с 1942 по 1954 г.

(1906—1987)
Константин Игнатьевич Лукашев

с 1938 по 1939 г.

(1913—1964)
Павел Онуфриевич Бойченко

с 1955 по 1963 г.

(1888—1966)
Борис Леонидович Личков

с 1963 по 1965 г.

(1916—1989)
Анатолий Константинович Ларионов

с 1965 по 1979 г. 

(1930—2017)
Василий Михайлович Кнатько

с 1979 по 1995 г.

(1944)
Владимир Глебович Зайончек

с 1995 по 2016 г.

(1979)
Станислав Борисович Бурлуцкий
с 2017 г. по настоящее время

культета ЛГУ. Заведующим был назначен П.bА.bЗемят-
ченский, ассистентомb— В.bВ.bОхотин, первым аспиран-
томb— К.bИ.bЛукашев.bЭто иbбыл весь штат новой кафе-
дры дорожного почвоведения, объединившей почвен-
ные науки иbдорожно-строительное дело.bК сожалению, 
Н.bИ.bПрохоров не дожил до этих дней (был расстрелян 
вbгоды репрессий). В.bИ.bВернадский вспоминал, что 
«до самой своей смерти П.bА.bЗемятченский был про-
фессором грунтоведения, новой науки, кафедра кото-
рой была создана вbЛенинградском университете по 
его инициативе иbпри поддержке Дорожного институ-
та. Впоследствии эта кафедра перешла вbведение 
Наркомпроса РСФСР, вbней числилось до 10 препода-
вателей» (Вернадский, 1997).

Практический опыт, полученный вbИсследо-
вательском дорожном бюро, высокий научный потен-

циал П.bА.bЗемятченского иbего ученика В.bВ.bОхотина 
позволили им создать одну из сильнейших кафедр со-
ветской России и по праву стать основоположниками 
русской школы грунтоведения.

Начиная сb1924 г. П.bА. Земятченский занимался 
геологическим изучением почв иbгрунтов, разработал 
гранулометрический анализ грунтов, изучал битумы, 
которые использовались вbдорожном строительстве, 
занимался созданием искусственных камней, был хо-
рошим химиком-аналитиком.

В 1933 г. тиражом 3000 экземпляров вbЛенинград-
ском государственном университете был издан первый 
вbмире учебник «Грун товедение» (автор К.bИ. Лука шев).

Задачи кафедры грунтоведения сводились прежде 
всего кbподготовке специалистов-грунтоведов, кото-
рые обладали бы необходимыми знаниями вbобласти 
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геологии, минералогии, петрографии сbодной сторо-
ны, сbдругойb— необходимыми знаниями вbобласти фи-
зики иbмеханики грунтов иbновейшей методикой ис-
следования грунтов как строительных материалов иbкак 
естественных оснований сооружений. Выпускники ка-
федры должны были уметь решать задачи, связанные 
не только с дорожным строительством, но иbсbвозве-
дением всякого рода инженерных сооружений.

В 30-х годах кафедра грунтоведения ЛГУ превра-
тилась вbкрупнейший отечественный научный иbучеб-
ный центр, получивший международную известность. 
Уже на первом этапе своего существования кафедра 
обозначила свои лидерские позиции вbразработке во-
просов генетического грунтоведения иbхарактеристи-
ки строительных свойств разнообразных типов грун-
тов, исходя из их генезиса иbдинамики вbразличных 
районах СССР. 

2. Период 1941—1965 гг. В период войны препо-
даватели кафедры принимали активное участие
в инженерном обеспечении войск, вbтом числе на ла-
дожской Дороге жизни. Вb1942 г., после гибели своего 
учителя П.bА.bЗемятченского, В.bВ.bОхотин принял за-
ведование кафедрой. В этом же году он вместе сbуни-
верситетом эвакуировался вbСаратов, где наряду сbучеб-
ным процессом развернул большую научно-практи-
ческую работу. 

В 1944 г., после возвращения из эвакуации 
вbЛенинград, В.bВ.bОхотин все свои силы бросил на вос-
становление работы кафедры грунтоведения, запустил 
учебный процесс, пытался наладить научную работу. 
В этом ему помогли его талантливые ученики П.bО.bБой-
ченко иbМ.bИ.bЛысенко, которые вскоре защитили свои 
кандидатские диссертации. Именно теоретические 
иbметодические разработки 30-х годов П.bА.bЗемят-
ченского иbВ.bВ. Охотина по изучению свойств грунтов 
создали базис для научных работ их учениковb— 
П.bО.bБойченко, М.bП. Лысенко, Г.bП. Мазурова.

В 1947 г. В.bВ.bОхотин опубликовал вb№b3 «Вестника 
Ленинградского университета» статью оbзадачах со-
временного грунтоведения, вbкоторой подвёл итог 
25-летнему периоду развития грунтоведения как на-
уки иbговорил оbпроблемах наbбудущее. Метод выясне-
ния генезиса грунтов имеет большие перспективы вbбу-
дущем, когда будут изучены физико-химические свой-
ства грунтов, вbпервую очередь емкость поглощения 
иbсостав обменных оснований. 

В 1954 г. ушел из жизни В.bВ. Охотин иbзаведую-
щим кафедрой грунтоведения стал его ученик, уже до-
статочно зрелый ученый доцент П.bО.bБойченко, кото-
рый работал вbобласти разработки иbусовершенство-
вания методов исследования грунтов (определения их 
прочностных характеристик). Бойченко изобрел не-
сколько приборов, на которые были получены три ав-
торских свидетельства, разработал пенетрационные 
методы определения пределов пластичности иbконси-
стенции грунтов вbих ненарушенном залегании. Павел 
Онуфриевич теоретически обосновал иbввел вbнауч-
ный оборот новый терминb— «показатель консистен-
ции грунта ненарушенной структуры» (1964 г.). Онbпред-
ложил измерять этот показатель (СB) при помощи спе-
циального конуса методом лабораторной пенетрации, 
который получил название «конус Бойченко».

Осенью 1963 г., когда вbсвязи сbтяжелой болезнью 
П.bО. Бойченко не смог вbполной мере выполнять обя-

занности заведующего кафедрой, руководством уни-
верситета было принято решение об объединении ка-
федр грунтоведения иbгидрогеологии.

3. Период 1965—1979 гг. В 1965 г.bна заведование 
кафедрой гидрогеологии иbгрунтоведения был пригла-
шен А.bК. Ларионовb— крупный специалист вbобласти 
исследования структур дисперсных грунтов иbлессо-
видных пород. Уже вb1967 г. благодаря энергичным уси-
лиям иbвысокому авторитету А.bК. Ларионова искус-
ственно созданная комплексная кафедра была разде-
лена на две естественные единицы. При делении ка-
федра грунтоведения была воссоздана как кафедра 
грунтоведения иbинженерной геологии. Для смены на-
звания имелись вполне веские основания: кbтому вре-
мени наука «грунтоведение» успела войти вbцикл есте-
ственных наук, объединенных инженерной геологи-
ей. При А.bК.bЛарионове кафедра значительно расши-
рила профиль подготовки специалистов.

Научные интересы Анатолия Константиновича ох-
ватывали самые разные области инженерной геоло-
гииb— формирование состава иbсвойств рыхлых оса-
дочных грунтов, слабых водонасыщенных глинистых 
грунтов, лёссовых отложений, связь физико-механи-
ческих характеристик грунтов сbих микроструктурой 
иbдр.bЕго интересовали современные методики иbме-
тоды исследования грунтов для научных целей иbкак 
сырья для производства строительных материалов 
(кирпича, керамики, минеральной ваты иbпр.), мето-
ды мелиорации грунтов. 

Основная монография А.bК. Ларионова «Инженерно-
геологическое изучение структуры рыхлых осадочных 
пород» (1966) стала важной ступенью нового направ-
ления вbгрунтоведении. Разработав агрегатную тео-
рию строения глинистых грунтов, Ларионов показал 
различные типы первичных иbвторичных агрегатов, 
микро- иbмакроагрегаты, рассчитав их граничные па-
раметры иbразмеры пор.bВ его научном наследии 14bмо-
нографий иbучебников, входящих вbядро классической 
российской научной литературы.

4. Период 1979—2016 гг. С 1979 по 1995bг. кафе-
дрой руководил доктор технических наук профессор 
В.bМ.bКнатько, который считается основателем ленин-
градской школы физико-химического преобразования 
грунтов. Им разработана теория искусственного лито-
генеза, создана иbнаучно обоснована (с опорой на соб-
ственные данные) теория синтеза неорганических вя-
жущих веществ вbдисперсных грунтах иbразличных 
дисперсных минеральных средах. На основе этой те-
ории В.bМ.bКнатько разработал минерально-матрич-
ную технологию обезвреживания иbлитификации вяз-
копластичных иbтвердых промышленных отходов. В.bМ. 
Кнатько теоретически обосновал иbсоздал принципи-
ально новые виды алюмосиликатных сорбентов иbспо-
собы их применения для очистки промышленных сто-
ков иbрегенерации загрязненных вод поверхностных 
водоемов. Он автор более 100 изобретений (Василий…, 
2011).

С 1995 по 2016 г. кафедру возглавлял доцент 
В.bГ.bЗайончек, при нем продолжали разрабатываться 
методы иbметодики определения прочностных харак-
теристик грунтов (в том числе донных). В.bГ. Зайончек 
возглавил научное направление «морская инженерная 
геология», включая «морское грунтоведение». Под его 
руководством вbрамках направления морской инже-
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нерной геологии проводились работы по оценке ин-
женерно-геологических особенностей морских грун-
тов иbэкзогеодинамических процессов вbобласти мор-
ской аккумуляции. Продолжались исследования дон-
ных грунтов Балтийского, Охотского, Баренцева морей, 
Чукотского шельфа. Многолетние фактические дан-
ные обеспечили базу для картирования морских грун-
тов на шельфе (на генетической основе).

Научное развитие кафедры под руководством 
В.bГ.bЗайончека углублялось иbдвигалось вbтрех направ-
лениях: исследовании грунтов сbособыми свойствами 
(сформировавшимися вbсложных средахb— на конти-
нентальном шельфе, вbобласти вечной мерзлоты иbпр.), 
грунтоведении иbискусственном литогенезе, разработ-
ке новых методов инженерно-геологической оценки 
структур земной поверхности.

При кафедре была создана лаборатория по иссле-
дованию физико-механических свойств грунтов. Вbее 
работе участвовали иbстуденты кафедры, многие из 
них смогли защитить ВКР по собственным результа-
там, аbтакже приобрести ценный специальный опыт. 
Лаборатория получила лицензию на инженерные изы-
скания для строительства зданий иbсооружений I иbII 
уровней ответственности вbсоответствии сbгосудар-
ственным стандартом (лицензия № 392380, выданная 
Государственным комитетом РФ по строительству иbжи-
лищно-коммунальному комплексу).

5. Современный период. С 2016 г. по настоящее 
время кафедрой заведует Станислав Борисович 
Бурлуцкий, специалист вbобласти изучения оползней 
иbисследований, связанных сbизучением корреляци-
онных связей инженерно-геологических иbгеофизиче-
ских характеристик.

После объединения сbкафедрой гидрогеологии 
вbсентябре 2022 г. была образована комплексная кафе-
дра гидрогеологии иbинженерной геологии, которой 
предстоит вbсоставе Санкт-Петербургского государ-
ственного университета вbпереломный для россий-
ского образования период стать одним из лидеров 
развития естественных научных исследований в ву-
зах Российской Федерации.

В последнее десятилетие развитие вузовской 
науки становится одним из приоритетов государ-
ственной политики России (Константинова иbдр., 
2024), которая нацелена на преобразование вузов из 
преимущественно образовательных в научно-обра-
зовательные центры с увеличением вклада вузов-
ской науки в систему научных исследований стра-
ны. Комплексная кафедра гидрогеологии иbинженер-
ной геологии имеет реальный шанс сказать свое
слово вbреформировании отечественной науки иbоб-
разования вbреалиях новой технологической револю-
ции (как это уже случалось не раз на разных истори-
ческих этапах развития России).

При подготовке данного сообщения использованы 
материалы музея СПбГУ, объединенного архива СПбГУ, 
центрального архива Санкт-Петербурга.
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