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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ 
Д Л Я ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

асб. — абсолютный 
агр. — агрегат, — ы 
амер. — американский 
аморф. — аморфный 
англ. — английский 
араб. — арабский 
асе. — ассоциация, — ии, ассоциирует 
ат. в. — атомный вес 
басе. — бассейн, — ы 
белы. — бельгийский 
бл. — блеск, блестящий 
б. ч. •— большей частью 
Б. — Большой (при названии) 
в. — верхний (в стратиграфии) 
в. сов. — весьма совершенная 
(в кристаллографии) 
волокн. — волокнистый 
В. — Восток, Восточный (при названии) 
вост. — восточный 
вулк. — вулканический 
в т. ч. — в том числе 
габ. — габитус 
гекс. — гексагональный 
геол. — геологический 
герм. — германский 
гидротерм. — гидротермальный 
гл. обр. — главным образом 
г. — год; гг, — годы 
г. п. — горная порода,-ы 
г. — город (при названии) 
греч. — греческий 
гр. — группа, — ы 
дв. — двойник, двойниковый 
дв. о. —двойниковая ось, — и 
дв. пл. — двойниковая плоскость,— и 
.дисп. — дисперсия 
дисп. опт. о. — дисперсия угла 
оптических осей 
европ. — европейская 
3. — Запад, Западный (при названии) 
зап. — западный 
земл. — землистый 
з. окисл. — зона, — ы, окисления 
изв. п. — изверженная порода, — ы 
изл. — излишний 
инд. — индийский 
исп. — испанский 
казах. — казахский 
коллоид. — коллоидальный, кол
лоидный 
коллоид.-дисп. — коллоидно-дис
персный 

коэф. — коэффициент, — ы 
к-л, к-лы — кристалл, кристаллы 
куб. — кубический 
лат. •— латинский 
лит. — литература 
М. — Малый (при названии) 
магм. — магматический 
м-ние, -ния, — месторождение, — я 
метал. — металлический, —• ие 
магм. п. — магматическая порода, — ы 
метам, п. — метаморфическая порода,— ы 
м-л — минерал; м-льг — минералы 
минер. — минеральный 
минер, сост. минеральный состав 
модиф. •— модификация 
мол. — молекулярный 
мон. — моноклинный 
мощн. — мощность, — и 
назв. — название, — ия 
напр. — например 
нем. — немецкий 
нер. ост. — нерастворимый остаток 
несов. — несовершенная (в кристал

лографии) 
н. — нижний (в стратиграфии) 
обл. — область, — и 
Обозн. — обозначения 
оз. — озеро, — а (при названии) 
опт. — оптически, ий, — ая (ось) 
осад. — осадочный 
орг. — органический 
осад. п. — осадочная порода, — ы 
о. — остров (при названии) 
отл. — отложения 
отр. спос. — отражательная 

способность 
ошиб. — ошибочный 
параг. — парагенезис 
пл. — плоскость, — и 
пл. опт. о. — плоскость (—и) 
оптических осей 
п. м. — под микроскопом 
п. м. отр. — под микроскопом в 

отраженном свете 
пок. прел. — показатель (—и) 

преломления 
п-ов — полуостров 
породообр. — породообразующий 
п. — порода, — ы 
порошк. — порошковатый 
порош, р-гр. — порошковая 
рентгенограмма (—ы) 
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п р и з м . — п р и з м а т и ч е с к и й 
п р о в . — п р о в и н ц и я ( п р и н а з в а 

н и и ) 
р а з л . •— р а з л и ч н ы й 
р а з л о ж . — р а з л о ж е н н ы й 
р а з н о в . — р а з н о в и д н о с т ь , — и 
р - н , р - н ы — р а й о н , р а й о н ы 
р . — р е к а ( п р и н а з в а н и и ) 
р о м б . — р о м б и ч е с к и й 
р у д о о б р . — р у д о о б р а з у ю щ и й 
С . •— С е в е р , С е в е р н ы й ( п р и 

н а з в а н и и ) 
с е в . — с е в е р н ы й 
С В — С е в е р о - В о с т о к , 
С - В — С е в е р о - В о с т о ч н ы й ( п р и 

н а з в а н и и ) 
с . - в . •— с е в е р о - в о с т о ч н ы й 
С З — С е в е р о - З а п а д 
С . - З . — С е в е р о - З а п а д н ы й ( п р и 

н а з в а н и и ) 
с . - з . — с е в е р о - з а п а д н ы й 
с е м . — с е м е й с т в о ( в з о о л о г и и , 

б о т а н и к е ) 
с и н г . — с и н г о н и я , и и 
с и н . — с и н о н и м , — ы 
с о в . — с о в е р ш е н н а я (в к р и с т а л 
л о г р а ф и и ) 
с о в р . — с о в р е м е н н ы й 
с о д е р . — с о д е р ж и т , с о д е р ж а н и е , 
с о д е р ж а щ и й 
с о к р . — с о к р а щ е н н ы й 
с о м н . — с о м н и т е л ь н о , — ы й , •— а я , 
о е , — ы е 
с п . — с п а й н о с т ь 
с р . — с р а в н и , с р а в н и т ь 
С р . — С р е д н и й ( п р и н а з в а н и и ) 
с р . — с р е д н и й (в с т р а т и г р а ф и и , 
к р и с т а л л о г р а ф и и ) 
т . о . — т а к и м о б р а з о м 
т . , т т . — т о м , т о м а 

т в . — т в е р д о с т ь 
т е к т . — т е к т о н и ч е с к и й 
t — т е м п е р а т у р а ( п р и ц и ф р е ) 
*кип •— т е м п е р а т у р а к и п е н и я 
^плавл — т е м п е р а т у р а п л а в л е н и я 
т е т р . — т е т р а г о н а л ь н ы й 
т р и г . •— т р и г о н а л ь н ы й 
т р и к л . •— т р и к л и н н ы й 
т у р к м . — т у р к м е н с к и й 
т ы с . — т ы с я ч а , т ы с я ч 
т ю р к . . ' — т ю р к с к и й 
у д . в . — у д е л ь н ы й в е с 
у з б е к . — у з б е к с к и й 
у р . м . — у р о в е н ь м о р я 
у с л . — у с л о в н ы й 
у с т . — у с т а р е в ш и й 
ф а м . — ф а м и л и я , — и и 
ф и з . — ф и з и ч е с к и й 
ф о р м . — ф о р м а ц и я , — и и 
ф р а н ц . — ф р а н ц у з с к и й 
Ц . — Ц е н т р а л ь н ы й ( п р и н а з в а н и и ) 
ц е н т р . — ц е н т р а л ь н ы й 
х и м . — х и м и ч е с к и й 
ш т . — ш т а т 
э л . м . — э л е к т р о н н ы й м и к р о с к о п 
э л . я ч . — э л е м е н т а р н а я я ч е й к а , — и 
Ю . — Ю г , Ю ж н ы й ( п р и н а з в а н и и ) 
Ю В — Ю г о - В о с т о к 
Ю . - В . — Ю г о - В о с т о ч н ы й ( п р и н а з в а н и и ) 
ю . - в . — ю г о - в о с т о ч н ы й 
Ю . - З . — Ю г о - З а п а д н ы й ( п р и н а з в а н и и ) 
ю . - з . — ю г о - з а п а д н ы й 
ю ж . — ю ж н ы й 

П р и в е д е н н ы е д л я и м е н с у щ е с т в и т е л ь н ы х и п р и 
л а г а т е л ь н ы х с о к р а щ е н и я о д и н а к о в ы д л я в с е х п а 
д е ж е й , р о д о в и ч и с е л , в к о т о р ы х о н и в с т р е ч а ю т с я 
в т е к с т е с л о в а р я ; ( и с к л ю ч е н и е д л я с л о в : « к р и с т а л л * , 
« м и н е р а л » , « р а й о н » , с о к р а щ е н и я к о т о р ы х р а з л и ч н ы 
д л я е д и н с т в е н н о г о и м н о ж е с т в е н н о г о ч и с е л ) . 
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Н А Б Л Ю Д Е Н И Я Г Р У П П И Р О В А Н Н Ы Е — полученные 
по правилу группировки. Вся ось значений наблюдений 
разбивается на интервалы (разряды) и каждому индиви
дуальному наблюдению приписывается значение середины 
того интервала, в который это наблюдение попало. 
Н А Б Л Ю Д Е Н И Я Р А Н Д О М И З О В А Н Н Ы Е — наблюдения, 
упорядоченные (занумерованные) случайным образом. 
Н А Б О Р И М М Е Р С И О Н Н Ы Й — набор жидкостей, состоя
щий из 30—50—100 флакончиков емкостью 1—2 мл с пок. 
прел, от 1,4 до 1,8. Наиболее употребителен набор из 9 8 — 
100 жидкостей Львовского завода заказных химреактивов. 
Н А Б У Х А Н И Е П О Р О Д Ы — увеличение объема п. при 
впитывании ею воды. Величина его зависит от дисперсности 
минер, состава тонкодисперсной части п., хим. состава 
воды и давления, под которым она находится. Наибольшей 
способностью набухания обладают монтмориллонитовые 
глины, наименьшей — каолинитовые. 
Н А В А Х О И Т [по месту Навахо, С Ш А ] — м-л, V 2 0 5 - З Н 2 0 . 
Мон. Габ. волокн., пластинчатый. Темно-бурый. Черта бу
рая. Тв. 2. У д . в. 2,56. В песчаниках и - глинах U - V 
м-ний. 
Н А В Е В А Н И Е — отложение минер, (алевритовых) частиц 
или снега, поднятых в воздух силой воздушного потока 
при уменьшении скорости последнего. Н . обычно происхо
дит после транспортировки материала на поверхность, 
иногда значительно удаленную от места развевания. 
НАВЕС В Ы Д У В А Н И Я — н а в е с , образуемый плотными 
слоями над нишами, выдутыми на месте более мягких 
слоев. 
НАВЕС С О Л Я Н О Й — син. термина карниз соляной. 
Н А В Е С К А — минимально необходимое количество мате
риала пробы данного вещества, поступающее на анализ. 
Н А В И Т [по древнеримскому назв. р . Наэ , Ф Р Г ] — разнов. 
лабрадорового порфирита со значительным количеством 
фенокристаллов оливина, замещенного иддингситом, и 
меньшим —• авгита в гиалопилитовой основной массе, содер
жащей сравнительно короткие толстые микролиты полевого 
шпата, или в полнокристаллической основной массе доле-
ритовой структуры. Н. представляет собой основной тип 
авгитовых андезитов, переходный к базальтам, и может 
быть назван андезито-базальтом или оливиновым авгитовым 
андезитом. Уст. термин. 
Н А В О Л О К — 1. Аккумулятивный выступ, формирующий
ся на участке ровного берега, где емкость потока вдольбере-
говых наносов падает, что определяется внешней блокиров
кой берега островом, подводными мелями, банками, ис
кусственными объектами (затонувшими кораблями) и т. п., 
защищающими берег от воздействия волн. Процесс развития 
Н. может привести к образованию переймы (томболо). 
Различают симметричные Н. , образующиеся при двусторон
нем питании, т.- е. при наличии встречных вдольбереговых 
потоков наносов, и асимметричные — при одностороннем 
питании. 2. Местный термин (Карелия) , обозн. грядовые 
аккумулятивные ледниковые формы; могут быть и мореной 
напора. 3 . Речные и озерные отл. (на севере европ. части 
СССР) . 4. Син. термина шарьяж (Haug, 1904). 
НАГАТЕЛИТ — м-л, разнов. ортита, содер. Р . 
Н А Г Е Л Ь Ф Л Ю — местное назв. конгломератов из миоце
новых моласс сев. окраины Альп. Конгломераты нижней 

толщи — с известняковой и кремнистой галькой, средней — 
морские, верхней — континентальные с пестрым составом 
галек известняка, кварцита, гранита, песчаника и д р . г. п. 
НАГИАГИТ [по м-нию Нагиаг, Р у м ы н и я ] — м-л, А и Т е 2 Х 
X 6Pb(S , Т е ) (?). Тетр. К-лы таблитчатые, часто искривлены. 
Дв. обычны по {001}. Сп. сов. по {001}. Агр. листоватые 
и тонкозернистые. Пластинки гибкие. Темный свинцово-
серый. Бл. метал. Тв. 1—1,5. У д . в. 7,5. В эпи- и мезотер-
мальных м-ниях с Аи, теллуридами, сульфидами, заме
щается креннеритом, вторичным Аи. Син.: теллур листо
ватый, теллур черный. 
Н А Г Н Е Т А Н И Е Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Е — перемещение ма
териала слоев, обычно послойное под действием тект. сил; 
чаще всего является следствием сдавливания пластичных 
слоев на крыльях складок и перемещения их материала 
в замки антиклиналей. 
Н А Г О Р Ь Е — обширный участок земной поверхности, ха 
рактеризующийся сочетанием горных хребтов и массивов, 
плоскогорий, котловин, плато и долин, лежащих на высоко 
поднятом и массивном общем цоколе. Н . формируется 
в тект. подвижных обл. совр. горообразования (примеры 
Н.: Тибет, В. Памир, Байкальское Н . ) . См. Страна гор
ная. 
Н А Г Р У З К А П Р Е Д Е Л Ь Н А Я — син. термина напряжение 
допускаемое. 
Н А Г Р У З К А Р А З Р У Ш А Ю Щ А Я — давление, превышающее 
предельное сопротивление грунта. Соответствует наступле
нию ф а з сдвигов и выпирания грунта из-под штампа. 
Н А Д В И Г — разрывное нарушение обычно с пологим ( д о 
45° или не более 60° ) наклоном сместителя, по которому 
висячий бок поднят относительно лежачего и надвинут 
на него. Надвиги обычно сопутствуют линейным складкам, 
развиваясь в обстановке интенсивного сжатия с пластиче
ским перераспределением материала и его выжиманием 
с крыльев в замки складок. Пластические деформации 
на определенной стадии процесса переходят в разрывные 
и в скалывание, развивающиеся вдоль пережатых и утонен
ных крыльев складок. В связи с этим более древние слои 
ядер антиклиналей надвигаются на более молодые слои 
замков синклиналей. Поверхность надвигов с глубиной 
выполаживается, а кверху, наоборот, становится круче, 
что связано с уменьшением пластичности слоев в этом 
направлении. 
Н А Д В И Г А Л Ь П И Н О Т И П Н Ы Й — син. термина шарьяж 
(И. и Д . Мушкетовы, 1935). 
Н А Д В И Г В Ы Ж И М А Н И Я — образующий с поверхностями 
наслоения пластов, которые он покрывает, небольшой угол. 
Падение его поверхности, в общем, соответствует наклону 
крыла складки. Эти надвиги связаны с выжиманием осо
бенно высокопластичных п. крыла складки. Син.: надвиг 
растяжения (Хаин, 1964) . 
Н А Д В И Г П Л А С Т О В Ы Й — поверхность его располагается 
более или менее параллельно поверхностям наслоения п.; 
зарождается и развивается в пачках п. повышенной пла
стичности почти параллельно их наслоению. Син.: надвиг 
согласный, надвиг притертый. 
Н А Д В И Г П О С Л Е Э Р О З И О Н Н Ы Й — достигающий зем
ной поверхности и развивающийся в условиях расчленен- 7 
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ного рельефа. Поверхность таких надвигов кверху резко 
выполаживается. 
Н А Д В И Г П Р И Т Е Р Т Ы Й — с и н . термина надвиг пласто-
вый. 
Н А Д В И Г Р А С Т Я Ж Е Н И Я — син. термина надвиг выжи
мания . 
Н А Д В И Г Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й — развитый на границе 
крупных структурных элементов — антиклинориев, син-
клинориев и т. п. и прослеживающийся на многие десятки 
или д а ж е сотни км. Эти надвиги часто пересекают пучок 
складок, так как и х поверхности смещения, как правило, 
положе осевых поверхностей отдельных затронутых ими 
складок. Напр. , Каракульский надвиг по сев. периферии 
Памира. Частный сличай надвига секущего. 
Н А Д В И Г С Е К У Щ И Й — поверхность которого располага
ется непараллельно простиранию п. или образует значи
тельный угол с наклоном слоев, слагающих складки. 
Н А Д В И Г С К А Л Ы В А Н И Я — о б р а з у ю щ и й с я независимо 
от складчатости. Он может пересекать горизонтальные 
пласты и пласты, смятые в складки. 
Н А Д В И Г С О Г Л А С Н Ы Й — син. термина надвиг пласто-
вый. 
Н А Д Г Р У П П А Ф О Р М А Ц И Й — см. Формаций подгруппа. 
Н А Д Е Ж Н О С Т Ь С И С Т Е М Ы — с п о с о б н о с т ь системы со
хранить качество при определенных условиях эксплуатации. 
В простейшем случае, если t = 0 — момент начала работы 
некоторого элемента, t •— г — момент отказа работы эле
мента, т. е. т — время жизни элемента, причем х — слу
чайная величина с функцией распределения вероятностей 
0 ( 0 = Р(г < г), то 1 — О ( г ) = Р (т > 0 = PU) — веро
ятность безотказной работы элемента за время t-p(t)— 
называется функцией надежности. Д л я более сложных 
систем Н. с. включает в себя понятия «безотказность», «дол
говечность» и «ремонтопригодность». Теория Н. с. изучает 
критерии надежности, методы контроля надежности; в свя
зи с этим разрабатываются оптимальные режимы работы 
системы, причем должны учитываться исследования физ . , 
хим. процессов, лежащих в основе явлений. 
Н А Д О Р И Т — м-л, PbSbCbCl . Ромб . Габ. таблитчатый, 
призм. Дв . по {101}. Сп. сов. по {010} . Желтый, серый, 
коричневый. Бл. смолистый до алмазного. Черта желто
ватая. Тв. 3 ,5—4. У д . в. 7 ,02. Асе. со смитсонитом, бинд-
геймитом. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О — см. Семейство. 
Н А Д С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л О В — см. Сверхструкту
ра кристаллов. 
Н А Д Ф О Р М А Ц И Я , Херасков, 1952 ,— асе. п., отдельные 
части которых являются самостоятельными форм. Объеди
няет несколько родственных форм. 
Н А Ж Д А К — см. Корунд. 
Н А З В А Н И Е В И Д О В О Е — единственное д л я данного вида 
узаконенное правилами приоритета лат. назв. , предваряе
мое назв. его рода и сопровождаемое латинизированной 
ф а м . автора вида, напр. Pseudomonot is permianus М a s -
l e n n i k o v . Оно отражает какой-либо характерный 
признак вида или место его нахождения, или ж е дается 
по имени какого-либо лица. В палеозоологии Н . в. пишется 
всегда со строчной буквы (в палеоботанике название по 
имени какого-либо лица — с прописной буквы), согласу
ется грамматически с родом и набирается курсивом; ф а м . 
автора (иногда с общепринятым д л я него сокращением) 
не отделяется от видового знаком препинания и набирается 
обычно в разрядку . После названия нового вида в том ж е 
сочинении, где автор впервые его описывает, он вместо 
своей фамилии, пишет sp. nov. (вид новый) или mini . 
Ж е л а я указать также подрод, к которому относится данный 
вид, пишут название подрода в скобках после родового 
и впереди видового. Новое назв. , предложенное только 
на этикетках (in c o l l . ) или в рукописях ( п о т . т о п . , in l i t t . ) , 
является nomen nudum и не охраняется правилами прио
ритета. 

Н А З В А Н И Е М И Н Е Р А Л А — собственные имена даются 
автором, открывшим или впервые описавшим м-л, почти 
произвольно. Часто Н. м. даются б е з достаточного изучения 
лит. и самого м-ла, вследствие чего накапливается мно
жество ненужных синонимов. В связи с этим Комиссия 
по новым м-лам и названиям м-лов Международной минер, 
асе. взяла на себя труд по унификации назв. м-лов, регла
ментации введения названий для новых м-лов, установле-

8 нию приоритета при наименовании новых м-лов и аппро-

бации описаний новых м-лов. Назв . м-лам даются по ха
рактерным свойствам, составу и морфологии, по фамилиям 
и личным именам минералогов, известных ученых, деятелей 
в областях, связанных с м-лами, вообще известных деятелей, 
по местностям находок м-лов и т. п., чем до некоторой 
степени отражается история развития минералогии. 
Н А З В А Н И Е Н А Р О Д Н О Е (nomen vernacularum) — назв. 
таксона на любом языке, кроме языка зоологической (бота
нической) номенклатуры; не имеет статуса в кодексах, 
за исключением некоторых названий семейственной гр. 
Н А З В А Н И Е Н А У Ч Н О Е (nomen sc ient i f icum) — лат. или 
латинизированное назв. животного или растения. 
Н А З В А Н И Е Р О Д О В О Е — единственное для данного рода 
узаконенное правилами приоритета латинское назв., чаще 
всего отражающее какую-либо характерную особенность 
организма, или непосредственно взятое из языка греков 
и римлян (роды Daphne, Laurus, Quercus, Equus, Bos, 
Canis и д р . ) или даваемое в честь какого-либо лица (Jnost-
rancevia, Y a k o v l e v i a ) , или, наконец, взятое из истории 
и мифологии по какому-либо отношению к объекту (Venus, 
Astarte) . Н . р . , написанное отдельно (без видового), сопро
вождается иногда фамилией автора, установившего род, и 
годом его установления (напр. , Ostrea L i n n . , 1758), а для 
нового рода в работе, где он описывается впервые, словами 
gen . nov . (род новый). Оно набирается курсивом и пишется 
всегда с заглавной буквы, фамилия автора набирается в раз
рядку прямым шрифтом, иногда с общепринятым для него 
сокращением (напр. , F r e d e r i c k s — F r d c k s ) . Для 
некоторых широко известных и распространенных родов 
в геол. работах применяется русская транскрипция. Эти 
названия пишутся со строчной буквы и набираются прямым 
шрифтом (напр. , «фузулина» , «колымия», «ауцелла» и др . ) . 
Н А З В А Н И Е С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е — собственное 
наименование стратиграфического подразделения. Полное 
Н. с. состоит из двух частей: стратиграфического термина 
(определяемое слово) и собственно названия (определяющее 
этот термин слово). Сокращенное Н. с. состоит из собственно 
названия в форме существительного и применяется только 
для подразделений единой стратиграфической шкалы (напр., 
пермь). К а ж д о е стратиграфическое подразделение, незави
симо от его ранга, объема и распространения, может иметь 
лишь одно законное Н. с , отличное от всех существующих. 
Н А З И Н И Т — м-л, мон. м о д и ф . эзкуррита. 
Н А З О Н И Т [по фам. Нэсон] — м-л, P b f i C a 4 [ C l 2 | (БЬОгЭз]. 
Геке. Габ. призм. Сп. несов. по {0001} и {1010}. Белый. 
Тв. 3 . У д . в. 5 ,43. 
Н А И Л О К —глинисто-алевритовый материал, переносимый 
рекой во взвешенном состоянии. В половодье отлагается 
на пойме реки, в условиях более слабого течения и тормо
жения растительностью, является основной составной 
частью пойменного аллювия. 
Н А К А С Е И Т [по руднику Накасе, Япония] — м-л, Р Ь 4  

A g 3 C u S b 1 2 S 2 4 . Мон. Светло-серый. Бл. метал. У д . в. 5,4. 
Гидротерм. , с тетраэдритом и сфалеритом. Плохо изучен. 
Н А К И Д Н О Й М О Н Т А Ж — большое количество контакт
ных отпечатков (аэрофотоснимков), разложенных- по ря
дам летно-съемочных маршрутов, совмещенных с учетом 
продольного и поперечного перекрытий, дающее фотогра
фическое изображение обширной территории. Контактные 
отпечатки монтируются на больших щитах или столах. 
Они подкладываются по к а ж д о м у маршруту в той ж е после
довательности, в какой их получали во время аэрофото
съемки, так, чтобы совпадали контуры ситуации на смеж
ных снимках в области продольного перекрытия. Необхо
димо, чтобы у снимков соседних летно-съемочных маршру
тов также совпадали ситуации в области поперечного пере
крытия. По Н. м. определяют, вся ли площадь аэрофото
съемки равномерно покрыта снимками, нет ли разрывов 
м е ж д у маршрутами и сохранен ли заданный процент 
продольного (60%) и поперечного (40%) перекрытий, а 
также знакомятся с общей ориентировкой аэрофотосъемки 
обширной территории. По Н. м. получают схему располо
жения отдельных аэрофотоснимков и их порядковый номер. 
Уменьшенная фотография с Н. м. называется репродук
цией Н. м. В случае отсутствия репродукции Н. м. часто 
делают кальки со всего Н. м. , на которых обводят контуры 
и номера аэрофотоснимков. Такие номерные схемы необ
ходимы для стереоскопической обработки аэрофотоснимков 
и упорядоченного хранения большого количества контакт
ных отпечатков. 
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Н А К Л О Н С Л О Е В ( О С А Д К О В ) П Е Р В И Ч Н Ы Й — сущест
вовавший в момент процесса осадконакопления вследствие 
отложения материала на неровностях древнего рельефа. 
Образуется как в континентальных условиях, в которых 
он особенно характерен д л я делювиальных и пролювиаль-
ных отл. , так и в морских. Угол наклона иногда достигает 
30—45°, а среди морских отл. был отмечен д а ж е порядка 65° 
(для рыхлых осадков — песок — угол наклона не больше 
угла естественного откоса). Наличие первичного наклона 
слоев в древних отл. указывает на существование достаточ
но крутых склонов надводного или подводного рельефа 
в месте их образования. См. Залегание первичное (перво
начальное). 
Н А К Л О Н Е Н И Е М А Г Н И Т Н О Е (J) — угол м е ж д у направ
лением силовых линий (полным вектором напряженности) 
магнитного поля Земли и горизонтальной плоскостью. См. 
Элементы земного магнетизма. 
Н А К Л О Н Е Н Н Ы Е К О Н Т А К Т Ы — в большинстве случаев 
водонефтяные контакты ( В Н К ) и водогазовые контакты 
(ВГК) в сводовых пластовых залежах не находятся в гори
зонтальной плоскости, а имеют заметный, иногда значитель
ный наклон, что связано с динамикой пластовых вод. Тео
рию образования наклонных В Н К и ВГК дал В . П. Сав
ченко. Движение жидкости в пласте вызывается перепадом 
приведенных давлений (см. Давления пластовые приведен
ные). Отклонение поверхности раздела в залежи (газ — 
нефть, газ —• вода, нефть — вода) от горизонтальной пло
скости будет тем больше, чем больше перепад приведенных 
давлений на рассматриваемом участке и чем меньше раз 
ница удельных весов (Еременко, 1961) . D . G. W i l l i s (Pet
roleum Exploration Handbook, 1961) на основе ф и з . гипотезы 
улавления нефти М. К. Hubbert ' а (1940, 1953) приводит 
формулу для тангенса угла наклона поверхности контакта 
вода—нефть в условиях гидродинамического градиента. 
Н А К Л О Н О М Е Р — прибор для измерения наклонов по
верхности Земли, вызванных регулярными приливами 
твердой оболочки и местными тект. движениями. Минималь
ные измеримые наклоны составляют десятитысячные доли 
секунды дуги. 

Н А К Л О Н О М Е Р П Л А С Т О В Ы И ( П А Н Д А Ж М Е Т Р ) — 
прибор для определения падения пластов в скважинах. 
Представляет собой инклинометр, дополненный тремя рас
положенными по кольцу через 120° электродами, регистри
рующими естественные потенциалы на границах наклонных 
пластов на разной глубине. См. Измерения инклиноме-
трические. Каротаж методом естественного электри
ческого поля. 
Н А К О П Л Е Н И Е Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Х О С Т А Т К О В А В Т О Х 
Т О Н Н О Е — процесс образования торфа, материнское 
вещество которого состоит из остатков растений, захоронен
ных на месте их обитания на суше или в водных условиях. 
Характерными признаками автохтонности в ископаемых 
углях являются почвы пластов с корневой системой, пни 
и стволы деревьев, стоящие нормально к почве, сравнитель
ное постоянство мощн. угольных пластов, малая зольность 
углей, хорошая сохранность растений в кровле пласта. См. 
Накопление растительных остатков аллохтонное. 
Н А К О П Л Е Н И Е Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Х О С Т А Т К О В А Л Л О Х 
Т О Н Н О Е — процесс образования торфа, материнское ве
щество которого состоит из отмерших растений, перенесен
ных водой к месту захоронения. В ископаемых углях ха
рактерными признаками аллохтонности являются почвы 
без корневой системы, наличие стволов деревьев в положе
нии, близком к горизонтальному, обилие минер, примесей, 
непостоянство мощности пластов, плохая сохранность ф о р 
менных элементов растений, расщепление концов стеблевых 
тканей и др . Возможна вторичная аллохтонность — перенос 
отлбжившегося материала (торфа) . См. Накопление расти
тельных остатков автохтонное. 

Н А К Р И Т — м-л глинистый со структурой каолинита. 
НАЛ ЕДЬ —• слой замерзающей или замерзшей воды на 
поверхности речного льда (речная Н. , или тарын) или 
на земной поверхности. Наиболее крупные Н. в Якутии 
достигают десятков и сот к м 2 . 
Н А Л О Ж Е Н Н О Е ( В Т О Р И Ч Н О Е ) — любое явление или 
процесс, произошедшие после формирования какого-то 
геол. объекта (м-ла, п., структуры, рельефа и д р . ) и при
ведшие к частичному или полному изменению его количест
венного или качественного состояния (формы, хим. состава, 
кристаллической решетки и др . ) . 

Н А Л Ь Ч И К И Н [по г. Нальчик] — отбеливающая глина — 
продукт изменения вулк. туфов и пеплов, состоящий гл. 
обр. из монтмориллонита. Залегает среди зеленовато-серых 
мергелей фораминиферовых слоев (эоцен) на С. Кавказе . 
Обладает высокими отбеливающими свойствами, является 
хорошим материалом д л я очистки керосина, парафина 
и вазелина. Активизированный Н. сильно уступает по обес
цвечивающей способности асканиту и активизированному 
гумбрину. 

Н А М А С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » ) [по р-ну Н а м а (Намаква-
л е н д ) ] , Schenck, 1885 ,— самая молодая толща докембрия, 
развитая в зап. части Ю. Африки. Сложена внизу квар
цитами и конгломератами, в средней части — доломитами 
и глинистыми сланцами и вверху — кварцитами. Н а ниж
них кварцитах местами отмечается исштрихованное ледни
ковое ложе, перекрытое тиллитами. Тиллитоподобные кон
гломераты иногда также подстилают Н. с. В п. содер. стро
матолиты, остатки медузоидных, рангеид, следы ползания 
червей и вместе с ними киброциаты (археоциаты). Зале
гает почти горизонтально на древних кристаллических 
п. и прорывается гранитами, возраст которых 550 млн. лет. 
Относится к верхней части в. протерозоя (эокембрия) 
и н. кембрию. . 

Н А М А Г Н И Ч Е Н Н О С Т Ь ( 7 ) — свойство веществ, т . п . , 
м-лов, определяемое магнитным моментом единицы объема 
и в общем случае характеризующее их способность к созда
нию магнитных полей. Н. г. п. и р у д изменяется от 1 0 ~ 6 

до нескольких единиц гс. Наименьшие значения Н. харак
терны д л я осад , п., наибольшие — для магнетитовых р у д 
и железистых кварцитов. Разл . Н . г. п. ( р у д ) является ос
новной предпосылкой, дающей возможность использовать 
измерения магнитного поля для решения геол. задач. Н. 
г. п. и р у д является суммой индуцированной и естественной 
остаточной Н. Индуцированная Н. (Ji) возникает под дейст
вием земного магнитного поля Н и исчезает с прекращением 
его действия. Направление /< приближенно совпадает 
с направлением Н. Величина Jt определяется из равенства 

и Н 
Ji = i _|_идг > г Д е * — магнитная восприимчивость, N — 

козф. размагничения. Естественная остаточная Н. (Jn) 
сохраняется в г. п., м-лах после прекращения действия 
намагничивающего поля. Направление ] п совпадает с на
правлением магнитного поля прошлых геол. эпох, в случае 
отсутствия перемагничивания. Величина ] п определяется 
видом и концентрацией ферромагнетиков в г. п., формой, 
размером, взаимным расположением зерен и механизмом 
образования / „ . С течением времени J„ г. п. убывает. 
Jn обычно является суммой нескольких видов остаточной 
Н. Термоостаточная Н. (Jrt) возникает в процессе о х л а ж 
дения г. п. и р у д от точки Кюри. По своей величине она 
больше других видов / „ , образующихся в аналогичном поле. 
Ориентационная (син.: детритовая, уст. син. — осадочная) 
остаточная Н. (Jrc) образуется в процессе осаждения ранее 
намагниченных ферромагнитных зерен с преимущественной 
их ориентацией в направлении действующего во время осадко
накопления магнитного поля. Х и м . (син.: кристаллизацион
ная) остаточная Н. ( J r e ) возникает в процессе новообразо
вания или физико-хим. изменений ферромагнитных м-лов. 

Указанные 3 вида J„ г. п. являются наиболее стабиль
ными (см. Стабильность намагниченности) и имеют 
направление, близкое к направлению земного магнит
ного поля, существовавшего в момент их образования. 
На эти первичные виды J„ впоследствии накла
дываются т. н. вторичные составляющие J„: вязкая, 
нормальная, идеальная и динамическая Н. Вязкая остаточ
ная Н. (Jrv) образуется в результате длительного воздейст
вия земного магнитного поля. Нормальная (син.: изотерми
ческая) остаточная Н. (Jr) вызвана намагничением интен
сивными импульсами поля (напр. , при ударах молний). 
Идеальная, или безгистерезисная, остаточная Н. (Jrt) 
является результатом одновременного действия постоянного 
магнитного поля и интенсивного переменного поля 
с убывающей амплитудой. Динамическая Н. 
Urn) появляется под действием сейсмических колебаний 
и ударов. Последние 4 вида / „ обычно имеют меньшую 
стабильность, чем первые, и могут быть отфильтрованы 
магнитной чисткой образцов. В практике лабораторных 
исследований используется Н. насыщения (Js) г. п. и р у д , 
равная максимальной величине Н . , достигаемой в пределе 9 
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при воздействии на исследуемые образцы интенсивных маг
нитных полей. Д л я большинства г. п. магнитные поля, 
достаточные для насыщения, составляют 10 ООО—20 ООО э. 
J, ферромагнитных м-лов определяется только их хим. 
составом, не зависит от величины и структуры их зерен. 
При комнатной температуре Js магнетита равна 480 гс, 
маггёмита — 435 гс, пирротина — от 17 д о 70 гс. В случае, 
когда разл . виды Н. характеризуются магнитным моментом 
единицы веса, к общему назв. добавляется термин «удель
ная?-, напр. удельная Н . насыщения. Д л я удельной Н. 
употребляются обозн. J, Js, JTt и т. д . Уст. син. Н . — ин
тенсивность намагничения. А. К. Вейнберг. 
Н А М А Г Н И Ч И В А Н И Е — процесс создания намагничен
ности в материалах (г. п., м-лах) . У диамагнитных материа
лов результирующий магнитный момент в отдельных ато
м а х (молекулах) равен нулю и намагниченность возникает 
за счет ларморовской прецессии электронных орбит в маг
нитном поле. У парамагнитных материалов большое число 
атомов (молекул) обладает магнитным моментом, но в от
сутствие внешнего магнитного поля суммарный магнитный 
момент равен нулю вследствие случайности в распределе
нии магнитных моментов отдельных атомов (молекул) . 
Внешнее магнитное поле упорядочивает ориентацию отдель
ных магнитных моментов, а тепловое движение противо
действует полной ориентировке всех молекулярных токов, 
так что насыщение при Н. достигается в сильных полях. 
В ферромагнитных материалах взаимодействие м е ж д у ато
мами настолько сильное, что магнитные моменты атомов, 
обусловленные гл. обр. спиновыми моментами электронов, 
в отдельных областях •— доменах (размером около 1 0 ~ 6 — 
1 0 ~ 9 с м 3 ) направлены параллельно друг другу даже в от
сутствии внешнего магнитного поля (спонтанная намагни
ченность). Отсутствие намагниченности в образце объяс
няется компенсацией случайно распределенных магнитных 
моментов отдельных доменов. Намагниченность ферромаг
нетиков под действием внешнего магнитного поля обуслов
ливается: 1 ) процессом смещения в образце границ доменов, 
при котором домены с магнитным моментом, близким к на
правлению намагничивающего поля, растут в размерах 
за счет окружающих доменов с др . направлением магнит
ного момента; 2 ) процессом поворота направления магнит
ного момента доменов до направления намагничивающего 
поля. При последовательном увеличении намагничивающего 
поля в ферромагнетике возникает насыщение и намагничен
ность перестает возрастать. 

Реальные ферромагнетики являются к-лами и обладают 
свойством магнитной анизотропии, т. е. осями легкого 
и трудного Н. Вдоль оси легкого Н. насыщение достигается 
в меньших магнитных полях. При уменьшении намагничи
вающего поля Н намагниченность убывает медленнее, чем 
возрастала, и при Н = 0 сохраняет определенную величину, 
называемую остаточной намагниченностью. Для того чтобы 
размагнитить ферромагнетик, нербходимо приложить об
ратно направленное магнитное поле. Величина этого поля, 
при которой 7 = 0, называется коэрцитивной силой. Ф е р р о 
магнитные свойства любого вещества исчезают при опре
деленной температуре (точка Кюри) и ферромагнетик прев
ращается в парамагнетик. Если нагревание ферромагнетика 
происходит в слабом магнитном поле, то при подходе к точке 
Кюри магнитная восприимчивость резко возрастает. В свя
зи с этим при охлаждении ферромагнетика в слабом маг
нитном поле возникает термоостаточная намагниченность. 
Н. ферромагнетиков сопровождается обычно механическими 
деформациями (явление магнитострикции). Спонтанно-
упорядоченную структуру имеют также антиферромагне
тики, у которых при температурах ниже критической спин 
каждого атома в кристаллической решетке окружен со всех 
сторон антипараллельными спинами соседних атомов, и 
в образце существуют упорядоченные области антипарал
лельных спинов подобно областям спонтанной намагни
ченности ферромагнетиков. В этом состоянии антиферромаг
нетики обладают нелинейной зависимостью намагниченно
сти от намагничивающего поля и др . аномальностями, 
напоминающими ферромагнетики. При температуре выше 
критической упорядоченное расположение спинов исчезает 
и антиферромагнетик становится парамагнетиком. Класс 
ферритов по своей структуре относится к антиферромагне
тикам с той разницей, что в отдельных доменах спины од
ного направления по величине превосходят спины д р . , что 

1 0 создает в доменах результирующий магнитный момент 

к ш>иближает ферриты по их свойствам к ферромагнетикам. 
Ю.'П. Тафеев. 
Н А М Ы В А Н И Е — аккумуляция перемещаемых волнами 
и течениями осадков (речных, озерных и морских). 
НАМ Ю Р С К И Й Я Р У С , НАМ ЮР [по г. Намюр, Бельгия], 
Pruveau, 1888 ,— в. ярус н. отдела каменноугольной системы 
по схеме, принятой в СССР, или н. ярус в. (силезского) 
отдела по схеме, принятой в 3 . Европе. Охватывает снизу 
вверх родовые зоны Eumorphoceras и Н. omoceras (н. подъ-
ярус , или «намюр А » ) и родовую зону Reticuloceras s. atr. 
(в. подъярус, или «намюр В») . В 3 . Европе в Н. я. вклю
чают еще «намюр С», который соответствует нижней зоне 
башкирского яруса ср . карбона. 
Н А Н О Р Е Л Ь Е Ф [nanus — карлик] — карликовый рель
е ф — формы рельефа относительной высоты до 30—50 м, 
возникающие вследствие суффозионно-карстовых явлений, 
деятельности эрозии, ветра, грызунов-землероев и пр. 
Характерна быстрая перестройка форм, тесная связь с про
цессами почвообразования, развитием растительности. См. 
Рельеф. 
Н А Н О С О В Р Е Ж И М Ы Д В И Ж Е Н И Я — см. Режимы дви
жения наносов. 
Н А Н О С Ы — 1. Общее назв. вне зависимости от условий 
их происхождения, рыхлых, четвертичных отл. на земной 
поверхности (песок, гравий, галечник, глина, суглинок 
и пр.) , покрывающих коренные п. и часто залегающих в виде 
сплошного покрова. Уст. термин. 2 . В узком смысле Н . назы
вают твердый материал, переносимый водными потоками. 
По способу передвижения различают взвешенные и влеко
мые Н. П о д последними понимают наиболее крупные Н. , 
переносимые путем волочения по дну, перекатыванием либо 
прыжками (сальтацией). 
Н А Н О С Ы Д О Н Н Ы Е — осадок, покрывающий дно бас
сейна: постепенно перерабатывается движущейся водной 
средой. Поверхностная часть Н. д . представляет собой 
активный слой, частицы которого находятся в состоянии 
смещения, обмена м е ж д у частицами, лежащими на дне, 
сорванными водными токами со дна и вновь опустившимися 
на дно. Равновесие м е ж д у массой частиц Н. д . (£>) и общим 
энергетическим состоянием движущихся вод (N) устанав
ливается при транспортировке лишь того количества зерен, 
которое отвечает данной энергии, глубине и скорости вод. 
Критерием степени равновесия служит отношение средней 
скорости движения к придонной срывающей скорости (см. 
Критические скорости). При N = D часть зерен аккуму
лируется, часть транспортируется и вновь аккумулируется, 
что формирует активный слой Н. д . Если N > D, что 
отвечает высокой средней скорости, все местные Н. д . взве
шиваются, влекутся, возникает размыв ранее аккумулиро
ванных Н. д . Если N < D, зернистые массы осаждаются 
и на участке дна аккумулируются неподвижные Н. д . , 
не вступающие в обмен; происходит накопление слоя. 
Активный обменный слой Н-. д . в турбулентных водах 
(течение, поток и т. п . ) — источник формирования донного 
аккумулятивного рельефа — гряд, валов, ряби и т . п . — 
и слагающих их серий косых слойков. 
Н А Н О С Ы П Р И Б Р Е Ж Н О - М О Р С К И Е — отл. береговой 
зоны, движущиеся под действием волн и прибрежных тече
ний. По месту распространения разделяются на донные 
и береговые, по способу перемещения — на влекомые и 
взвешенные. 
Н А Н Т О К И Т [по сел. Нантоко, Чили] — м-л, CuCl. Куб. 
Искусственные к-лы тетраэдрические. Сп. по {100}, у ис
кусственных к-лов — по {110}. Агр. зернистые. Свежий —• 
бесцветен, измененный — серый, зеленый. Бл. смоляной, 
алмазный. Тв. 2—2,5 . У д . в. 4,0. В з. окисл. Си М - Н И Й . 
Син.: хлористая медь. 
Н А П Л А С Т О В А Н И Е — явление смены в разрезе осад. п. 
одних пластов (слоев) другими. Пласты (слои) разделены 
поверхностями Н. , несущими р я д признаков, по которым 
можно судить об условиях накопления осадков: знаки ряби, 
трещины высыхания, трещины мерзлотные, отпечатки дож
девых капель, иероглифы (гиероглифы), следы жизнедея
тельности организмов. И н о г д а синонимом термина Н. 
считают слоистость, что неверно. Однако границы областей 
применения обоих терминов еще не установлены. Иногда, 
особенно в работах X I X и начала X X вв., термин Н. исполь
зовался в смысле употребляемого сейчас термина «залега
ние». 
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Н А П О Л Н И Т Е Л И — р а з л . , обычно тонкоизмельченные ма
териалы, добавляемые в сырье д л я придания изделиям 
ценных свойств: крепости, компактности, плотности, сопро
тивления истиранию, большего или меньшего веса (отяже-
лители и легковесные наполнители), сыпучести, большей 
или меньшей влагоемкости и др . Иногда Н. заменяют и 
основное сырье без снижения качества изделий. Они обычно 
инертны и не вступают в реакции с компонентами смеси. 
Для большинства Н. наиболее важные качества —тонкость 
помола и дисперсность. 
Н А П О Р — потенциальная энергия единицы массы воды, 
сосредоточенной в геометрической точке, находящейся 
на той или иной высоте над нулевой плоскостью сравнения 
(в гидрогеол. желательно считать от ур . м . ) . Н. выражается 
в единицах длины (м) и всегда определяется от плоскости 
сравнения до ур . воды в пьезометре, буровой скважине, 
колодце и т. п. 
Н А Л О Р Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й — изл. син. термина на
пор. 
Н А П О Р Г И Д Р О Д И Н А М И Ч Е С К И Й — производимый дви
жением воды подземного потока, представляет собой сумму 
пьезометрического и скоростного напоров. 
Н А П О Р Г И Д Р О С Т А Т И Ч Е С К И Й — син. термина давле
ние гидростатическое. 
Н А П О Р П О Л Н Ы Й В П О Т О К Е — энергия массы ж и д к о 
сти, протекающей в единицу времени через избранное живое 
сечение потока, отнесенное к единице веса, определяемая 
относительно условной горизонтальной плоскости. 
Н А П О Р С К О Р О С Т Н О Й — вызываемый движением ж и д 
кости, пропорциональный квадрату скорости движения. 
Учитывается при расчете движения воды в трубах и буровых 
скважинах. 
Н А П Р А В Л Е Н И Е П А Д Е Н И Я — ориентировка наклона ли
нии падения пласта (плоскости разрыва, жилы и т. п . ) 
относительно стран света. 
Н А П Р А В Л Е Н И Е П Р О С Т И Р А Н И Я — ориентировка ли
нии простирания пласта (плоскости разрыва, жилы и т. д . ) 
относительно стран света. 
Н А П Р А В Л Е Н И Я В К Р И С Т А Л Л А Х Е Д И Н И Ч Н Ы Е — 
единственные, не повторяющиеся направления, напр. ось 
шестого порядка в гекс. к-лах. В низших синг. их мно
жество (в трикл. и м о н . ) или 3 (в ромб. ) , единичных направ
лений в средних синг.— одно, совпадающее с осью высшего 
порядка; в куб. кристаллах они отсутствуют. 
Н А П Р А В Л Е Н И Я В К Р И С Т А Л Л А Х П О Л Я Р Н Ы Е — 
направления, оба конца которых кристаллографически раз
личны и не могут быть совмещены один с другим при по
мощи элементов симметрии данного к-ла. С такими направ
лениями связана полярная электризация к-лов. 

Н А П Р А В Л Е Н И Я В К Р И С Т А Л Л А Х С И М М Е Т Р И Ч Н О 
Р А В Н Ы Е — повторяющиеся симметричные направления. 
Н А П Р Я Ж Е Н И Е Г И Д Р О Д И Н А М И Ч Е С К О Е — возникаю
щее в насыщенных водой п. при изменениях внешнего дав
ления или водопроницаемости п. на пути движения подзем
ных-вод. 
Н А П Р Я Ж Е Н И Е Д О П У С К А Е М О Е — нормативная вели
чина, устанавливаемая по данным опыта, и равная отно
шению предельного (разрушающего) напряжения д л я дан
ного грунта, к принятому запасу прочности. Различают 
Н. д . на растяжение, сжатие, срез, смятие и т. п. Син.: 
нагрузка предельная. 
Н А П Р Я Ж Е Н И Е Р А З Р У Ш А Ю Щ Е Е — син. термина пре
дел прочности породы. 
Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т Ь ПОЛЯ ( Ф И З И Ч Е С К О Г О ) — сила, 
с которой поле действует на единичный заряд (массу) . 
Н А Р О С Т Ы Ф У М А Р О Л Ь Н Ы Е — син. термина возгоны 
фумарольные. 
Н А Р С А Р С У К И Т [по м-нию Нарсарсук, Гренландия] — 
м-л, N a 2 T i [ 0 | S i 4 O i o ] . Тетр. К-лы таблитчатые. Сп. сов. 
по {110} и ср. по {010}. Тв. 6—7. У д . в. 2,8. Желтый до 
бурого. Бл. стеклянный. В щелочных пегматитах, в фени-
тах. 
Н А Р У Ж Н О Р А К О В И Н Н Ы Е (Ectoconchl ia ) — подкласс 
морских головоногих с наружной двусторонне-симметрич-
ной раковиной, разделенной поперечными перегородками 
на ряд камер. Тело животного помещается в передней 
(жилой) камере. Все последующие камеры заполнены газом 
и называются газовыми. Все перегородки м е ж д у камерами 
несут отверстие, через которое проходит особый вырост 

задней части тела — сифон. Делятся на 3 отряда: N a u t i -
loidea, Bactri toidea и Ammonoidea. Кембрий — совр. 
Н А Р У Ш Е Н И Е Д И З Ъ Ю Н К Т И В Н О Е — син. термина раз
рыв. 
Н А Р У Ш Е Н И Е Р А З Р Ы В Н О Е — син. термина разрыв. 
Н А Р У Ш Е Н И Я Р А Д И А Ц И О Н Н Ы Е В К Р И С Т А Л Л А Х — 
нарушения кристаллической решетки в виде смещения ее 
атомов (образование вакансий) или в о з б у ж д е н и я и иони
зации атомов, вызванные бомбардировкой к-ла быстрыми 
частицами: осколками деления, протонами, нейтронами, 
а-частицами и электронами или у-квантами. Умеренное 
облучение вызывает изменение геометрии решетки, ее теп
лопроводности, плотности, м о д у л я упругости, твердости 
и д р . ; наблюдается изменение опт. свойств решетки и появ
ление центров окрашивания (плеохроические ореолы). 
Дальнейшее увеличение дозы облучения приводит к частич
ному или полному разрушению кристаллической решетки 
и переходу к-ла в аморфное или метамиктное состояние. 
Н. р . в к. могут быть сняты последующим нагревом (отжиг 
нарушений). 
Н А Р У Ш Е Н И Я С К Л А Д Ч А Т Ы Е — син. термина дислока
ции пликативные. 
Н А Р У Ш Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — син. термина де
формации. 
Н А С А Д К И О П Т И Ч Е С К И Е — приспособления к поляри
зационному микроскопу, устанавливающиеся на место 
окуляра и служащие д л я проведения разл . рода исследо
ваний. Примером таких насадок может служить насадка 
д л я исследования м-лов в инфракрасном свете. 
Н А С Е К О М Ы Е (Insecta) — класс членистоногих животных. 
Тело их состоит из трех резко обособленных отделов — 
головы, груди и брюшка. Голова несет пару антенн и 3 пары 
челюстей. Грудь с тремя парами ходильных ног. Н. делятся 
на 2 подкласса: Apterygota — бескрылые и Pterygota — 
крылатые; заселяют ныне всю сушу, кроме покрытых веч
ным льдом полярных и высокогорных р-нов, являются 
наиболее разнообразной и многочисленной гр. животных. 
Девон — совр. 
Н А С Л О Е Н И Е — 1. Отложение друг на друге слоев осад
ков. 2. Осадочные отл., состоящие из слоев г. п. 
Н А С Л О Е Н Н О С Т Ь , Вассоевич, 1 9 4 8 , — в н у т р е н н я я тек
стура осад , образований, выражающаяся в чередовании 
слоев. 
Н А С Л О И , Вассоевич, 1951 ,— элементарная текстурная 
единица наслоения, или наслоенности, представляющая 
собой слой индивидуализированной осад . г. п., отвечающей 
одной фации. Термин не получил распространения. 
Н А С Т У П А Й И Е Л Е Д Н И К А — перемещение края ледника 
от центра оледенения к периферии. Происходит в случае, 
когда питание ледника в виде твердых осадков превышает 
его убыль (абляцию). От мощности льда зависит направление 
Н. л. , особенно материковых ледников. Направление Н. л . 
маломощного зависит даже от незначительных неровностей 
ложа, мощных (лишь в краевых частях) — от основных 
элементов рельефа. У края наступающего ледника ф о р 
мируются конечные морены напора. Ср. Отступание лед
ника, Осцилляция края ледника. 
Н А С Т У П А Н И Е М О Р Я — перемещение береговой линии 
в сторону суши при погружении последней или в результате 
эвстатической трансгрессии. См. Перемещение береговой 
линии. 
Н А С Т У Р А Н — м-л, изл. син. уранинита. 
Н А С Ы Щ Е Н И Е П О Р О Д Ы В О Д О Й — заполнение всех 
пор, трещин и др . пустот п. водой. 
Н А Т Е К И -•- натечные минер, образования, возникающие 
в результате выпадения из раствора, текущего по открытым 
поверхностям. Н. образуются в пещерах из просачивающих
с я вод в виде сталактитов и сталагмитов за счет о с а ж д е н и я 
(СаСОз) , почек и т. н. стеклянных голов с концентрически-
скорлуповатым и одновременно радиальнолучистым сло
жением. Характерны для бурых и красных железняков, 
опала, малахита и др . В других случаях Н. образуются 
в отл. гейзеров и источников, имеющих в растворе избыток 
углекислого кальция. 
Н А Т Р И Т — м-л, син. соды. 
Н А Т Р О К А Л Ь Ц И Т — м-л, 1) равнозн. гейлюсситу; 2) рав-
нозн. датолиту. И з л . термин. 
Н А Т Р О Л И Т — м-л, цеолит, N a 2 [ A l 2 S i 3 O 1 0 ] - 2 Н 2 0 . N a от
части замещается К и Са. Р о м б . , псевдотетр. Габ. игольча
тый, удлиненно-пластинчатый. Дв. по {НО}, {011}. Сп. в. 
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сов. no {110} и {110}. Агр. радиальнолучистые, волоки. В пу
стотах базальтов; продукт изменения нефелина, содалита, 
плагиоклаза. При дегидратации переходит в мон. метана-
тролит (реакция обратима). Разнов. : манганонатролит, 
литиевый Н. 
Н А Т Р О Н И О Б И Т — м-л, N a N b 2 0 5 O H . Мон. (?). Желтый 
до черно-бурого. Бл. смолистый. Тв. 5 ,5—6. Уд . в. 4 ,4. 
Псевдоморфозы по дизаналиту в карбонатитах. 
Н А Т Р О О Т Е Н И Т — м-л, N a 2 [ U 0 2 f Р 0 4 ] 2 - 8 Н 2 0 . Тетр. 
Лимонно-желтый. Бл . стеклянный, перламутровый. В гра-
нодиоритах. 
Н А Т Р О Ф И Л И Т — м-л, N a ( M n 2 + , F e 2 + ) [ P 0 4 ] . Ромб . Сп. 
ср . по {100}, несов. по {010}. Агр. зернистые. Винно-жел-
тый. Бл. смолистый. Тв. 4 ,5—5. У д . в. 5 ,41 . В пегматитах 
с д р . фосфатами. 
Н А Т Р О Х А Л Ь Ц И Т — м-л, N a C u 2 [ O H | ( S 0 4 ) 2 ] - H 2 0 . Мон. 
Габ. пирамидальный. Сп. сов. по {001}. Агр. шестовато-
волокн. Изумрудно-зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. 
У д . в. 3 ,49. В з . окисл. с кренкитом, антлеритом. 
Н А Т Р О Я Р О З И Т — м-л, N a F e 3

3 + [ ( O H ) 6 | ( S 0 4 ) 2 ] . Крайний 
член изоморфного ряда ярозит — Н. Триг. В з . окисл. 
Н А У М А Н Н И Т [по ф а м . Н а у м а н н ] — м-л, A g 2 S e . К у б . 
при t > 133 "С, ромб, при г < 133 "С. К-лы - кубы. Сп. 
сов. по {100}. Агр. зернистые, пластинчатые. Ковкий. 
Тв. 2 ,5 . У д . в. 8 ,0 . Цвет и черта железно-черные. Бл. метал. 
В кварц-карбонатных жилах в асе. с клаусталитом и др . 
селени дами. 
Н А У Т И Л О И Д Е И (Naut i lo idea ) — отряд наружнораковин-
ных головоногих. Раковины разл. формы — прямые, согну
тые и в виде рога, спирально свернутые, гладкие или разл. 
скульптированные. Сифон не имеет краевого положения 
и часто сложно устроен. Сифонные д у д к и обращены назад . 
Лопастная линия простая. Жилая камера короткая. Кемб
рий — совр. 
Н А У Ч Н А Я Б А З А Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х Р А Б О Т 
НА Н Е Ф Т Ь И ГАЗ — этой базой помимо достоверного 
представления о геол. строении исследуемой территории 
является знание: 1) закономерностей пространственного 
размещения м-ний и залежей; 2 ) происхождения нефти 
и газа и формирования их залежей; 3 ) методологии и мето
дов геологоразведочных работ. Эффективность геологораз
ведочных работ на нефть и газ обеспечивается и контроли
руется уровнем разработки научной базы. 
Н А У Я И Т — богатый содалитом (около 50%) нефелиновый 
сиенит из Гренландии. Характеризуется особой пойкилито-
вой структурой. 
Н А У Я К А З И Т — м-л, (Na, К ) 6 ( F e 2 + , M n , Са) (Al, F e 3 + ) 4 X 
X S i 8 0 2 6 - H 2 0 . Мон . , псевДогекс. Габ. чешуйчатый, пластин
чатый. Сп. ср. по {001}, {010} и {401} . Серебристо-белый. 
Тв. 2 — 3 . У д . в. 2 ,62. В луяврите щелочной интрузии со 
стенструпином, анальцимом, арфведсонитом и содалитом. 
Н А Ф Т А Б И Т У М Ы — см. Классификация битумов. 
Н А Ф Т Е Н Ы — син. термина углеводороды нафтеновые 
(полиметил еновые ). 

Н А Ф Т И Д Ы — битумы нефтяного рода, включающие как 
собственно нефти, так и все их природные дериваты (см. 
Классификация битумов). Термин предложен Муратовым 
(1954) . 
Н А Ф Т О И Д Ы — особая генетическая ветвь природных 
битумов, не связанных с нефтью и представляющих собой 
продукт термической деструкции орг. вещества в условиях 
контактового метаморфизма. По внешним свойствам Н. 
аналогичны соответствующим битумам нефтяного ряда, 
откуда и название (нефтеподобные; Орлов, Успенский, 
1936). Битумы высших стадий метаморфизма — антраксо-
литы, а также, по-видимому, большая часть типично 
метаморфических керитов известны пока только в р я д у Н. 
В соответствии с природой Н. распространенность их су
губо локальна, размеры скоплений небольшие. Н. подраз
деляются на недифференцированные — а-Н. и рафини
рованные (в основном углеводородного состава) — Р- и 
7-Н. а -Н . охватывают широкий спектр битумов — от 
вязких мальт до высших антраксолитов типа шунгита. 
Аналогичны нефтяным битумам асфальтового ряда . р-Н. 
включают: 1) парафиниты — битумы в основном метановой 
структуры, аналогичные озокеритом, гатчетитам и вазе-
линоподобным нефтям; 2 ) олефиниты, являющиеся, по-
видимому, полимеризатами непредельных углеводородов; 
3 ) элатериты — продукты гипергенного преобразования 

парафинитов и олефинитов, аналогичные элатеритам неф
тяного ряда . у-Н. (кёртизитиды) обладают полицикли
ческой ароматической структурой. Аналогов среди нафти-
дов не имеют. Все известные случаи находок кёртизитидов 
связаны с ртутными м-ниями. К ним относятся найденные 
в Закарпатье м-лы кёртизит, идриалит, карпатит. 
Н А Ф Т О Л О ГИЯ — наука о нефти (нафтидах) . Вассоевич 
и В. Муратов (1955) предложили использовать этот термин 
взамен термина «битуминология». Однако понятие «биту
минология», с одной стороны, шире понятия Н. , поскольку 
оно включает изучение не только нафтидов, отвечающих 
области собственно Н. , но и сингенетичных п. разностей 
орг. вещества; с другой стороны, понятие «битуминология» 
у ж е понятия Н. , поскольку битуминология ограничивается 
геохим. аспектом исследования, тогда как Н. по самому 
словообразованию должна охватывать весь круг вопросов, 
касающихся нафтидов, включая и чуждый битуминологии 
технологический аспект. 
Н А Х К О Л И Т — м-л, N a C 0 3 . Мон. К-лы призм. Сп. сов. 
по {101} и {111}, ср . по {100}. Агр. рыхлые, кристалличе
ские, пористые, выцветы, конкреции. Бесцветный, белый. 
Бл. стеклянный. Тв. 2,5. У д . в. 2 ,21 . Легкорастворим в 
в воде. Образует пласты с гейлюсситом, бурой и др . ; волокн. 
псевдоморфозы по гейлюсситу. 
Н А Ш А Т Ы Р Ь [араб, nishadir] — м-л, c t -NH 4 Cl. Куб . 
Габ. тетрагон-триоктаэдрический. Сп. несов. Агр.: дендриты, 
корочки, сталактиты, волокн., земл. , рыхлые. Бесцветный, 
белый до бурого. Тв. 1,5—2. У д . в. 1,53. Очень пластичен. 
Растворим в воде. Продукт возгона. 
НАЭГИТ — м-л, разнов. циркона, содер. д о 4% H F 0 2 . 
НГК — гамма каротаж нейтронный. 
Н Е А Н Д Е Р Т А Л Ь Ц Ы (Homo neanderthalensis) [по р. Неан-
дер, Ф Р Г ] — ископаемый вид человека, представитель 
поздней гр. западноевропейских палеоантропов, связанный 
с культурами ашель и мустье. Следовал в эволюции за 
питекантропом и предшествовал совр. человеку. Вымер 
в ориньяке. Остатки впервые обнаружены близ Дюссель
дорфа в 1856 г., в СССР наиболее известные находки в Кры
му (Киик-Коба) и Узбекистане (Тешик-Тащ). 
Н Е А П И Т [комбинация слов «нефелин» и «апатит»] — нефе
лин-апатитовая п., находящаяся в асе. с нефелиновыми сие
нитами в Хибинах (на Кольском п-ове). Назв. составлено 
по принципу терминологии Белянкина. И з л . малоупотре
бительный термин. 
Н Е Б У Л И Т [nebula — туман] — син. термина мигматит 
небулитовый. 
Н Е В А Д И Т [по шт. Невада, С Ш А ] — о б щ и й термин для 
кислых эффузивных п., напр. липаритов (риолитов), бога
тых порфировыми выделениями, количественно резко 
преобладающими над основной массой. 
Н Е В Р О П Т Е Р И Д Н Ы Е — см. Растения невроптеридные. 
Н Е В Ь Я Н С К И Т — м-л, разнов. осмистого иридия, содер. 
Ir > Os . Разнов. родиевый Н. , рутениевый Н. Син.: ири-
досмин. 
Н Е Г Г Е Р А Т И Е В Ы Е — см. Растения неггератиевые. 
Н Е Г Э Н Т Р О П И Я — см. Энтропия. 
Н Е Д О С Т А Т О К Н А С Ы Щ Е Н И Я — син. термина дефицит 
упругости. 
НЕЕЛЯ М Е Х А Н И З М Ы Н А М А Г Н И Ч И В А Н И Я — теоре
тически предсказанные франц. физиком Неелем (Neel , 
1956) схемы образования остаточной намагниченности, 
направленной противоположно намагничивающему полю. 
Н . м. н., а также установленные позже процессы образова
ния хим. остаточной намагниченности используются наряду 
с гипотезой инверсии магнитного поля Земли для объяснения 
обратной естественной остаточной намагниченности г. п. 
и РУД-
Н Е З А В И С И М Ы Е С Л У Ч А Й Н Ы Е С О Б Ы Т И Я — см. Со
бытия независимые случайные. 
Н Е З О С И Л И К А Т Ы [нем. ] — силикаты с островной струк
турой. Напр. , оливин, циркон, гранаты. 
Н Е Й Б О Р И Т — м-л, N a M g F 3 . Ромб . , псевдокуб. Сдвойни-
кован. Сп. сов. по кубу. Агр. гнездообразные. Светло-жел
тый до темно-бурого. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. У д . в. 3 , 1 . 
Гидротерм, в щелочных метасоматитах, в доломитовых 
битуминозных сланцах с бербанкитом, нахколитом, барито-
кальцитом. 
Н Е Й В И Т [по назв. р . Нейва, У р а л ] — по Соболеву (1959), 
магм, альоит-роговообманковая п., по составу занимающая 
промежуточное положение м е ж д у альбититом (80—100% 
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альбита) и горнблендитом (до 20% альбита) и встречающая
ся в виде жил в ультраосновных массивах Урала. Этот 
термин не получил распространения, т. к. большинство 
геологов рассматривают жильные альбит-роговообманковые 
п. как образования метасоматические, возникшие в результа
те альбитизации жильных натровых гранитоидов, асе. с 
ультрабазитами и габбро. 
Н Е Й Т Р А Л И З А Ц И Я — реакции взаимодействия сильных 
кислот и сильных оснований. N a + + О Н - + Н + . + С1~ = 
= N a + + С 1 - + Н 2 0 . Сводится к образованию молекул 
воды из ионов водорода (или гидроксония) и ионов гидрок-
сила, при этом исчезают как «кислые» свойства ионов Н + 

(кислоты), так и щелочные» — ионов О Н - (основания) 
и полученный раствор приобретает «нейтральный» характер 
(концентрация ионов Н + равна концентрации ионов О Н ~ ) . 
Н Е Й Т Р О Н Ы — электрически нейтральные элементарные 
частицы с массой, близкой к протону, равной 1838 электрон
ных масс (1,674 - Ю - 2 4 г); вместе с протонами входят в состав 
всех атомных ядер. В свободном состоянии радиоактивны. 
Вследствие отсутствия электрического заряда Н. легко 
проникают в любые ядра. Под действием Н. идут разл . 
ядерные реакции. Облучение Н. используется для полу
чения искусственных радиоактивных изотопов, д л я струк
турного анализа молекул и т. п. 
Н Е К К [англ. neck — шея] , Гейки (Geikie , 1897) — столбо
образное тело, представляющее собой выполнение жерла 
вулкана тем или иным эруптивным материалом (лавы, 
туфолавы, туфы, лавобрекчии, вулк. брекчии и д р . ) . 
В поперечном сечении Н. бывают округлыми, овальными, 
иногда неправильных очертаний или линзообразные. 
И х поперечные размеры варьируют от нескольких м д о ' 
1,5 км и более. Залегая в более слабых горизонтальнолежа-
щих п., Н. при эрозии выступают в виде столбообразных 
поднятий. Породы Н. часто сильно изменены проходящими 
через канал вулк. газами, а сами Н. являются рудовмещаю-
щими структурами. Гейки подразделяет Н. на: а ) образо
ванные невулк. обломочным материалом; б ) сложенные 
вулк. агломератом и туфом; в) из агломерата или туфа 
с центр, пробкой лавы; г) сложенные лавой. Син.: жерло-
вина. 
Н Е К К С Л О Ж Н Ы Й — сложенный туфовым и лавовым 
материалом одновременно; нередко рассечен дайками. 
Н Е К К Т У Ф О В Ы Й — сложенный сцементированным, 
обычно грубообломочным вулканогенным материалом с при
месью того или иного количества посторонних г. п., оторван
ных от стенок жерла или вулк. очага (жерловые брекчии). 
Нередко этот материал носит следы воздействия вулк. 
газов и паров. 
Н Е К О И Т — м-л, состав, как у окенита, но содер. 2 ,5 Н2О 
и отличается от последнего размерами эл. яч. , порош, р-гр. 
и оптикой. Трикл. Габ. игольчатый. Дв. полисинтетические. 
Сп. ср. по {100}. У д . в. 2 ,23. 
Н Е К Р О П Л А Н К Т О Н — с и н . термина планктон мертвый. 
Н Е К Р О Ф А Г И — син. термина падалеяды. 
Н Е К Т О Н [ V E K T O V (нектон) — плавающее] — водные ж и 
вотные, обладающие способностью активного передвижения 
в водной среде (напр., киты, рыбы, медузы) . Различают: 
галонектон — организмы, живущие в морской воде; лимно-
нектон — живущие в пресных водах; эпинектон — орга
низмы, более или менее постоянно прикрепленные на актив
но плавающих животных, напр. паразиты, прикрепляю
щиеся к рыбам. 
Н Е М А Л И Т — м-л, волокн. разнов. брусита. 
Н Е М А Т О [vfiuaToc, (нэматос) — нить] — приставка в на
званиях структур метам, п., указывающая на преоблада
ние волокн. или длиннопризматических м-лов; напр. , нема-
тобластовая. 
Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е И С К О П А Е М Ы Е — см. Ископае
мые неметаллические. 
Н Е Н А Д К Е В И Т —м-л, идентичен коффиниту . 
Н Е Н А Д К Е В И Ч И Т Г п о >ам. Ненадкевич] — м-л, (Na, С а ) Х 
X ( N b , T i ) [ S i 2 0 7 ] - 2 H 2 0 . Примеси: Ва, Mn, TR, Fe и др . 
Робм. (?). Пластинчатые выделения. Излом неровный. 
Тв. 5. У д . в. 2,8. Коричневый. Черта бледно-розовая. Бл. 
стеклянный. В нефелин-сиенитовых пегматитах с эгирином, 
гакманитом, эвдиалитом. 
Н Е О [veoc, (неос) — новый] — приставка, обозн . новый 
или молодой. 
Н Е О А Н Т Р О П Ы — представители высшей ступени в эво
люции человека. К ним относятся люди совр. вида (Homo 

sapiens) . Появились в в. палеолите и населяют Землю 
в настоящее время. 
Н Е О В У Л К А Н И З М — вулканизм четвертичного времени. 
Н Е О В Ю Р М — по Павлову (1925) , последняя стадия вюрм-
ского оледенения. Уст. термин. 
Н Е О Г Е Й , Штилле, 1944 ,— вторая большая стадия геол. 
(тект.) развития Земли, охватывающая верхний докембрий 
верхний алгонкий — белт — иотний), палеозой, мезозой 
и кайнозой, отделенная от древней стадии, именуемой 
протогеем, альгонкской складчатостью. Характеризуется 
большой частотой ф а з складчатости, увеличивающейся 
со временем. 
Н Е О Г Е Н — сокр назв . неогеновой системы и периода. 
Н Е О Г Е Н О В А Я С И С Т Е М А , Hoernes, 1853 ,— вторая снизу 
система кайнозойской гр. Делится на 2 отдела: нижний — 
миоцен и верхний—плиоцен. Приводимое н и ж е (см. стр. 14) 
ярусное расчленение общепринято лишь д л я Альпий
ской палеоэоогеографической обл. Первоначально выделя
лась как в. отдел третичной системы; с 1960 г.в С С С Р р а с 
сматривается в_качестве самостоятельной системы. 
Н Е О Г Е Н О В Ы Й П Е Р И О Д — второй геол. период с начала 
кайнозойской эры продолжительностью около 25 млн. лет. 
Это — период окончания формирования альпийской склад
чатой системы и постепенной выработки орографии, близкой 
к совр.: завершение образования высочайших горных хреб
тов — Альп, Карпат, Балкан, Атласа, Апеннин, Малой 
Азии, Крыма, Кавказа, Гималаев и др . горных систем. 
Одновременно мощные складчатые обл. создавались по пе
риферии Тихого океана: на Анадыре, Камчатке, Сахалине, 
Японии, на Филиппинах и Новой Гвинее, в прибрежной 
части Кордильер и Анд. Интенсивное горообразование со
провождалось сильной вулк. деятельностью. Частое про
явление вертикальных колебательных движений обусло
вило беспрерывное изменение размеров и очертаний басе, и 
постепенное нарастание изоляции их от океана. В конце неоге
на наблюдалось похолодание, приведшеевгорных р-нах к оле
денению. Произошли большие изменения в развитии наземной 
фауны и флоры. Появились семейства и многие роды ныне 
существующих млекопитающих: медведи, гиены, собаки, мас
тодонты, гигантские тигры, носороги, олени, быки, гиппарио
ны, грызуны, обезьяны, в т. ч. человекообразные. Известно 
несколько центров развития фауны млекопитающих. Наи
более разнообразна фауна в Евразии. В С. Америке отсутст
вовали мастодонты, олени, обезьяны; хищники были пред
ставлены слабо, но более многочисленны были копытные. 
В позднем миоцене вследствие установившихся связей 
Евразии и С. Америки произошла миграция фауны из одной 
провинции в другую. В Ю. Америке фауна млекопитающих 
была представлена неполнозубыми, копытными, вымер
шими в конце неогена, плосконосыми обезьянами и сум
чатыми. В плиоцене произошла миграция ф а у н ы из С. 
в Ю.Америку. Австралия в течение всего неогена, как 
и в палеогене, оставалась изолированным очагом развития 
исключительно низших млекопитающих (сумчатых, одно
проходных) . В морях неогена продолжают существовать 
те ж е гр. , что и в палеогене (кроме нуммулитов) . Раститель
ность Н. п. имела почти совр. состав с сохранением некото
рых представителей растительности палеогена. В умеренных 
поясах тропические и субтропические растения сменяются 
листопадной флорой; возникли степные и лесостепные прост
ранства, при этом произошло дальнейшее продвижение 
листопадной флоры на юг. В конце неогена появилась 
растительность тайги и тундр; север континентов покрыва
ется хвойными лесами. Н. С. Волкова. 
Н Е О Д А Р В И Н И З М — эволюционные теории, отводящие 
естественному отбору роль единственного значимого фактора 
эволюции. В то ж е время естественный отбор, по воззре
ниям Н. , выполняет роль лишь внешней силы («сита»), 
отметающей неприспособленные изменения, а сами ж е при
способительные изменения возникают независимо от дейст
вия отбора. 
Н Е О И Н Т Р У З И И — п о Белянкину (1919) , молодые (палео
геновые и неогеновые) интрузии Б. Кавказа. И з л . термин. 
Н Е О К О М , Н Е О К О М С К И И Н А Д Ъ Я Р У С [по лат. назв. 
Neocomum — г. Невшатель, Швейцария] , Турманн (Thur-
mann, 1836) ,— включен Орбиньи (Orbigny , 1850—1852) 
в качестве н. яруса в схему деления меловой системы. 
Позднее разделен на несколько ярусов. В трактовке объема 
Н. имеются существенные расхождения: советскими стра-
тиграфами он принят в объеме от берриасского до баррем-
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Н. С. Волкова 

ского яруса включительно, тогда как франц. стратиграфы 
исключают из состава Н. барремский ярус. 
Н Е О Л А М А Р К И З М — эволюционные теории, принимаю
щие наряду с ламарковскими факторами эволюции и естест
венный отбор. Естественному отбору Н. отводит второсте
пенную роль в эволюции. 
Н Е О Л И Т — новый каменный век. Позднейший этап раз
вития культуры человека каменного века, следовавший 
за мезолитом. Отвечает распаду родового строя, прируче
нию животных и началу земледелия. Характеризуется ору
диями из шлифованного камня и появлением глиняной 
посуды. Соответствует концу позднего плейстоцена и на
чалу голоцена. 
Н Е О М А Г М А — гранитная магма, образовавшаяся в ре
зультате селективного плавления или анатексиса любой 
силикатной п., содер. компоненты гранита. И з л . син. тер
мина магма анатектическая. 
Н Е О М Е С С Е Л И Т — м-л, см. Месселит. 
Н Е О М Е Т А М О Р Ф И З М УГЛЕЙ — изл. син. термина ме
таморфизм углей постинверсионный. 
Н Е О П Л Е Й С Т О Ц Е Н — уст. термин, предложенный в 1932 г. 
редакционной комиссией Карты четвертичных отл. Европы, 
д л я обозн. верхнечетвертичных отл. (верхнего отдела чет
вертичной системы). 
Н Е О С О М , H E O C O M A v S c h r e y e r , 1958 и д р . , — вновь обра
зованная часть мигматита; она может быть разделена на 
2 типа (Menert , 1968): лейкосому, обогащенную по сравне
нию с палеосомой более светлыми м-лами (кварцем или 
полевым шпатом), и меланосому, состоящую гл! обр . из тем
ных (мафических) м-лов — биотита, роговой обманки, 
кордиерита и др . 
Н Е О С Т Р А Т О Т И П ( Н О В Ы Й С Т Р А Т О Т И П ) — типовой 
разрез ранее установленного стратиграфического подразде
ления, заменяющий первичный стратотип в том случае, 
если стратотип по каким-либо причинам сделался недоступ-

1 4 ным для дальнейшего сравнения и изучения (напр. , вследст

вие уничтожения обнажения или гр. обнажений в результате 
взрывных работ при строительстве или при добыче полез
ных ископаемых, вследствие закрытия разреза промыш
ленными или транспортными сооружениями, вследствие 
затопления разреза в связи с гидротехническими сооруже
ниями и т . п.) . Н. должен находиться в том ж е р-не и иметь 
тот ж е литолого-фациальный характер, что и заменяемый 
им первичный стратотип. 
Н Е О Т Е К Т О Н И К А — син. термина тектоника новейшая. 
Н Е О Т Е Н И Я [te ine in — усиливать, растягивать] — появле
ние способности к размножению на личиночных стадиях 
развития; наблюдается у нек. земноводных (напр., аксо
лотль), а также у ракообразных и насекомых. Такие явле
ния наблюдались среди морских лилий палеозоя (rp .Larv i -
formia — личинкоподобные). 
Н Е О Т О К И Т — м-л, M n S i 0 3 - n H 2 0 ( ? ) . Аморфный. Обра
зует овальные пизолиты, розетки и цементирует карбонаты 
М п . Черный, коричневый. Тв. 3—4. У д . в. 2 ,8 . Аутигенный: 
в песчаниках, ^алевролитах; в р у д а х Мп. Сомн. термин. 
Н Е О Э Л Ю В И Й , Полынов, 1934 ,— структурный элювий по 
рыхлым осад . п. 
Н Е П А Р Н О К О П Ы Т Н Ы Е (Perissodactyla, или Mesaxonia) — 
отряд копытных, объединяющий ископаемых титанотериев 
и халикотериев, а из современных животных — лошадей, 
тапиров и носорогов. Важнейшим направлением в эволюции 
этой гр. явилось усиление срединного (третьего) пальца 
пятипалой конечности, последовательно превратившейся 
в однопалую (лошадь). З у б ы у древних представителей часто 
бунодонтные, а у более новых форм — лофодонтные. Эо
цен — совр. 
Н Е П О Л Н О З У Б Ы Е (Fdentata , или Xenarthra) — отряд 
млекопитающих, у которых отсутствуют передние зубы 
или все зубы (муравьеды). Палеоцен — совр. 
Н Е П О Л Н О Т А Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й Л Е Т О П И С И — выра
жение Дарвина, характеризующее закономерное выпадение 
из захоронений многих видов и неполноту сведений об орга-
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низмах прошлого, известных преимущественно только по 
скелетным структурам. 
Н Е П О Л Н О Т А П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К О Й Л Е Т О П И 
СИ — отсутствие среди ископаемых остатков орг. мира 
прошлых геол. эпох ряда промежуточных организмов, 
вследствие чего нельзя проследить непрерывную цепь его 
развития. Она является результатом: а ) неблагоприятных 
условий захоронения организмов, когда они после смерти 
уничтожались целиком; б ) последующего уничтожения ис
копаемых остатков под действием метаморфизма п., раст
ворения скелетов и т. п.; в) разрушения в процессе денуда
ции в прошлом п., содер. орг. остатки; г) недостаточной еще 
изученности ископаемых остатков организмов и т. п. Н. п. л . 
объясняется трудностью восстановления родословного дре
ва животного и растительного царства. 
Н Е П Р О П У С К И — 1. Участки морского или озерного бе
рега, где имеются условия, препятствующие дальнейшему 
продвижению вдольберегового потока наносов. Напр. , на
личие подводных каньонов, изрезанность береговой линии, 
увеличение крутизны подводного склона' вблизи берега 
и т. п. 2. Выступающие в озеро или море скалистые мысы, 
не позволяющие проходить вдоль берега д а ж е во время от
лива. Местный термин на Дальнем Востоке. 
Н Е П Т У Н И Й В П Р И Р О Д Е — радиоактивный трансурано
вый элемент, порядковый номер 93 . Ввиду малого периода 
полураспада изотопов нептуния (максимальный Г у 2 = 
= 2,2 -10 6 лет для N p 2 3 7 ) по сравнению с возрастом Земли 
обнаружение нептуния в земной коре может быть связано 
либо с наличием долгоживущего предшественника, либо 

Р 
с ядерными реакциями, напр. U 2 3 8 (и, 2 « ) U 2 3 7 - » N p 2 3 7  

3 
или и^Ог.тЭи 2 3 9-^-Np 2 3 9). Максимальное содер . N p 2 3 7  

в урановой смолке составляет около Ю - 1 2 вес. частей. 
Н Е П Т У Н И Т [по им. Нептун] — м - л , N a 2 F e T i [ S i 4 O f 2 ] . 
Мон. К-лы призм. Сп. сов. по {ПО}. Темно-красный, черный. 
Черта оранжево-красная, бурая . Бл. стеклянный. Тв. 
5—6. У д . в. 3 ,2 . В нефелиновых сиенитах и пегматитах. 
Н Е П У И Т ( Н Е П У А И Т ) [по м-нию Нэпуи, Новая Каледо
н и я ] — 1 ) м - л , ( N i , M g ) 6 [ ( O H ) 8 | S i 4 O i o ] . Содер. N i непостоян
ное. Изоструктурен с антигоритом. М о н . Габ. пластинчатый. 
Сп. сов. по {001}. Агр. чешуйчатые, земл. Зеленый, желтый. 
Тв. 2—2,5 . У д . в. 2 ,5—3,2 . В коре выветривания ультраос
новных г. п. Входит в состав промышленных силикатных 
р у д N i . Разнов.: ревдинскит; 2 ) смесь пимелита с N i сер-
пентиновым м-лом. 
Н Е Р В А Ц И Я — у с т . неправильный син. термина жилкование. 
Н Е Р В Ы — в палеоботанике уст. син. термина жилки. 
Н Е Р У Н Г — см. Гаффы. 
Н Е С К В Е Г О Н И Т [по копям Несквегонинг, США] — м-л, 
MgCOa - З Н 2 0 . Мон: К-лы призм, до игольчатых. Дв. по 
{001} полисинтетические. Сп. сов. по {ПО}, ср . по {001} . 
Агр. радиальнолучистые, скорлуповатые, войлоковидные. 
Белый. Бл. стеклянный. Тв. 2 ,5 . У д . в. 1,85. В угольных 
пластах в пустотах с лансфордитом; в виде прожилков в сер
пентинитах, в отл. минеральных источников. 
Н Е С О Г Л А С И Е — см. Залегание несогласное. 
Н Е С О Г Л А С И Е А З И М У Т А Л Ь Н О Е — выступающее обыч
но отчетливо на мелкомасштабных картах и на относительно 
крупных участках. В плане на геол. карте оно выражается 
тем, что подошва покрывающих отл., сформировавшихся 
после перерыва, контактирует с разными горизонтами под
стилающих отл. , последовательно срезая их границы. Син.: 
несогласие географическое, несогласие картографическое. 
НЕСОГЛАСИЕ В Т О Р И Ч Н О Е — соотношение м е ж д у раз
новозрастными толщами или частями одновозрастной тол
щи, возникшее у ж е после завершения накопления осадков 
в результате дисгармоничной складчатости, диапиризма, 
надвигания слоев с одним наклоном на слои с другим накло
ном, внедрения интрузий и т. п. Син.: несогласие ложное . 
Н Е С О Г Л А С И Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е — син. термина не
согласие азимутальное. 
НЕСОГЛАСИЕ Д И С Л О К А Ц И О Н Н О Е — син. термина не
согласие структурное. 
НЕСОГЛАСИЕ ДИСПЕРСНОЕ — син. термина несогласие 
рассеянное. 
НЕСОГЛАСИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ — син. термина 
несогласие азимутальное. 
Н Е С О Г Л А С И Е К О Н С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н О Е — син. 

•термина несогласие локальное. 

Н Е С О Г Л А С И Е К Р А Е В О Е — несогласные соотношения 
пластов, наблюдающиеся по краям басе, осадконакопления 
области, испытывающей нисходящие движения. Проявля
ются они в последовательном утонении и выклинивании 
отдельных горизонтов к краю басе, с налеганием более 
молодых отл. на более древние не только с перерывом, но 
и с несколько меньшим наклоном. 
Н Е С О Г Л А С И Е Л И Т О Л О Г И Ч Е С К О Е , Казаринов, 1960 ,— 
резкая смена в разрезах относительно высокозрелых п. 
низкозрелыми (и наоборот) без видимых стратиграфических 
и тект. несогласий. См. Зрелость пород. 
Н Е С О Г Л А С И Е Л О Ж Н О Е — син. термина несогласие вто
ричное. 
Н Е С О Г Л А С И Е Л О К А Л Ь Н О Е — залегание более молодых 
слоев на размытой поверхности более древних, наблюдаемое 
в присводовых частях антиклиналей и затухающее к смеж
ным синклиналям. О н о характерно д л я зон, где распростра
нена конседиментационная прерывистая и промежуточная 
складчатость. Син.: несогласие местное, несогласие консе-
диментационное. 
Н Е С О Г Л А С И Е М Е С Т Н О Е — син. термина несогласие 
локальное. 
Н Е С О Г Л А С И Е О Б Л Е К А Ю Щ Е Е — син. термина залегание 
облекающее. 
Н Е С О Г Л А С И Е П А Р А Л Л Е Л Ь Н О Е — син. термина несо
гласие стратиграфическое. 
Н Е С О Г Л А С И Е Р А С С Е Я Н Н О Е — образующееся при раз
витии складок во время накопления осадков и погружения 
дна басе. Складкообразование, происходящее одновременно 
с осадконакоплением, приводит к тому, что древние слои 
имеют больший наклон, чем молодые. Н . р . устанавливается 
лишь путем сравнения элементов залегания слоев, относи
тельно далеко отстоящих друг от друга по разрезу . Н . р . 
всегда локально, приурочивается к сводам антиклиналей 
и затухает в направлении смежных мульд (Хаин, 1954) . 
Син.: несогласие дисперсное. 
Н Е С О Г Л А С И Е Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е — залегание более мо
лодых слоев на размытой поверхности смятых в складки 
или слабо нарушенных более древних слоев, наблюдаемое на 
обширной территории. Образуется при погружении и пере
крытии осадками любой территории, находившейся до этого 
относительно длительное время в зоне денудаций. 
Н Е С О Г Л А С И Е С К Р Ы Т О Е — син. термина несогласие 
стратиграф ическ ое. 
Н Е С О Г Л А С И Е С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е — нарушение 
возрастной последовательности залегания слоев, обуслов
ленное выпадением их из разреза , сопровождаемое залега
нием более молодых слоев на размытой поверхности более 
древних без заметного различия в падении выше- и нижеле
жащих отл. Син.: несогласие параллельное, несогласие 
скрытое, залегание псевдосогласное, несогласие эрозионное. 
Н Е С О Г Л А С И Е С Т Р У К Т У Р Н О Е — залегание более моло
дых слоев на размытой поверхности смятых в складки более 
древних слоев. Образуется при погружении и перекрытии 
осадками смятых в складки толщ, подвергавшихся до этого 
денудации. Син.: несогласие дислокационное. 
Н Е С О Г Л А С И Е Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Е — возникает в про
цессе деформации у ж е отложившихся толщ; обычно в ре
зультате надвигания одной части структуры на другую — 
надвига, взброса, шарьяжа. Син.: несогласие эпигенетиче
ское, несогласие угловое вторичное. 
Н Е С О Г Л А С И Е У Г Л О В О Е — залегание более молодых отл. 
(стратифицированных) на размытой поверхности более древ
них, имевших иной, чем они, угол падения. 
Н Е С О Г Л А С И Е У Г Л О В О Е В Т О Р И Ч Н О Е — син. термина 
несогласие тектоническое. 
Н Е С О Г Л А С И Е Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е — син. термина 
несогласие тектоническое. 
Н Е С О Г Л А С И Е Э Р О З И О Н Н О Е — син. термина несогласие 
стратиграфическое. Термин введен Вассоевичем (1951) . 
Н Е Ф Е Д Ь Е В И Т — м-л, примерно равнозн. монтморилло
ниту (?). 
Н Е Ф Е Л И Н А ГРУППА [уесреХп (нефелэ) — облако, так как 
разлагается НС1 с образованием студня] — м-лы, в гр. вхо
дят 2 главных м-ла: нефелин ( Н . ) N a 3 K [ A l S i 0 4 ] 4 и кальси-
лит. На натровом конце серии устойчив низкотемператур
ный Н. , переходящий при t 900 °С в высокотемпературный. 
Последний при 1254 °С переходит в карнегиит. Состав нефе
лина глубинных г. п. и гнейсов близок к формуле , в э ф 
фузивных ж е п. он богаче либо Na , либо К. Иногда Н. со-
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дер. Са. Известен Н. упорядоченный и неупорядоченный. 
Геке. Габ. призм.^ короткостолбчатый, толстотаблитчатый. 
Дв. по {1010}, {3365}, {1122}. Сп. несов. по {1010} и {0001}. 
Бесцветный, серый, мясо-красный. Бл. от стеклянного до 
жирного. Тв. 5 ,5—6. У д . в. 2 ,6 . Легко изменяется в аналь-
цим, канкринит, содалит, натролит, либенерит. Характер
ный компонент разл . недосыщенных SiCh г. п. и гнейсов. Н. 
(син.: элеолит) используется как источник глинозема д л я 
получения алюминия, как сырье для силикагеля, соды 
и др . продуктов. В сельском хозяйстве применяется 
в качестве удобрения на кислых торфяных почвах. Добы
вается на м-ниях нефелиновых сиенитов и апатит-нефелино
вых р у д . См. Апатит. 
Н Е Ф Е Л И Н И З А Ц И Я — гипотетический процесс метасома-
тического изменения ультраосновных п., гл. обр. пироксени-
тов, в результате которого на месте последних возникает 
нефелин-пироксеновая п. Предполагается, что при Н. под 
влиянием постмагматических растворов происходит разру
шение кристаллической решетки пироксенов, ведущее к их 
растворению и замещению нефелином. 
Н Е Ф Е Л И Н И Т — афанитовая или порфировая п., состоя
щая существенно из пироксена и нефелина при полном или 
почти полном отсутствии полевых шпатов. Если кроме них 
присутствует оливии, то п. именуют нефелиновым базальтом. 
Н Е Ф Е Л О М Е Т Р И Я — с м . Метод нефелометрии. 
Н Е Ф Р И Т [veeppoe; (нефрос ) — почки; ему приписывалось 
исцеление болезней почек] — плотный, вязкий, скрытокри-
сталлический агр. амфибола с занозистым изломом, от 
светло- до темно-зеленого цвета; по составу отвечает либо 
тремолиту, либо актинолиту, либо антофиллиту. Поделоч
ный камень. Син.: ж а д . 
Н Е Ф Т Е Г И Л Ь { Н Е Ф Т Е Д Е Г И Л Ь } — местное ( 3 . Туркме
ния) назв. озокерита. 
Н Е Ф Т И А С Ф А Л Ь Т О В О Г О О С Н О В А Н И Я — с м . Класси
фикация нефтей. 
Н Е Ф Т И М Е Т А Н О - Н А Ф Т Е Н О - А Р О М А Т И Ч Е С К И Е — 
нефти, в которых содер. метановых, нафтеновых и арома
тических углеводородов во фракциях, начиная с керосино
вой, близкого порядка. Н. м.-н.-а. характеризуются обога-
щенностью асфальто-смолистыми веществами (10% и вы
ше) и относительно повышенным у д . в. В классификацион
ных схемах, построенных на основе углеводородной харак
теристики дистиллатной части, разделение нефтей по содер. 
серы, как правило, не предусматривается; вследствие этого 
в класс Н. м.-н.-а. попадают, в частности, нефти, обогащен
ные сернистыми соединениями, поскольку последние по х о д у 
анализа учитываются совместно с ароматическими углеводо
родами. Эти т. н. псевдо-Н. м.-н.-а. имеют относительно 
повышенные содер. твердого парафина, достигающего иног
да 4 — 5 % , тогда как в собственно Н. м.-н.-а. , бедных серой, 
оно ниже, чем в нефтях метановых и метано-нафтеновых. 
См. Классификация нефтей. 
Н Е Ф Т И М Е Т А Н О - Н А Ф Т Е Н О В Ы Е — нефти, в составе 
которых количества метановых и нафтеновых углеводо
родов в дистиллатной части близкого порядка, а содер. 
ароматических углеводородов относительно понижено. 
Для Н. м.-н. характерно более низкое по сравнению с нефтя-
ми метановыми содер . твердого парафина в высших фрак
циях. Фракционный состав, у д . в. и содер. асфальто-смо-
листых веществ в Н . м.-н. колеблются в широких преде
лах в зависимости от особенностей их геохим. истории. 
Н . м.-н. вместе с метановыми составляют преобладающую 
массу мировых нефтей. См. Классификация нефтей. 
Н Е Ф Т И М Е Т А Н О В Ы Е — нефти, в составе дистиллатной 
части которых преобладают метановые углеводороды. 
В С С С Р к Н. м. относят нефти, содер. не менее 50% мета
новых углеводородов в суммарном дистиллате ( д о 550 °С) . 
Д л я Н. м. характерно низкое содер. асфальто-смолистых 
веществ (как правило, до 5—6% ) и высокое содер. твердого 
парафина в высших дистиллатных фракциях и в остатке 
от разгонки. Во фракционном составе Н. м. обычно сущест
венную роль играют легкокипящие фракции. У д . в. Н . м. , 
при близком фракционном составе, ниже, чем у нефтей др . 
классов. Условия залегания Н. м. , как правило, характери
зуются повышенной степенью изоляции от активных гипер
генных воздействий. Н . м. вместе с метано-нафтеновыми 
составляют преобладающую массу мировых нефтей. См. 
Классификация нефтей. 
Н Е Ф Т И Н А Ф Т Е Н О - А Р О М А Т И Ч Е С К И Е — нефти, в ди
стиллатной части которых преобладают нафтеновые и аро

матические углеводороды, причем количество последних 
к высшим фракциям возрастает. Содер. твердого парафина 
низкое (как правило, значительно ниже 1%), а асфальто-
смолистых веществ нередко достигает 20% и более. По 
условиям залегания Н. н.-а. приурочиваются к зоне актив
ного окисления. В балансе мировой нефти имеют подчи
ненное значение. См. Классификация нефтей. 
Н Е Ф Т И Н А Ф Т Е Н О В Ы Е — 1. В классификациях, приня
тых в С С С Р , нефти, в которых преобладающим компонен
том являются нафтеновые углеводороды. Н. н. (напр., 
эмбенские) характеризуются рядом особенностей состава, 
по-видимому, отражающих определенные особенности их 
генезиса: низким содер . ароматических углеводородов, 
твердого парафина, асфальто-смолистых веществ (асфаль-
тены нередко вовсе отсутствуют); содер. метановых угле
водородов, заметное в низкокипящих фракциях, далее резко 
снижается, но в высших фракциях роль алифатических 
структур вновь возрастает, может быть, за счет длинных 
боковых цепей. Н . н. имеют значительно более ограниченное 
распространение, чем остальные классы нефтей, что, види
мо, связано с малой распространенностью тех специфиче
ских условий, которые необходимы для их образования. 
2. В амер. классификации — нефти, в которых у д . в. обеих 
ключевых фракций характеризуется повышенными значе
ниями. Поскольку, однако, повышенные значения у д . в. 
фракций могут быть обусловлены присутствием не только 
нафтеновых, но и ароматических структур или ж е серни
стых соединений, нефти, отвечающие указанной характе
ристике, могут по углеводородному составу и не относиться 
к Н. н. Само название Н. н. имеет в этом случае в известной 
мере усл . значение. См. Классификация нефтей. 
Н Е Ф Т И П А Р А Ф И Н О В О Г О О С Н О В А Н И Я — см. Класси
фикация нефтей. 

Н Е Ф Т И С М Е Ш А Н Н О Г О ( П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Г О ) О С Н О -
Н О В А Н И Я — см. Классификация нефтей. 
Н Е Ф Т Ь [уафта (нафта) ] — жидкий каустобиолит, исход
ное звено в классификационном спектре нафтидов. Генети
чески Н. представляет собой обособившийся в самостоятель
ные скопления концентрат жидких , преимущественно угле
водородных, продуктов преобразования в осад , толще захоро
ненного орг. вещества. Состоит из углеводородов метано
вого, нафтенового и ароматического рядов с примесью сер
нистых, азотистых и кислородных соединений. Свойства Н. 
весьма широко варьируют: у д . в. от 0,75 до 0 ,96—0,97, 
обычно 0 ,80—0,90; содер. серы от 0,1 до 5%, иногда выше; 
содер. парафина от следов до 10% и выше; содер. асфальто-
смолистых веществ от следов до 35% (граница м е ж д у Н. и 
мальтами), обычно 5—10%, в сернистых Н. более, чем в ма
лосернистых. По фракционному составу известны Н. , со
стоящие в основном из бензино-керосиновых фракций, и Н. , 
лишенные бензина; наиболее распространены Н. с выходом 
бензина 2 0 — 3 0 % . Углеводородный состав дистиллатной 
части Н. также колеблется в широких пределах — от прак
тически почти чисто метанового до преобладающе цикличе
ского. Наибольшее распространение имеют легкие метано
вые и метано-нафтеновые малосернистые Н. и относительно 
легкие сернистые Н. с содер. серы до 2 % . См. Классифика
ция нефтей. 
Н Е Ф Т Ь В Т О Р И Ч Н А Я — с м . Нефть первичная. 
Н Е Ф Т Ь « М Е Р Т В А Я » — нефть в пласте-коллекторе, не 
содер. растворенных газов и не находящаяся под напором 
краевых вод; может встречаться на небольших глубинах. 
Н Е Ф Т Ь П Е Р В И Ч Н А Я — 1. Уст. син. термина «прото-
нефть». 2 . Нефть, находящаяся в первичном залегании. 
Последнее можно понимать в более узком смысле; как при
знание приуроченности залежи непосредственно к месту на
копления и преобразования исходного материала in situ, 
или в более широком смысле, как признание сингенетичности 
нефти данной серии отл. , в рамках которой происходило ее 
образование и аккумуляция в залежь. В этом смысле поня
тие Н. п. противопоставляется понятию «вторичные по зале
ганию нефти», образование которых связывается с отл. , не 
входящими в данную серию. Совр. уровню науки о нефти 
отвечает лишь последнее из рассмотренных пониманий Н. п. 
Н Е Ф Т Ь П Л А С Т О В А Я — смесь жидких и газообразных 
углеводородов, содер. в нефтеносном пласте в условиях 
характерных для него пластовых давлений и температур, 
в зависимости от которых она может представлять собой 
либо однофазную жидкость, либо распадаться на жидкую 
и газовую фазы. Наличие в ней весьма значительных ко-
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дачеств растворенного газа резко изменяет ее свойства: 
плотность, вязкость, поверхностное натяжение на разл. 
границах раздела и пр. Свойства Н. п. изменяются в про
цессе разработки залежи по мере снижения пластового дав
ления. При проектировании рациональных систем разра
ботки нефтяных залежей необходимо исходить из иссле
дований недегазированных пластовых проб нефти, отобран
ных глубинным пробоотборником. 
НИАГАРА ОТДЕЛ [по водопаду Ниагара, США), Hall, 
1842,— ср. отдел силурийской системы, в С. Америке. Соот
ветствует в. лландовери и венлоку. Включает свиты Клин
тон, низы Локпорт и верхи Медина. 
НИВАЦИЯ [nivis — снег] — снежная эрозия, разрушитель
ное воздействие снежного покрова на п. посредством усилен
ного морозного выветривания в условиях попеременного 
замерзания и оттаивания; происходит гл. обр. вблизи снего
вой границы. С Н. связывают образование ниш ниваций, ка-
ров и цирков, а также процесс нивационного выравнивания 
с образованием эквиплена. Син.: выветривание снежное, 
эрозия снежная. 
НИВЕНИТ — м-л, разнов. уранинита, содер. TR. 
НИГГЛИИТ [по фам. Ниггли] — м-л, Pt(Sn,Te). Геке. 
Агр. зернистые. Серебристо-белый до светло-желтоватого. 
Тв.~ 3. Уд. в.~ 4. В з. окисл. сульфидных Cu-Ni м-ний. 
Первоначально был определен как теллурид Pt. 
НИГЕРИТ [по Нигерии] — м-л, (Al,Fe)12(Sn,Zn,Mg,Fe)3X 
Х0 2 2(0Н) 2. Триг. К-лы пластинчатые. Слабо магнитен. 
Темно-бурый. Тв. 8—9. Уд. в. 4,51. В пегматитах, заклю
ченных в кварц-силлиманитовых п., асе. с ганитом, касси
теритом, колумбитом и др. Очень редок. 
НИГРИН—м-л, Fe-содер. разнов. рутила. 
НИГРОСКЛЕРОТИНИТ [nigrum — черный], Вальц, 
1956,— микрокомпонент ископаемых углей, представляю
щий собой фюзенизирозанньш округло-угловатые тела, сход
ные со склероциями грибов. В проход, свете п. м. черный. 
НИЖНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ — см. Отло
жения нижнечетвертичные. 
НИЖНИЙ КРАСНЫЙ ЛЕЖЕНЬ — нижнее подразделе
ние Мертвого Красного лежня, иногда называется Отэн. 
Соответствует ассельскому и, возможно, сакмарскому яру
сам перми. 
НИЗКИЙ АЛЬБИТ, НИЗКИЙ ПОЛЕВОЙ ШПАТ —м-лы, 
низкотемпературные полевые шпаты с присущими им 
особенностями кристаллической структуры. Распростране
ны в глубинных г. п., реже — в гипабиссальных. 
НИЗКОГОРЬЕ — см. Рельеф низкогорный. 
НИЗМЕННОСТЬ — самая низкая гипсометрическая сту
пень рельефа земной поверхности (не выше 200 м над ур. м.). 
Поверхность Н. обычно ровная. Сложена б. ч. молодыми 
рыхлыми осадками, более или менее горизонтально залегаю
щими. Приурочены к тект. прогибам, как платформенным 
(Прикаспийская Н.), так и областей горообразования (Ку
ра-Араксинская Н.). 
НИЗОВЬЯ — а) реки — нижний участок реки, характери
зующийся обычно сравнительно пологим продольным про
филем, спокойным течением, повсеместной аккумуляцией 
констративного (настилающего) аллювия, максимальным 
расходом воды. Заканчивается дельтой, сухой дельтой, 
эстуарием; б) долины — нижний участок долины, характе
ризующийся более зрелым обликом, чем верховья, так как 
верховья в результате регрессивной эрозии все время нахо
дятся в стадии размыва. Но иногда Н. долины моложе 
остальной части долины, напр. у Волги, протекающей по 
верхнечетвертичной морской равнине. 
НИКЕЛЕВО-МЫШЬЯКОВЫЙ КОЛЧЕДАН — м-л, уст. 
син. гередорфита. 
НИКЕЛЕВО-СУРЬМЯНЫЙ БЛЕСК — м-л, уст. син. 
ульманита. 
НИКЕЛЕВЫЙ АНТИГОРИТ — м-л, син. гарниерита. 
НИКЕЛЕВЫЙ БЛЕСК — м-л, уст. син. гередорфита. 
НИКЕЛЕВЫЙ КОЛЧЕДАН — м-л, син. миллерита. _ 
НИКЕЛИН — м-л, NiAs. Геке. Габ. призм. Дв. по {1011}, 
четверники. Сп. сов. по {1010}. Агр. зернистые, почковидные 
со столбчатой и радиальнолучистой структурой, сетчатые 
и дендритовые. Бледно-медно-красный. Тв. 5—5,5. Уд. в. 
7,8. Хороший проводник электричества. В ультраосновных 
изверженных г. п. с хромитом, Cu-Ni м-ниях, м-ниях Ni-Co 
и Ag-Ni-Co форм. Разнов.: арит. Син.: никколит. 
НИКЕЛЬ — м-л, Ni. Ni > 98%, примесь Со, менее — Fe. 
Куб. Дв. по {111}. Габ. куб. Включения в хизлевудите. Об

разуется в течение низкотемпературного процесса серпенти-
низации. Редок. 
НИКЕЛЬГЕКСАГИДРИТ — м-л, NiS0 4-6H 20; Ni частич
но замещается Mg и Fe. Мон. Габ. пластинчатый. Сп. сов. 
по {010} (?), ср. по {100}. Агр.: корки, земл. налеты, почко
видные, зернистые. Голубовато-зеленый. Бл. стеклянный. 
На стенках горных выработок. 
НИКЕЛЬЖЕЛЕЗО — м-л, Fe, Ni и Ni, Fe. Сплав Ni и Fe 
с Ni от 24 до 77%. Примеси Со, Си, Р, S, С. Разнов.: джо-
зефинит. Неопределенный термин. 
НИКЕЛЬМАГНЕТИТ — м-л, изл. сцн. треворита. 
НИККОЛИТ — м-л, син. никелина. 
НИКОЛАИТ — м-л, изл. син. торогуммита. 
НИ КОЛЬ — син. термина призма Николя. 
НИКОЛЬСОНИТ — м-л, арагонит, содер. Zn до 18%, 
Син.: цинкарагонит. 
НИЛЬССОНИЯ (Nilssonia) [по фам. Нильссон] — выде
ленный по листьям вымерший род растений, принадлежа
щий, по-видимому, цикадовым. Известен из мезозоя, начи
ная с раннего триаса, почти всех р-нов земного шара. 
НИМИЯ, Д. Наливкин, 1956,—-комплекс фаций большой 
географической области: открытый шельф, дельта, пустыня, 
горный хребет. Состоит из сервий. 
НИНГЬОИТ [по месту Нингьо, Япония) — м-л, CaUX 
X[P0 4] 2 -l.SHjO (?). Ромб., псевдогекс. Кристаллики удли
ненные или ромбовидно-пластинчатые. Агр.: тонкозернистые 
корочки. Черный. В конгломератах. 
НИНИНГЕРИТ [по фам. Нинингер) — м-л, (Fe,Mg,Mn)S. 
Куб. Микроскопические выделения в прорастании с трои-
литом и никель-железом в метеоритах. 
НИОБАТЫ — соли ниобиевой кислоты. См. Тантало-
ниобаты. 
НИОБИТ — м-л, изл. син. колумбита. 
НИОБИТ-ТАНТАЛИТ — м-л, син. колумбита — танта
лита. 
НИОБОФИЛЛИТ — м-л, (K,Na) (Fe, Mn)4 (Nb, Ti)X 
X [(OH,F)|Si207]2 — ниобиевый аналог астрофиллита. 
Трикл. К-лы таблитчатые. Коричневый. Сп. сов. по {001}. 
Уд. в. 3,4. В связи со щелочными сиенитами в гнейсах с эги-
рином, альбитом, нептунитом, пирохлором, сфалеритом. 
НИОКАЛИТ — м-л, Ca3(Nb,Ca,Mg)4[(0,F)2|Si207]. Мон. 
К-лы призм. Двойники. Светло-желтый. Бл. стеклянный. 
Уд. в. 3,3. В карбонатных п. с диопсидом, апатитом, биоти
том, пирохлором. Редок. 
НИССОНИТ [по фам. Ниссон]—м-л, CuMg[P04](OH)X 
Х2,5Н20. Мон. Габ. удлиненно-таблитчатый. Сп. ср. по 
{100}. Агр.: кристаллические корочки. Сине-зеленый. Тв. 
2,5. Уд. в. 2,73. В метаморфических г. п. с малахитом, азу
ритом, либетенитом и др. 
НИТРАТЫ — м-лы, соли азотной кислоты HN03. По струк
туре и некоторым свойствам (напр., двупреломлению) близ
ки к карбонатам, к классу которых их иногда присоединяют. 
Родство с карбонатами выражено в изотипии, существующей 
между нитронатритом и кальцитом, а также — нитрокали-
том и арагонитом. Однако как соли весьма сильной кислоты 
по ряду свойств (особенно весьма высокая растворимость 
и'низкая твердость), а также генезису они сильно отличаются 
от карбонатов, поэтому правильнее выделять их в особый 
класс. Образуются Н. исключительно при экзогенных про
цессах, часто в связи с разложением орг. остатков и дея
тельностью бактерий, возможно, в результате образования 
N0 2 при грозовых разрядах. Н. весьма неустойчивы вслед
ствие очень высокой растворимости и встречаются только 
в очень сухом климате, напр. в пустынях Чили. Наиболее 
характерны нитраты сильных оснований — Na и К. 
НИТРИФИКАТОРЫ — син. термина бактерии нитрифи
цирующие. 
НИТРИФИКАЦИЯ — бактериальный процесс образова
ния нитратов (солей азотной кислоты) из аммиака. Осущест
вляется в 2 фазы: 1) окисление аммиака до нитритов (солей 
азотистой кислоты); 2) окисление нитритов до нитратов — 
NH3 — HN02 —• HN03. Каждой из этих фаз отвечает опре
деленный вид микроорганизмов — нитрификаторов. Про
цесс Н. играет большую роль в круговороте азота в природе. 
НИТРОБАРИТ — м-л, Ba[N03]2. Куб. Габ. октаэдриче-
ский. Дв. по шпинелевому закону. Бесцветный. Уд. в. 3,25. 
Легко растворим в воде. Только в Чили. Син.: бариевая 
селитра. 
НИТРОКАЛИТ [по составу] — м-л, KN03. Ромб. К-лы 
игольчатые. Сп. сов. по {011} и {010}. Агр.: корочки, зерни-

D 2 Геологический словарь, т. 2 http://jurassic.ru/



нит 
стые, земл. , пучки. Бесцветный, белый. Бл. стеклянный. 
Тв. 2 . У д . в. 2 ,11 . Растворим в воде; вкус соленый. В засуш
ливых р-нах выцветы на известковых почвах в связи с дея
тельностью некоторых бактерий. 
НИТРОКАЛЬЦИТ — м-л, C a [ N 0 3 ] 2 - 4 Н 2 0 ( ? ) . Мон . Габ. 
длиннопризм. Агр.: выцветы. Белый, серый. Мягкий. 
У д . в. 1,9. Легко растворим в воде; вкус острый и горький. 
Асе. с селитрой. 
НИТРОМАГНЕЗИТ — м-л, M g [ N 0 3 ] 2 - 2 Н 2 0 ( ? ) . Мон. 
К-лы искусственные, длиннопризм. Сп. сов. по {110}. Агр. 
хлопьевидные, земл. выцветы. Бесцветный. Бл. стеклянный. 
У д . в. 1,46. Легко растворим в в о д е ; вкус горький. С нитро-
кальцитом в известняковых пещерах. 
НИТРОНАТРИТ — м-л, N a N 0 3 . Триг. Габ. ромбоэдриче
ский. Сп. сов. по {1011}. Агр. зернистые, корочки. Бесцвет
ный, буроватый. Бл. стеклянный. Тв. 1,5—2. У д . в. 2 ,29. 
Легко растворим в воде; вкус освежающий. В засушливых 
р-нах с калиевой селитрой, нитрокальцитом, гипсом, эпсо-
митом. 
НИФЮНТОВИТ [по фам. Нифонтов] — м-л, С а В 2 0 4 Х 
Х 2 , З Й 2 0 . Мон . или трикл. Сп. и дв. заметны в шлифах . 
Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 3 ,5 . У д . в. 2 ,36. В длинных 
ультрафиолетовых лучах люминесцирует фиолетовым цве
том. В скарнах жилки или каемки около граната. 
НИША [ ф р . ] — незначительное углубление на склоне или 
у подножия возвышенности разл . размера и происхождения, 
Существуют Н.: а ) нивации, возникающие в результате мо
розного выветривания вблизи снеговых пятен; б ) волнопри-
бойные, или абразионные, образованные разрушительным 
действием волн у подножия абразионного уступа; 2 ) эро
зионные; г) карстовые; д ) эоловые, или навесы (бальмы), 
или Н. выдувания, дефляционные, возникающие как в не
однородных, так и однородных п. вследствие выдувания 
ветром или корразии ветро-песчаным потоком; е ) денуда
ционные, сформированные преимущественно денудацией 
и избирательным выветриванием; ж ) абляционные — во 
льду в результате неравномерного таяния поверхности лед
ника; 3 ) лавовые — на месте скопления и прорыва газов 
в момент застывания лавы. 
НК — каротаж нейтронный. 
НОБЛЕИТ — м-л, равнозн. ноублиту. 
НОВАКИТ — м-л, ( C u , A g ) 4 A s 3 . Тетр. Серый. Тв. 3—3,5 . 
У д . в. 6 ,7 . В карбонатной п. Cu-Co-As м-ний с халькозином 
и лёллингитом. Не изучен. 
НОВАКУЛИТ (АРКАНЗАССКИЙ КАМЕНЬ) [novacula — 
точильный камень для бритвы] — особая разнов. кремни
стых п., обладающая определенными техническими свойст
вами, позволяющими использовать ее в качестве ценного 
тончайшего абразива. Очень плотная белая кремнистая п. 
с однородной криптокристаллической структурой, состоя
щая из кварца (Miser, 1929). Ф о л к и Уивер (Folk a. Weaver, 
1952) под эл. м. установили, что структура Н. образуется 
агрегатами беспорядочно ориентированных полиэдрических 
зерен кварца одинаковых или близких размеров ( 1 , 5 — 3 |х) 
с резкими границами м е ж д у зернами. Такую структуру они 
назвали новакулитовой. Гольдштейн (Goldste in , 1953, 1959) 
отнес Н. к первичным осадкам, кремнезем которых посту
пал в басе, осадконакопления при вулк. процессах. В амер. 
лит. некоторые авторы относят к К . гр. кремнистых п. , 
в которую входит и технический Н. М е ж д у новакулитами 
в таком широком смысле и кремнистыми сланцами (chert) 
нет резкой границы (Goldste in , 1959). В советской лит. п., 
подобные Н. , называются кремнистыми сланцами и исполь
зуются как точильный камень. Н . известны в США (Аркан
зас, Техас) . Важнейшие м-ния — в шт. Оклахома — форм. 
Уачито (Ouachi to ) , которую Г. А. Каледа (1966) относит 
к яшмовым. Поиски Н. в С С С Р следует проводить гл. обр. 
в районах развития светлоокрашенных массивных или тол
стоплитчатых кремнистых г. п., относящихся к яшмовым 
ф о р м . 
НОВАЦКИИТ [по ф а м . Новацкий] — м-л, C u c . Z n 3 A s 4 S 1 2 . 
Триг. К-лы тетраэдрические. Свинцово-серый до черного. 
Гидротерм, в доломите. Очень редок. 
НОВАЧЕКИТ[по фам. Новачек] — м-л, M g [ U 0 2 ] A s O / , ] 2 X 
X 1 0 Н 2 О . Тетр. Гр, урановых слюдок. Желтый. У д . в. 3 ,25. 
В з. окисл. U м-ний с цейнеритом, ураноспинитом, тре-
геритом и д р . 
НОВООБРАЗОВАНИЯ — о б р а з о в а н и я в осадках, п., 
почвах, возникшие на месте своего залегания у ж е после того, 
как сформировалось хемогенным или биохемогенным путем 

вмещающее геол. тело, от последнего отличается составом 
или структурой. К числу Н. относятся все диагенетические 
и эпигенетические конкреции, секреции, жилки, налеты, вы
цветы, дендриты, многие м-лы и т. п. Н. нужно считать 
термином свободного пользования с очень широким содер. 
НОВОСАДКА — соль, выкристаллизовавшаяся из поверх
ностной рапы озера в течение определенного сезона. Выде
ляются 3 ее разнов.: летняя — выпадает в результате испа
рения, осенняя — в результате охлаждения и зимняя — 
при переохлаждении рапы. При изменении режима озера 
Н. может частично или полностью растворяться. Состав Н. 
зависит от состава рапы. Мощн. ее измеряется несколькими 
см. На некоторых соляных озерах является основным эксп
луатационным слоем. 
НОЗЕАН (НОЗЕЛИТ) [по фам. Н о з ] — м-л, N a 8 [ S 0 4 | 
( A l S i 0 4 ) 6 ] . Изоструктурен с содалитом и имеет такие ж е 
свойства. В э ф ф у з и в н ы х и жильных щелочных г. п. Редок. 
НОЗЕАН ИТ — нефелиновый базальт, богатый нозеаном. 
НОЗЕАНОЛ ИТ — г. п. из гр. фергуситов, состоящая из но-
зеана с незн. примесью щелочного полевого шпата и пирок
сена. 
НОЛАНИТ [по фам. Нолан] — м-л, 3 F e O - V 2 0 3 - 3 V 2 0 4 . 
Геке. Габ. пластинчатый. Агр. радиальнолучистые, корочки. 
Черный. Бл. полуметал. Тв. ~ 5. У д . в. 4,65. В U-V 
м-ниях с U смолкой, сульфидами, карбонатами, кварцем 
и др . 
НОМЕНКЛАТУРА [nomenclature — наименование] — оп
ределенная система общепринятых наименований объектов, 
явлений и процессов. В биологии (зоологии, ботанике, па
леонтологии) — система наименований растений и живот
ных, предложенная Линнеем (1788). По ней назв. организ
мов даются на лат. языке. Правила ее изложены в поста
новлениях международных конгрессов и являются обяза
тельными. 
НОМЕНКЛАТУРА БИНАРНАЯ [bini — по два] — способ 
наименования видов животных и растений, общепринятый 
в ботанике, зоологии и палеонтологии. По Н. Б. назв. каж
дого вида, даваемое на лат. языке, состоит из двух частей: 
первая часть всегда имя существительное, обозначающее 
род, к которому относится данный вид; вторая часть, т. н. 
видовой эпитет, чаще всего имя прилагательное, отличает 
данный вид от др . видов этого рода. После видового назв. 
ставится (чаще в сокращенном виде) фамилия автора, дав
шего это назв. , напр. Karpinskya conjugula Т s с h е г п. 
НОМЕНКЛАТУРА ГЕЕРЛЕНСКАЯ — см. Система 
Стопе — Геерлен. 
НОМЕНКЛАТУРА ОТКРЫТАЯ — способ наименования 
орг. остатков (особенно ископаемых), которые не могут ш> 
лучить по состоянию их сохранности или неполноте материа
ла точного видового или родового определения. Правила 
ее предоставляют возможность дать таким объектам опреде
ление, отразив ту или иную степень вероятности последнего. 
Номенклатура названа «открытой», так как она открыта 
для дальнейших, предложений и регулируется не какими-
либо узаконенными правилами, а только создавшимся 
обычаем. 
НОМЕНКЛАТУРА СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ — сово
купность назв. (наименований) стратиграфических подраз
делений. Н . с. независима от географической, общегеол., 
минералого-петрографической и биологической номенкла
тур. Правила Н. с. регламентируют выбор и построение 
новых, унификацию применяемых и исключение незакон
ных стратиграфических назв. , а также обеспечивают сохра
нение законных стратиграфических назв. Иногда неправиль
но термином Н. с. обозн. понятия «стратиграфическая клас
сификация» и «стратиграфическая терминология». 
НОМЕНКЛАТУРА ТРОЙНАЯ—в систематике такое 
обозн. организмов, при котором наряду с родовым и видо
вым назв. приводится и подвидовое назв. напр. Cancrinella 
cancrini longa (N е t s с h.) . 
НОМЕРНАЯ СХЕМА АЭРОФОТОСНИМКОВ — см. 
Накидной монтаж. 
НОМОГЕНЕЗ [nomos — закон; genesis — происхожде
ние] — одна из форм ортогенеза, предложенная Бергом 
(1922), согласно которой эволюционный процесс идет под 
контролем внутренних сил организма. 
НОМОГРАММА — чертеж, изображающий функциональ
ную зависимость м е ж д у несколькими переменными величи
нами. Каждый чертеж изображает заданную область изме
нения переменных и каждое из значений переменных в этой 
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области изображено на нем определенным геометрическим 
элементом (точкой или линией). Н. широко применяются для 
расчета абс. возраста по данным радиологических методов. 
НОНТРОНИТ [по м-нию Нонтронэ, Ф р а н ц и я ] — глини
стый м-л из гр. монтмориллонита. F e 2 3 + [ ( O H ) 2 A l 0 , 3 3 S i 3 , 6 7 X 
Х О » о ] с ' 3 3 ~ . { N a 0 , 3 3 ( H 2 O ) . i } . Состав непостоянен. Зеленый. 
У д . в. 1,7—1,9. Продукт выветривания м-лов ультраоснов
ных г. п. Разнов.: хромнонтронит, алюмононтронит. Син.: 
граминит. 
НОРБЕРГИТ — м-л, M g ( O H , F ) 2 - M g 2 [ S i 0 4 ] ; см. Гумита 
группа. 
НОРДЕНШЕЛЬДИТ [по фам. Норденшельд] — м-л, 
C a S n [ B 0 3 ] 2 - Триг. Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {0001}, 
несов. по {1011}. Бесцветный, серо- или винно-желтый. Бл. 
стеклянный. Тв. 5 ,5—6. У д . в. 4 ,2 . В щелочных пегматитах 
с мелинофанитом, гомилитом, цирконом и др . В рудных ж и 
лах среди мрамора с турмалином, касситеритом и др . Редок. 
НОРДИТ — м-л, N a 2 ( N a , M n ) ( S r 3 C a ) T R { ( Z n , M g , F e , M n ) X 
X [ S i 6 O i 7 ] } . Ромб, метамиктный. Габ. пластинчатый. Сп. 
по {100}. Агр. радиальнолучистые. Коричневый. Бл. стек
лянный, жирный. Тв. 5. У д . в. 3 ,5 . В содалитовых сиенитах 
с уссингитом, мурманитом и др . 
НОРДМАРКИТ [по местности Нордмаркен, Норвегия] — 
1. В петрографии — полнокристаллическая магм. п. с не
большим содер. кварца, занимающая промежуточное поло
жение между щелочными сиенитом и гранитом. Главные 
м-лы Н.: щелочные полевые шпаты — микроклин-микропер-
тит, ортоклаз и альбит (около 8 0 % ) . Кроме того, содер. 
кварц (до 10% ), биотит, диопсид с эгириновой каемкой (или 
без нее), в переменном количестве баркевикит, арфведсонит, 
а также рибекит и акцессорные м-лы — циркон, сфен, апа
тит и рудные м-лы. 2. В минералогии — разнов. ставро
лита с содер. МпгОз — 11 ,61%. Син. : манганставролит. 
НОРДСТРАНДИТ [по фам. Нордстранд] — м-л, А 1 ( О Н ) 3 . 
По-видимому, является байеритом с неупорядоченной струк
турой. В пустотах выветрелого известняка вблизи контакта 
его с базальтами. / 
НОРИЙСКИЙ ЯРУС [по римской пров. Норикум близ 
Дахштейна] , Mojsisovics , 1869; Bittner, 1892 ,— ср. ярус в. 
отдела триасовой системы. Включает 6 зон.: в основании 
зона Discophyllit .es patens, в кровле — зона Sirenites argo-
nautae. Иногда называется ювавским ярусом. 
НО РИТ [Нор — мифический гений древней Норвегии] — 
габбро, в котором вместо мон. пироксена существенной со
ставной частью является ромб, пироксен (бронзит или ги
перстен). Если в Н. кроме двух главных м-лов ( Л А Б Р А Д О Р А 
и ромб, пироксена) присутствует какой-либо третий м-л, 
то различают соответственно: Н. ильменитовый — богатый 
ильменитом (до 35—40% ) обычно с сидеронитовой структу
рой; Н. кварцевый — со значительным содер. кварца; Н . 
кордиеритовый, богатый кордиеритом и иногда гранатом; 
Н. оливиновый — со значительным содер. оливина, обла
дающий характерной шаровой отдельностью и венцовыми 
структурами п. м.; Н. роговообманковый — содер. наряду 
с ромб, пироксеном первичную роговую обманку; Н. слю
дяной — содер. больше биотита (или флогопита), чем ромб, 
пироксена. Переходные разнов. м е ж д у габбро и норитом 
(т. е. содер. и мон. и ромб, пироксен) обозн. термином габбро-
нориты. 
НОРИТ-ПЕГМАТИТ — разнов. габбро-пегматита, в кото
рой главным цветным м-лом является ромб, пироксен. 
НОРМА — см. Состав нормативный. 
НОРМА ОСУШЕНИЯ — величина понижения у р . грунто
вых вод на осушаемой территории, необходимая для нор
мального развития сельскохозяйственных структур, строи
тельства населенных пунктов и промышленных предприя
тий. 
НОРМАТИВНЫЙ МИНЕРАЛ — соединение, отвечающее 
теоретическим, идеальным составам различных м-лов, 
а каждый из них называется именем того м-ла, теоретиче
ский состав которого оно представляет. Н. м. получается 
расчетным путем по одной из нормативных систем пересчета 
результатов хим. анализа г. п., при этом реальных м-лов, 
подобных Н. м. , в п. может и не быть. См. Минерал стан
дартный. 
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ — минимальное количе
ство воды, выраженное в л/сек, м 3 / с у т или м 3 /час , необходи
мое для нормального существования и хозяйственной дея
тельности человека; определяются в расчете потребления: 

хозяйственно-питьевого на 1 человека; промышленного — 
на единицу продукции производственного оборудования 
(станка, машины, двигателя и т. п.); сельскохозяйствен
ного — на единицу площади орошения или осущения; д л я 
животноводства — на 1 голову скота и т. д . 
НОРМЫ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ВОД — пока
затели допустимого содер . ф и з . и хим. примесей (минер. , 
газообразных и орг.) , а также бактерий в единице объема 
воды, предназначенной для питьевых или хозяйственных 
целей. 
НОРСЕТИТ [по фам. Норсет] — м-л, B a M g f C C h b . Триг. 
К-лы таблитчатые или ромбоэдрические. Сп. сов. по {1011}. 
Бесцветный, молочно-белый. Бл. стеклянный, перламут
ровый. Тв. 3 ,5 . У д . в. 3 ,84. В горючем сланце, подстилающем 
слой троны. 
НОРСФИЛЬДИТ — существенно кварцевая п., содер . 
88% кварца, 9% мусковита и 3% биотита, актинолита, апа
тита, циркона, турмалина и рудного м-ла. Грубозернистые 
разнов. имеют вид жильного кварца, мелкозернистые —• 
кварцита. Н. рассматривается как первичный ультракислый 
продукт дифференциации гранитной магмы (вероятно, пег
матитовые шлиры и жилы в динамометаморфической ф а 
ции). 
НОРТУПИТ [по ф а м . Нортеп] — м-л, N a 3 M g [ C l | ( C 0 3 ) 2 ] . 
Куб . Габ. октаэдрический. Дв. обычны. Бесцветный, блед
но-желтый до бурого. Тв. 3 ,5—4. У д . в. 2 ,38 . Растворяется 
в горячей воде с разложением. В осад . отл. 
НОС — местное назв. мыса на севере С С С Р . 
НОСОРОГИ (Rhinoceratoidea) — представители непарно
копытных, которые были весьма многочисленны и.-.пд,ирвкр 
распространены в палеогене и неогене. Древнейщии, : пред
ставитель близок к древним лошадям; он имел длинную шею 
и тонкие ноги, приспособленные для бегания. Настоящие Hi. 
появляются в эоцене. У примитивных форм на .передней 
ноге было 4 пальца, на задней — 3; у совр. Н . ноги трехпа
лые. У многих Н. на передней части головы развиты рога , 
образовавшиеся путем видоизменения из сросшихся волос. 
Ср. эоцен — совр. 
НОУБЛИТ [по ф а м . Н о б л ь ] — м-л, С а ( Н 2 0 ) 3 [ В 6 0 9 ( О Н ) 2 ] . 
Мон. К-лы таблитчатые, псевдогекс. или псевдоромб. Сп. 
сов. по {100}, несов. по {001}. Агр. кристаллические, почко
видные корочки. Бесцветный, белый. Бл. стеклянный. 
Тв. 3 . У д . в. 2 ,09. Гибкий, не эластичный. Растворим в воде 
плохо, лучше растворим — в горячей. В м-ниях боратов. 
Продукт выветривания колеманита и прицеита. 
НОЦЕРИТ (НОЦЕРИН) [по м-нию Ноцера, И т а л и я ] — 
м-л, M g 3 F - ) [ B 0 3 ] . Геке. Габ. игольчатый. Агр. волокн. 
Белый, зеленоватый, коричневатый. Бл. стеклянный. У д . в. 
2 ,96. С флюоритом, биотитом и др . минералами находится 
в глыбах известняка, заключенных в туфе . Очень редок. 
НСУТИТ [по месту находки в Нсута, Гана] — м-л, ( М п 4 + , 
М п 2 + ) ( 0 , О Н ) 2 . Габ. пластинчатый до клиновидного. Агр. 
пористые, плотные, зернистые, реже колломорфные, волокн. 
Темно-серый до черного. Тв. 8 ,5 . У д . в. 4,67. Главная состав
ная часть пиролюзитовых р у д . 
НУКЛЕАРНЫЙ ЭТАП — см. Этап нуклеарный. 
НУКЛОН — в теории атомных ядер протоны и нейтроны 
рассматриваются как разл . состояния одних и тех ж е ядер
ных частиц — нуклонов. 
НУЛЛИПОРЫ — уст. изл. термин, охватывающий неко
торые палочковидные и кустистые известковые животные, 
каменные багрянки и сифоновые водоросли. 
НУМЕИТ (НУМЕАИТ) — 1) м-л, син. гарниерита; 2 ) смесь 
гарниерита, талька и пр. И з л . термин. 
НУМЕРАЦИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ — присвоение 
отличительного номера геологоразведочной выработке, обна
жению, пробе и т. п. Для каждого объекта разведки (м-ния 
или его участка) ведется своя Н. г. выработок. Каждый вид 
выработок на объекте разведки нумеруется самостоятельно 
в последовательном порядке с добавлением к номеру выра
боток индекса, обозн. тип выработок, напр. С-1 (сква
жина-1 ) и т. п. 
НУМЕРАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД — система располо
жения вод по хим. составу, построенная на базе графика-
квадрата Толстихина. См. Графики химического состава 
подземных вод. 
НУММУЛИТЫ (Nummul i t e s ) [nummus — монета] — круп
ные (до 10 см) в поперечнике многокамерные мелководные 
фораминиферы с известковой, чечевицеобразной двусто-
ронне-симметричной раковиной. Н . широко распрост- 19 
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ранены в эоцене Тетиса, где они нередко были породо
образующими организмами (Крым) . Поздний мел — 
олигоцен. 
Н У Н А Т А К В У Л К А Н И Ч Е С К И Й , Perret, 1 9 2 4 , — в ы х о д ы 
более древних вулк. г. п., окруженные подобно острову 
поздними лавовыми потоками. В р-не Этны называются 
«dagala» , а на о. Гавайи — <kiruka». Син. : окно лавовое. 
Н У Н А Т А К И [эскимосский: «нуна» — одинокий, «так» —• 
вершина] — одиночные скалы или скалистые вершины, 
поднимающиеся над поверхностью ледника и обтекаемые им. 
Характерны д л я окраинных частей материковых ледников. 
Низкие, сглаженные льдом скалы, поднимающиеся над лед
ником — нунаколы. Скалистые острова, разделяющие ле
дяной поток горного ледника, по Варданянцу, называются 
хицаны (осетинск.) . 

Н У Н К А Н Б А Х И Т — м-л, N a K B a T i 2 S i 0 4 O i 4 . Близок к ба-
тиситу и щербаковиту. Сп. ср . по одной пл. Агр.: вкраплен
ность. Красновато-бурый. Черта розовая. У д . в. 3 ,34. 
Н У Т А Ц И Я — см. Прецессия и нутация. 
Н У Т А Ц И Я С В О Б О Д Н А Я — см. Движение чандлеровское. 
Н Ы Р Я Н И Е С К Л А Д О К — обычно крутое понижение шар
ниров складок по простиранию в связи с их наклоном (изги
б о м ) в вертикальной плоскости. См. Ундуляция. Син.: по
гружение складок. 
Н Ь Ю Л А Н Д И Т [по назв. м-ния Ньюленд, Ю. Африка] 
разнов. эклогита, содер. (%): энстатита — около 20, хром-> 
диопсида — 20, граната — 50, флогопита и вторичного каль
цита — 10; образует включения в кимберлите. 
Н Э К З И Н А (nex in ium) — внутренний бесскульптурный 
слой экзины. 

О 
О Б В А Л — как и осыпь, относится к гравитационным дви
жениям (перемещениям) без участия воды, происходящим 
на крутом склоне (угол больше угла естественного откоса), 
вследствие потери сцепления (в результате выветривания) 
или потери временной опоры (выветривание, эрозия и абра
зия у основания склона). Крупные блоки п. обрушаются вне
запно, это б. ч. вызывается сейсмическим толчком. О б р у 
шившиеся массы аккумулируются в виде завала. П. , обра
зующаяся в результате обрушения, осыпания, называется 
коллювием и участвует в сложении горного делювия. О . 
способствует отседание склонов. Ср. Лавина. 
О Б В А Л О П О Л З Н Е В О Й — о т д е л е н и е массива крутого 
склона, который сначала оползает по некоторой плоскости, 
а затем опрокидывается и, разбиваясь на куски, скатывается 
вниз. И з л . термин. 
О Б В А Л О В А Н И Е — ограждение земляными валами (дам
бами) территории для защиты от заполнения водами приле
гающих водоемов. 
О Б В О Д Н Е Н И Е Н Е Ф Т Я Н О Г О ( Г А З О В О Г О ) ПЛА
СТА — 1. Постепенное заполнение нефтяного (газового) 
пласта водой, содер . в этом пласте за контуром нефтенос
ности (газоносности), вследствие истощения пластов в про
цессе разработки. 2. Заполнение нефтяного (газового) пла
ста водой, проникшей по скважине из вышезалегающих го
ризонтов вследствие плохой цементации скважины. 3 . Ис
кусственное обводнение (флюдинг) в порядке поддержания 
пластового давления. 
О Б Е З Ь Я Н Ы (Simiae) — самый высокоорганизованный от
р я д млекопитающих. Характеризуются значительным раз
витием головного мозга, живут преимущественно на де
ревьях. Подразделяются на 2 подотряда: широконосых 
(P la tyrrh in i ) и узконосых (Caturrhini) . Ранний олигоцен — 
совр. 
О Б Е З Ь Я Н Ы Ч Е Л О В Е К О О Б Р А З Н Ы Е — син. термина 
антропоиды. 
О Б Е Л И С К Л А В О В Ы Й — и з л . син. термина игла Пеле. 
О Б Е С К Р Е М Н И В А Н И Е — изл. син. термина десилика-
ция. 
О Б Л А К О П И Н И Е О Б Р А З Н О Е — образующееся над вул
каном во время его извержения и издали напоминающее по 
форме пинию (итальянскую сосну с вершиной в виде зон
тика). Состоит из плотной смеси расширяющихся горячих 
газов и вулк. обломков. Характерно д л я извержений плини-
анского типа. 
О Б Л А К О Р А С К А Л Е Н Н О Е — син. термина туча паля
щая. 
О Б Л А К О Э Р У П Т И В Н О Е — син. термина туча эруптив
ная. 
О Б Л А С Т Ь (В О К Е А Н Е ) — крупная единица расчленения 
океана по разл. природным признакам. Термин не имеет 

2 0 общепризнанного четко ограниченного значения. Применя

ется как для горизонтального (по площади акватории или 
дна) , так и вертикального (по глубине) деления океана. Как 
в геологии, так и в гидробиологии океаны (также и моря) 
подразделяются на области: литоральную, сублитораль
ную, батиальную, абиссальную и ультраабиссальную по 
абсолютной глубине, что далеко не всегда соответствует 
геоморфологии дна и фациальным условиям осадконакопле-
ния. Поэтому его следует считать в значительной степени 
устаревшим. По признаку удаленности от суши (или влия
ния с у ш и ) различают области неритическую и пелагиче
скую (также гемипелагическую и эвпелагическую); по осве
щенности вод — афотическую и эвфотическую, по усло
виям питания бентоса — олиготрофную и эвтрофную. 
О Б Л А С Т Ь А Б И С С А Л Ь Н А Я — глубоководная обл. океа
нов и глубоких морей, обл. обитания специфической абис
сальной фауны. Выделяется обычно по абсолютной глубине, 
причем верхней границей, отделяющей О. а. от расположен
ной выше батиальной области, считают глубину 3000 м 
(иногда 4000 м) . Морфологически О. а. обычно соответст
вует ложе океана или дно котловинного моря, а также 
некоторые подводные хребты. И з О. а. выделяют область 
ультраабиссальную с глубинами более 6000 м. К О. а. в гид
робиологии относят также водную толщу на глубинах 4000— 
6000 м (см. Абиссопелагиаль). О. а. характеризуется отно
сительным постоянством-температуры и солености вод, высо
ким гидростатическим давлением. 

О Б Л А С Т Ь А Б Л Я Ц И И Л Е Д Н И К А — район стока ледника, 
где абляция преобладает над поступлением льда. Распола
гается ниже снеговой границы. 
О Б Л А С Т Ь А Н О М А Л Ь Н А Я (в'геофизике) — региональная 
система геофиз. аномалий единой физ . и предположительно 
общей геол. природы, объединяющая несколько аномаль
ных районов и аномальных зон, распространенная на боль
ш у ю площадь. В большинстве случаев эта система располо
жена на фоне общей региональной аномалии. О. а. представ
ляет собой сочетание большого числа аномальных полей, 
полос, узлов и зон. Размеры занимаемой этой системой 
площади измеряются сотнями тысяч и д а ж е миллионами км 2 . 
По характеру и размерности проявления О. а. можно срав
нить с металлогеническими провинциями и областями. При
мером систем этого рода может служить О. а. К М А . , 
О Б Л А С Т Ь А Р И Д Н А Я [aridus — с у х о й ] — территория 
с сухим (аридным) климатом, где испарение существенно 
превышает количество выпадающих осадков. Реки берут 
начало вне О. а. и только наиболее крупные достигают океа
на (Нил) . По степени аридности различают: 1) экстраарид
ные обл. , пустыни: Ц. Сахара, Ц. Ливия, Такла-Макан, 
Атакама и д р . ; 2 ) аридные обл. , пустыни: Каракумы, Кы
зылкумы, Ю. Сахара, Деште-Лут, Ю. Гоби и д р . ; 3 ) семи-
аридная обл. , полупустыни и сухие степи СССР, саванна; 
некоторые относят сюда тропические зоны с резко выражен-
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ным засушливым сезоном. В первой и второй земледелие 
без искусственного орошения почти невозможно. В О. а. 
господствуют процессы физ . выветривания и эоловые, вре
менные потоки, соленакопление в почвах, грунтах и грун
товых водах. Расположены преимущественно в субтропи
ках; О . а. в СССР находится значительно севернее ввиду 
удаленности территории от Атлантики — источника влаго-
несущих воздушных потоков. О . а. также встречаются в 
р-нах, замкнутых высокими горами. 
О Б Л А С Т Ь А Р Т Е З И А Н С К А Я — по Зайцеву и Толстихину 
(1963) ,— система связанных в той или иной мере артезиан
ских басе, (иногда с подчиненными им массивами трещинно-
жильных вод) . В пределах СССР выделяются следующие 
О. а.: Европейская, Печорская, Черноморская, Арало-Кас-
пийская, Алакуль-Балхашская, Западно-Сибирская, Вос
точно-Сибирская и др . 
О Б Л А С Т Ь А Ф О Т И Ч Е С К А Я — нижние слои водной толщи 
морей, океанов и пресноводных водоемов, где из-за недо
статка (или полного отсутствия) солнечного света не могут 
существовать фотосинтезирующие (автотрофные) растения. 
В морях и океанах верхняя граница ее располагается на 
глубинах 150—200 м, в пресных водоемах — намного выше. 
О Б Л А С Т Ь Б А Т И А Л Ь Н А Я — обл. м е ж д у шельфом и 
ложем океана (глубокого моря) ; обл. обитания батиальной 
фауны, приуроченная гл. обр. к материковым и островным 
склонам, но обычно выделяемая не по геоморфологическим 
признакам, а по абс. глубинам; формальными пределами 
О. б. считаются 500—3000 м (более узко — 1000—2500 м, 
иногда 200—3000 м) . См. Область материкового склона, 
Батипелагиалъ. 
О Б Л А С Т Ь ( З О Н А ) Б А Т И М Е Т Р И Ч Е С К А Я — часть дна 
океанов или морей и прилегающих к нему слоев воды с ха
рактерными абс . глубинами или пределами глубин. Отдель
ные О. б. обычно характеризуются (иногда условно) сле
дующими глубинами: шельф 0—200 м (до 500—600 м ) , 
область континентального (материкового) склона (батиаль
ная область) от 200—500 до 2000—3000 м и более, гемипела-
гическая область от 2000 до 4000—5000 м, абиссальная об
ласть от 4000—5000 до 6000 м, ультраабиссальная —свыше 
6000 м. К а ж д а я О. б. помимо различий в глубинах характе
ризуется также различиями в морфологии дна и особенно
стях развития организмов, изменениями типов осадков и и х 
различным распространением в отл. геол. прошлого. 
О Б Л А С Т Ь БЕССТОЧНАЯ — область внутриматерикового 
стока, лишенная связи через речные системы с океаном. 
Обычно приурочена к аридным зонам, а также к местно
стям с плоским, слабо выраженным рельефом. 
О Б Л А С Т Ь В — син. термина мантия Земли верхняя. 
О Б Л А С Т Ь В Л И Я Н И Я — 1 . В горном деле — область 
в окружающем выработку массиве г. п., в которой напря
жения перераспределяются вследствие проходки горных 
выработок. 2. В гидрогеологии — область влияния водоза
бора на водоносные п. 
О Б Л А С Т Ь Г Е М И П Е Л А Г И Ч Е С К А Я — глубоководная обл. , 
переходная м е ж д у центральными районами океана (см. 
Область пелагическая) и шельфом. О. г. полностью (по не
которым авторам — частично) включает материковый 
склон, соответствующие по глубине части окраинных и внут
ренних морей, краевые части ложа океана (см. Подножие 
материковое). Дитц ( D i e t z and Holand, 1966) относит 
к О. г. только нижнюю половину континентального склона 
и примыкающее к нему материковое подножие. Т. о. , по 
Дитцу, О. г. соответствует средним океанским глубинам (от 
2000 до 4000—5000 м) . Такое понимание О. г. является наи
более правильным. См. Отложения гемипелагические. 
О Б Л А С Т Ь Г Е О С Т Р У К Т У Р Н А Я — о с н о в н о й структурный 
элемент земной коры, к которому относятся материковые 
и океанские платформы, геосинклинальные области, области 
горообразования — орогенические (Шульц, 1962) . 
О Б Л А С Т Ь Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я , по Ферсману (1934) , Вер
надскому,— «участки земной коры отличающиеся определен
ным накоплением некоторых элементов выше среднего 
кларка данной геосферы (напр. , пегматитовые поля, соляные 
озера)». О. г. соответствует примерно принятому в металло
гении понятию о рудном поле, иногда — рудном узле или 
р-не. Т. о . , понятие О. г. таксономически ниже (входит 
как часть) геохимического поля и подчинено ему, тогда как 
в металлогении рудное поле является низшей таксономиче
ской единицей, подчиненной металлогенической области. 

Термин О. г. малоупотребительный. Во избежание путаницы 
применять его не рекомендуется. 
О Б Л А С Т Ь Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — наиболее круп
ная гидрогеол. структура. Зайцевым и Толстихиным (1963) 
выделяются 2 типа О . г.: 1 ) артезианские; 2 ) складчатые 
гидрогеол. 
О Б Л А С Т Ь Г О Р О О Б Р А З О В А Н И Я — син. термина об
ласть орогенная. 
О Б Л А С Т Ь Д Р Е Н А Ж А П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — область 
влияния дренажа на водоносные п. 
О Б Л А С Т Ь З А В Е Р Ш Е Н Н О Й С К Л А Д Ч А Т О С Т И — воз
никшая на месте прежней геосинклинальной области. По 
Шейнманну (1959) , этот термин более точно характеризует 
вновь созданное складчатое сооружение, существенно отли
чающееся от платформы. О. з . с. может при дальнейшем 
развитии частично (или целиком) испытать погружения 
с образованием геосинклинали нового цикла. 
О Б Л А С Т Ь З О О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — область на п о 
верхности Земли (включая сушу и Мировой океан) , характе
ризующаяся определенным комплексом животных, с ф о р м и 
ровавшимся в течение длительного развития данной терри
тории. Разделяется на подобласти, провинции, округа, р-ны. 
О Б Л А С Т Ь И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — круп
ные части региона, близкие по инженерно-геол. условиям. 
О Б Л А С Т Ь И Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И И — часть площади распро
странения водоносной п. , в пределах которой поверхностные 
и атмосферные воды просачиваются (инфильтрация) в п. 
О Б Л А С Т Ь К О Й Л О Г Е Н Н А Я [nolXog (койлос) — п о л ы й ] — 
обширные участки земной коры, в пределах которых от
дельные части нескольких складчатых систем разл . типа 
и разделяющие их срединные массивы длительно опускают
ся, в результате чего формируется мощный осад , покров. 
Развитие О . к. идет от участков наибольшего погружения, 
приуроченных к срединным массивам, над которыми обыч
но образуются впадины, к разделяющим их складчатым 
системам, где мощн. покрова наименьшая. Д л я О. к. ха
рактерны меньшая мощность земной коры, чем д л я сосед
них складчатых обл. , и ее быстрая изменчивость вследствие 
разнородности фундамента, а также чередование мозаич
ных и линейных геофиз . полей (напр. , Скифско-Туранская 
О. к . ) . См. Плита. 

О Б Л А С Т Ь К О М А Г М А Т И Ч Е С К А Я — участок земной ко
ры, сложенный комагматическими п. С м . Провинция петро
графическая. 
О Б Л А С Т Ь К Р И Т И Ч Е С К А Я — некоторое множество S, 
характеризующееся следующим свойством: при прове
рке статистической гипотезы На против альтерна
тивы Hi, когда наблюденная точка х попадает в это множе
ство, гипотеза На отвергается, в точках вне этого множест
ва — всегда принимается На. Если х оказывается вне O . K . , 
необходимо специальное исследование, показывающее убе
дительность принятого решения. При анализе геол. наблю
дений обычно проверяется только гипотеза На, что нельзя 
считать удовлетворительным. 

О Б Л А С Т Ь М А Т Е Р И К О В О Г О С К Л О Н А — обл. осадко-
накопления, соответствующая материковому склону. Усло
вия осадконакопления в ней характеризуются относительно 
близостью материков, большими уклонами дна, часто рас
члененным рельефом, интенсивной вертикальной циркуля
цией вод, высокой биологической продуктивностью. Уси
ленная поставка терригенного, а также биогенного материала 
обеспечивает высокую интенсивность осадконакопления. 
Уклоны дна, наличие уступов, подводных каньонов благо
приятствуют развитию подводных оползней и суспензион
ных потоков. Осад , покров в О . м. с. распределен неравно
мерно, встречаются обнажения коренных п. дна. Наиболь
шие мощности осадков наблюдаются обычно у подножия 
склона. 
О Б Л А С Т Ь М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — рудоносная пло
щадь, аналогичная по своему значению металлогенической 
зоне, но не имеющая отчетливо выраженной линейности. 
Термин О. м. широко применялся В. А. Обручевым (1926) 
в качестве син. металлогенической провинции. В соответ
ствии с соображениями по данному вопросу С. Смирнова, 
Щербакова, Крейтера, Шаталов в своей классификации 
предлагает О. м. понимать в указанном ими смысле. При 
таком толковании О. м. охватывает площади порядка десят
ков тысяч к м 2 , примером ее может служить Приаргунская 
свинцово-цинковая О. м. Забайкалья и др . 
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О Б Л А С Т Ь ( З О Н А ) Н Е Р И Т О В А Я ( Н Е Р И Т И Ч Е С К А Я ) 
[v-ppitrig (нэритэс) — морская ракушка] — прибрежная 
часть морей и океанов, примерно совпадающая с границами 
шельфа и характеризующаяся наличием в воде меропланк-
тона. Термин применяют в палеогеографии для обозн. мор
ских мелководий, характеризующихся хорошей освещенно
стью, аэрацией придонных вод и богатой орг. жизнью. 
О Б Л А С Т Ь Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н А Я — часть нефтегазонос
ного б а с е , заключающая несколько смежных зон нефтегазо-
накопления или нефтегазоносных р-нов с аналогичным геол. 
строением и условиями нефтегазоносности и испытавшая 
в течение известного периода времени более или менее общие 
изменения. Примеры: Кубано-Черноморская, Эмбенская 
О. н. 
О Б Л А С Т Ь Н У Л Е В О Й С Е Д И М Е Н Т А Ц И И — участок, 
в котором осадки не накапливаются и не размываются 
в сколько-нибудь значительных размерах. В стратиграфиче-
ческих разрезах О. н. с. проявляется как фаза перерыва 
без размыва (диастемы). С ней связано максимальное раз
витие кор выветривания и др . кор, а также иногда массовое 
образование конкреций и в связи с этим — формирование 
многих полезных ископаемых, напр. р у д Fe и А1 (латерит-
ные панцири, подводные Fe-Mn коры и т. п.) , каолинитовых 
глин и др . 
О Б Л А С Т Ь О Л И Г О Т Р О Ф Н А Я (в океане) — [6X1705 (оли-
гос) — немногий; трофг) (трофэ) — пища] — удаленные от 
материков части океанов с наиболее низкой первичной про
дукцией; соответствует примерно эвпелагической области. 
Для планктона в ней характерны низкая биомасса и хоро
шая сбалансированность сообществ. На дне она имеет мини
мальные скорости осадконакопления и наиболее низкие 
концентрации орг. вещества, захороняющегося в глубоко 
преобразованном состоянии и практически не представляю
щего пищевой ценности. Д л я макробентоса в О. о. характер
ны низкая численность и биомасса, повсеместное преоблада
ние сестоноедов и почти полное отсутствие заглатывающих 
грунт детритоедов. 
О Б Л А С Т Ь О Р О Г Е Н Н А Я — крупный самостоятельный 
структурный элемент земной коры, формирующийся в осо
бую стадию развития платформ и геосинклиналей. О. о. ха
рактеризуется горным (глыбовые, сводовые, сводово-глы-
бовые, складчато-глыбовые горные сооружения) рельефом, 
специфическими складчатыми формами (германотипная, 
или штамповал, складчатость, складчатость приразломная 
и пр.) , существенно молассовыми форм. (см. Прогибы оро-
генные, Впадины орогенные) и магматизмом (см. Магма
тизм складчатой области). О. о. образуется: 1) в заключи
тельную стадию формирования геосинклинальных складча
тых областей в обстановке сложного дифференцированного 
тект. режима; 2 ) при раздроблении (активизации) платформ 
в связи с дифференцированными сводово-глыбовыми движе
ниями в ее пределах или в связи с интенсивными движения
ми в соседней геосинклинальной обл. В совр. амер. и отчасти 
европ. лит. термины «орогенная зона» и «орогенный пояс» 
употребляются как син. терминов «складчатая область», 
«складчатая система» и «складчатый пояс» (Dennis , 1967). 
Близкие понятия — глыбовые и сводово-глыбовые области 
(зоны). Син.: область горообразования. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я — см. Область 
флористическая. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я А Н Г А Р С К А Я 
(по р. Ангаре] — располагавшаяся в каменноугольное и 
пермское время на территории Сибири, Дальнего Востока, 
СВ СССР, Монголии и части Казахстана. В пермское время 
в нее также входили Приуралье и вост. часть Восточно-Евро
пейской платформы. Соответствует сев. внетропической 
зоне. Д л я нее типична тунгусская (ангарская) флора. На юге 
граничит с Еврамерийской обл. Син.: области палеофлори-
стическая Арктическая и палеофлористическая Тунгусская. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я А Р К Т И Ч Е 
С К А Я — син. термина область палеофлористическая ан
гарская. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я В Е С Т Ф А Л Ь 
С К А Я [по пров. Вестфалия, Ф Р Г ] — син. термина Область 
палеофлористическая Еврамерийская. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я Г О Н Д В А Н -
С К А Я [по древнему материку Гондвана] — область позд
него палеозоя и раннего мезозоя, охватывающая территорию 
Индии, Ю. Америки, Ю. Африки, Австралии и Антаркти
ды. Для нее характерно обилие птеридоспермов (Glossopte-

ris, Gangamopter is ) , членистостебельных (Schizoneura), не
которое количество кордаитов: встречаются единичные лепи-
дофиты. Эта флора, часто называемая гондванской, или 
глоссоптериевой, произрастала во вне+ропических условиях, 
возможно, умеренного климата. С севера граничит с Евра
мерийской и Катазиатской палеофлористическими обл. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я Е В Р А М Е Р И Й 
С К А Я — обл. , занимавшая в каменноугольное и пермское 
время территорию С. Америки, Европы, М. и Ср. Азии 
и С. Африки. В раннем карбоне, возможно, включала и 
территорию Китая. Соответствует зоне тропического кли
мата. Была заселена плауновидными, каламитами, птеридо-
спермами, папоротниками и кордаитами. В карбоне для нее 
характерны древесины без годичных колец. С юга к ней при
мыкает Гондванская палеофлористическая обл. , а с севе
ра — Ангарская. Типично развита в Донбассе, 3 . Европе 
и С. Америке. Син.: область палеофлористическая Вест
фальская. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я И Н Д О Е В Р О 
П Е Й С К А Я — обл. , занимавшая в позднетриасовое, юрское 
и раннемеловое время Евразию, за исключением Сибири 
и Казахстана. Распадалась на палеофлористические про
винции: Европейскую, Среднеазиатскую, Индийскую и 
Восточно-Азиатскую. Соответствовала зоне тропического и 
субтропического климата. В ней были широко распростра
нены папоротники, в том числе марратиевые, матониевые 
и диптериевые, а также крупные хвощи, цикадофиты и хвой
ные. Среди последних были многочисленные Brachyphyilum 
и Pag iophy l lum. Древесина не имела резко выраженных 
годичных колец. В поздней юре климат ее зап. части подверг
ся аридизации, вызвавшей резкое сокращение папоротни
ков и хвощовых. С севера к ней примыкала Сибирская палео
флористическая обл. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я К А Т А З И А Т -
С К А Я [по древнему материку Катазия] — обл. , занимавшая 
в позднем палеозое территорию Китая, Кореи и Ю.-В. Азии. 
Располагалась в зоне влажного тропического климата и 
была заселена членистостебельными, папоротниками, пте-
ридоспермами (особенно характерны гигантоптерисы), ле-
пидофитами, кордаитами и др . С севера граничит с Ангар
ской, с юга — с Годванской палеофлористическими обл. 
Флора этой области иногда называется гигантоптериевой. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я П О Л Т А В 
С К А Я [по г. Полтаве, У к р а и н а ] — фитогеографическая обл. , 
сформировавшаяся в эоцене на территории юж. части сев. 
полушария. Характеризовалась тропической и субтропиче
ской, так называемой полтавской флорой. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я С И Б И Р 
С К А Я — обл. , занимавшая в позднетриасовое, юрское и 
раннемеловое время территорию Сибири и прилегающую 
часть Казахстана, соответствовала зоне умеренного клима
та. В составе флоры преобладали разнообразные листопад
ные гинкговые и некоторые хвойные (P i tyophyl lum, Podo-
zamites) , создававшие древостой. В подлеске произрастали 
папоротники (Cladophlebis , Coniopteris, R a p h a e l i a ) n хвощи. 
Цикадофиты до поздней юры были представлены немногими 
видами и только в поздней юре количество их возросло. 
Древесины обладают годичными кольцами. С наступлением 
поздней юры площадь, занятая О. п. С., сократилась ввиду 
смещения к северу ее юж. границы. С юга к ней примыкала 
Индо-Европейская палеофлористическая обл. 
О Б Л А С Т Ь П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я Т У Н Г У С 
С К А Я — син. термина область палеофлористическая Ан
гарская. 
О Б Л А С Т Ь П Е Л А Г И Ч Е С К А Я [пгХауос, (пелягос) — откры
тое море] — 1. Центральные, удаленные от суши р-ны океа
нов, куда поступает мало терригенного материала и где поэ
тому возрастает относительная роль пелагического биоген
ного осадконакопления, аутигенного минералообразования, 
осаждения вулканогенного материала (см. Глубоководные 
пелагические глины Тихого океана, Осадкообразование 
современное пелагическое). Это область наименьшего влия
ния суши на протекающие в море процессы. 2. В гидробио
логии — толща вод как среда обитания пелагических орга
низмов. См. Пелагиаль. 
О Б Л А С Т Ь П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я — 1. В геоморфологии, 
по С. С. Шульцу (ст . ) , относительно слабо подвижная геост
руктурная область Земли, характеризующаяся рельефом 
равнин и плато. Различают: 1) материковые платформы 
преимущественного поднятия. О . п. имеет б. ч. двухъ-
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ярусное строение: внизу складчатое или кристаллическое 
основание (фундамент); вверху—горизонтально залегающие 
или слабо дислоцированные г. п. (чехол), в рельефе представ
ленные равнинами пластовыми, структурными или одно
ярусными. Место выхода фундамента на поверхность (щит) 
в рельефе представлено равнинами цокольными. В преде
лах материковых платформ преимущественного поднятия 
подчиненное значение имеют впадины, частично компенсиро
ванные осадконакоплением (низменные аккумулятивные 
равнины, напр. Припятско-Днепровская) или некомпенсиро
ванные осадконакоплением (напр. внутренние моря типа 
Балтийского моря); 2 ) океанские платформы преимущест
венного погружения, образующие равнины ложа океана. На 
их поверхности встречаются поднятия (подводные возвы
шенности, хребты, плато, вулканы и опускания — впадины, 
котловины). 2 . В тектонике — см. Платформа. Термин 
малоупотребительный. 
О Б Л А С Т Ь П О Л У П Е Л А Г И Ч Е С К А Я — изл. син. термина 
Область гемипелагическая. 
О Б Л А С Т Ь П Р О Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н А Я [лро (про) — 
перед, прежде] — наиболее древние (4500—2600 млн. лет) 
тект. обособленные структуры, возникшие на месте обшир
ных первичных б а с е , в которых формировались фациально 
выдержанные толщи с заметно различимой дифференциа
цией. Эти катархейские (раннеархейские) О. п. представ
ляли собой сочетание мобильных регионов более или менее 
изометричных очертаний с повышенным тепловым режимом 
и гипотетических ядер начальной стабилизации, которые, 
возможно, имели в одних регионах кислый (судя по наличию 
обломочных цирконов в иенгрской серии Алданского щита) 
состав, в д р . — основной базальт-андезитовый состав вулка
нитов (см. Этап нуклеарный) и граувакковый — обломоч
ных накоплений (напр., в серии Киватип Канадского щи
та). Анализируя данные по фундаменту Восточно-Европей
ской и Сибирской платформ, Шуркин и Митрофанов (1968) 
выделяют следующие форм. О. п. (от древних к молодым): 
1) интрузивно-вулканогенную основного состава (досклад-
чатую); 2 ) гипербазит-габбро-анортозитовую («друзито-
вую» — ранпескладчатую); 3 ) чарнокит-мигматитовую и 
чарнокитовую; 4 ) ультраметаморфогенную; 5 ) мигматит-
гранитовую и гранитоидную (одновременных со складча
тостью); 6 ) аллохтонных плагиомикроклиновых гранитов 
и аляскитов (позднескладчатую); 7 ) перидотит-габбро-диа
базовую (поздне- и послескладчатую). Для О. п. характерен 
высокотемпературный тип прогрессивного регионального 
метаморфизма супракрустальных п. (амфиболитовая и гра-
нулитовая фации) с повсеместным развитием в них ультра
метагенеза, приведшего к концу этапа к увеличению мощ
ности гранитной оболочки. 
О Б Л А С Т Ь Р А З Г Р У З К И — та часть земной поверхности, 
где происходит разгрузка подземных вод на дневной поверх
ности из водоносных п. (горизонтов, комплексов). 
О Б Л А С Т Ь С — син. термина мантия Земли средняя. 
О Б Л А С Т Ь С В О Д О В О Г О П О Д Н Я Т И Я — син. термина 
Поднятие сводовое. 
О Б Л А С Т Ь С К Л А Д Ч А Т А Я — см. Система складчатая. 
О Б Л А С Т Ь С К Л А Д Ч А Т А Я Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — 
система связанных м е ж д у собой в той или иной мере гидро
геол. массивов и впутригорных и межгорных артезианских 
басе. 
О Б Л А С Т Ь С Н О С А — син. термина источник сноса. 
О Б Л А С Т Ь С П О Н Т А Н Н О Г О Н А М А Г Н И Ч Е Н И Я — син. 
термина домен. 
О Б Л А С Т Ь ( З О Н А ) С У Б Л И Т О Р А Л Ь Н А Я — обл. дна мо
рей и океанов в пределах шельфа, обычно от уреза воды в си
зигийный отлив до 200 м; обл. обитания богатой и разнооб
разной сублиторальной фауны. Характеризуется разнооб
разием и изменчивостью основных факторов среды обита
ния фауны (температуры, солености, состава осадков 
и т. п.), сравнительно высокой подвижностью вод. В геоло
гии (палеогеографии) к О. с. иногда относят только зону 
верхней сублиторали ниже зоны прибоя до глубин 40—60 м. 
Син.: с\ тблитораль. 
О Б Л А С Т Ь У Л Ь Т Р А А Б И С С А Л Ь Н А Я — наиболее глубо
ководная обл. океанов (глубже 6000 м), приуроченная поч
ти исключительно к желобам глубоководным океанским, 
в одном из которых (Марианском) измерена максимальная 
глубина Мирового океана (11 022 м). В О . у. (на дне, в водах, 
заполняющих желоба) обитает специфическая фауна ульт
раабиссальная. Отличается относительной стабильностью 

температуры и солености вод, высоким гидростатическим 
давлением (600—1100 атм). 
О Б Л А С Т Ь Ф А Ц И А Л Ь Н А Я , В. Попов, 1951, 1954 ,— терри
тория распространения того или иного крупного фациаль-
ного комплекса, напр. область поднятий, впадины, шельфа, 
батиали, аридного климата и т. п. Нередко отвечает поня
тию о крупной фациальной зоне (напр. , климатической)-
О Б Л А С Т Ь Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я — наиболее крупная гео-
графо-флористическая площадь, подразделяющаяся на 
провинции, отличающиеся друг от друга присутствием разл. 
родов и сем. С течением времени меняет свои очертания, 
изменяется и систематический состав населявших их расте
ний. Выделение О. ф. для разл. геол. эпох, именуемых па
леофлористическими обл. , имеет важное значение д л я стра
тиграфии, так как один и тот ж е отрезок геол. времени мо
жет характеризоваться даже в соседних обл. разл. комплек
сами растений. Н а п р . , флора перми Гондванской палео-
флористической обл. резко отлична от пермской флоры Ев-
рамерийской палеофлористической обл. Это вынуждает 
выяснять д л я каждой О. ф . свойственную только ей после
довательность смены растительных комплексов во времени. 
О Б Л А С Т Ь Х А Л И С Т А Т И Ч Е С К А Я — средние части круп
номасштабных круговоротов течений в морях и океанах, ха
рактеризующиеся малой подвижностью вод. Син.: халистаза. 
О Б Л А С Т Ь Э В П Е Л А Г И Ч Е С К А Я [ей (эв, э у ) — хорошо, 
И С Т И Н Н О ] — обл. собственно пелагическая, наиболее удален
ная от материков часть пелагической области океанов. Ха
рактеризуется наименьшим поступлением терригенного ма
териала, низкой биологической продуктивностью (см. Об
ласть олиготрофная), крайне низкими скоростями осадко
накопления (см. Осадки эвпелагические). Часто вместо О. э. 
применяют термин «область пелагическая». 
О Б Л А С Т Ь Э В Т Р О Ф Н А Я [трофл (трофэ) — пища] — 
области в океане с относительно высокой продукцией пер
вичной, большой биомассой и низкой сбалансированностью 
сообществ планктона, что обеспечивает обилие пищи для бен
тоса. Располагаются в периферических и экваториальных 
частях океанов, характеризуются значительными скоростя
ми осадконакопления и сравнительно высокой концентра
цией в осадках орг. вещества, представляющего пищевую 
ценность. Микробентос О. э. имеет высокие численность 
и биомассу, а также локальное преобладание сестоноедов 
или детритоедов в зависимости от рельефа дна и подвиж
ности природных вод. 

О Б Л А С Т Ь Э В Ф О Т И Ч Е С К А Я — верхние слои водной 
толщи морей, океанов и пресных водоемов, куда проникает 
достаточно солнечного света д л я развития фотосинтезирую-
щих (автотрофных) растений. Н и ж н я я граница О. э. зависит 
от прозрачности воды. В прозрачных морских и океанских 
водах О. э. распространяется до глубины 150—200 м. 
О Б Л И Г А Т Н Ы Е А Н А Э Р О Б Ы — см. Организмы анаэроб
ные. 
О Б Л И К — в минералогии и кристаллографии общий вид 
к-ла, обусловленный развитием кристаллографических 
форм. Классификация О. к-лов производится на основании 
соотношения размеров по трем главным осям: а ) все 3 разме
ра близки — О. изометрический; б ) размеры по двум осям 
близки, по третьей — больше — О. столбчатый или призма
тический, шестоватый, игольчатый, волокнистый; в) размеры 
по двумя осям близки, по третьей меньше — О. таблитча
тый, толстопластинчатый, пластинчатый, листоватый, чешуй
чатый. В случае резкого различия всех трех размеров гово
рят о дощатом или дискообразном облике. Кроме того, О. 
называют по преобладающему развитию той или иной фор
мы: кубический, дипирамидальный и д р . , а также по сход
ству форм низших сингоний с высшими, напр. октаэдричс-
ский. О. является диагностическим признаком м-лов и иног
да указывает на условия генезиса м-лов, напр. у кварца, 
касситерита, пирита. Некоторые авторы в минералогии раз
личают О. и габитус. При этом О. , относят исключительно 
к внешнему виду минерала — столбчатый, пластинчатый 
и д р . , а габитусом называют основные кристаллографиче
ские элементы, определяющие форму кристалла,— дипи
рамидальный, ромбоэдрический и т. п. В этом случае м-лы 
одного и того ж е О. , напр. столбчатого, могут иметь разл. 
габитус, напр. дипирамидальный или призматический. 
См. Габитус кристаллов. 
О Б Л О М О Ч Н Ы Й — син. термина кластогенный. 
О Б М А Н К А К А Д М И Е В А Я — м-л, син. гринокита. 
О Б М А Н К А С М О Л Я Н А Я — м-л, син. уранинита. 
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О Б М Е Н И З О Т О П Н Ы Й — процесс, в результате которого 
изменяется распределение изотопов м е ж д у хим. соедине
ниями, разными фазами или внутри молекул без обычных 
хим. или физико-хим. изменений системы. О . и. охватывает 
процессы разл. типов и механизмов, включающих переходы 
электронов атомов, простых и сложных ионов, нейтральных 
молекул и радикалов, находящихся как в гомогенных фа
зах , так и в гетерогенных средах . Пример реакции О. и ,— 
обмен м е ж д у нитратом и хлоридом свинца: АХ% + ВХ *± 
<±ЛХ + В Х * . Явление О. и. широко используется для 
исследования характера хим. связей, установления струк
туры комплексов путем введения радиоактивных изотопов 
в молекулы разл. соединений и т. п. В природе наблюдается 
изотопный обмен и перераспределение изотопов при взаимо
действии растворов и кристаллического вещества. Наибо
лее детально этот процесс изучен для изотопов P b , S и не
которых др . элементов.^ 
О Б М Е Н К А Т И О Н Н Ы Й — явление, выражающееся в по
глощении из раствора одних и переходе в раствор др . катио
нов, находящихся в составе коллоид, частиц вещества обыч
но на их поверхностях. О . к. во многом определяет пути ми
грации и дифференциации хим. элементов в зоне гипергене-
за. Напр. , О . к. определяет накопление К в почвах и осад , 
п. и вынос N a в океан. Закономерность О. к. зависит как 
от свойств кристаллического вещества, так и от энергии 
связи ионов в растворе — энергии гидратации. 
О Б М Е Н Н Ы Й Р Е З Е Р В У А Р — совокупность атмосфер и 
гидросфер, м е ж д у которыми происходит постоянный кру
гооборот углерода (или кислорода) . Благодаря этому круго
обороту радиоуглерод, образующийся в верхних слоях атмо
сферы, сравнительно быстро и равномерно распределяется 
в углероде атмосферы, растений и животных и растворенных 
в океане карбонатов. См. Метод определения абсолютного 
возраста радиоуглеродный. 
О Б Н А Ж Е Н И Е — выход г. п. на дневную поверхность. О . 
бывает естественное и искусственное. К последнему отно
сится О. в карьерах, туннелях и других сооружениях , а так
ж е специальные горные выработки — канавы, буровые сква
жины и т. п. 
О Б Н А Ж Е Н И Я П О Д В О Д Н Ы Е — участки дна водоемов, 
лишенные покрова совр. осадков и сложенные твердыми 
(коренными) п. или древними осадками. Часты на под
водных хребтах (особенно в зонах рифтовых) , в зонах оке
анских разломов, на крутых участках материковых склонов 
и склонов глубоководных океанских желобов, т. е. в усло
виях расчлененного рельефа дна, а также на шельфах и 
в проливах с интенсивными течениями. Возникают в резуль
тате смыва осадков течениями и суспензионными потоками, 
а также при подводных оползнях . Нередко — как следствие 
отсутствия осадконакопления из-за высокой подвижности 
вод. См. Седиментация нулевая. 
О Б О — 1. Одинокий холм, высокая сопка, хорошо види
мые со стороны (Бурят . А С С Р , М Н Р ) . 2 . Искусственная 
груда камней, земли, веток, сооруженная в качестве указа
теля на возвышенных местах — перевалах, вершинах гор, 
буграх, холмах или в знак поклонения д у х а м природы — 
анимистический обычай многих народов Азии. 
О Б О Г А Т И М О С Т Ь — способность полезного ископаемого 
к обогащению; характеризуется тремя основными показа
телями: к о э ф . извлечения полезного компонента из р у д ы , 
содер. полезного компонента в концентрате и себестоимостью 
обогащения 1 т р у д ы . Чем выше коэф. извлечения и содер . 
полезного компонента в концентрате и ниже себестоимость, 
тем благоприятнее О . руды. 
О Б О Г А Щ Е Н И Е И З О Т О П Н О Е — получение изотопных 
смесей с обогащенным по сравнению с природным содер. 
того или иного изотопа (вплоть д о выделения моноизотопа) . 
Такие смеси используются д л я количественного определе
ния элементов или их изотопов методом изотопного разбав
ления. Д л я О. и. применяются физико-хим. методы (термо
д и ф ф у з и я , перекристаллизация, адсорбция, экстрагирова
ние, дестилляция и т. п . ) . 
О Б О Г А Щ Е Н И Е П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х — обра
ботка руды (полезного ископаемого) с целью его облагора
живания, повышения содер . полезного компонента, выделе
ния его в чистом виде, удаления вредных примесей, разделе
ния м-лов в многокомпонентных р у д а х , стандартизации ка
чества и т. п. О . п. и. имеет большое народнохозяйственное 
значение, так как обеспечивает эффективное промышленное 
использование минерально-сырьевых ресурсов, непригод

ных для непосредственного применения, и снижает затраты 
на транспортировку и металлургический передел сырья. Су
ществуют следующие основные методы О. п. и.: ручная сор
тировка (слюды, пьезокварц и д р . ) , промывка и грохочение 
(желваковые фосфориты, флюсовые известняки, гравий, 
пески и т. п.) , гравитация (олово, вольфрам, уголь и т. п.) , 
флотация (руды цветных металлов, графит и т. п.), электро
статические (руды цветных металлов). Кроме того, имеются 
и другие методы, в которых используется различие в коэф. 
трения, упругости, прочности, радиоактивности и др. свой
ствах м-лов. Обогащение многих р у д производится последо
вательным использованием двух или нескольких методов. 
О Б О Г А Щ Е Н И Е У Г Л Е Й — технический процесс уменьше
ния содер . минер, примесей и пустых п. в топливе или раз
деление рядового топлива на сорта по крупности кусков, 
хим. (гумусовые и сапропелевые угли) или физ . свойствам 
(блестящие, матовые и волокнистые угли). Для О. у. приме
няются сортировка, сухое и мокрое обогащение. Продукт 
обогащения называется концентратом угля. 
О Б О Д О К В С Т А В О Ч Н Ы Й — у диатомовых водорослей 
часть панциря, находящаяся м е ж д у поисковым ободком 
и загибом створки. Вставочных ободков в панцире может 
быть несколько и тогда они тесно смыкаются друг с другом, 
но не срастаются. По форме они бывают кольцевидные, по
лукольцевидные, воротничковидные и чешуевидные. На 
них часто развиваются септы. У многих родов и видов диа
томовых водорослей вставочные ободки отсутствуют. В ис
копаемом состоянии хорошо сохраняются и часто встре
чаются обособленно от панциря. 
О Б О Д О К П О Я С К О В Ы Й — у диатомовых водорослей часть 
панциря, представляющая собой кольцо, которое плотно 
примыкает к краю загиба створки, но не срастается с ним. 
В панцире поисковый ободок эпитеки надвинут на пояско-
вый ободок гипотеки и плотно охватывает его. У некоторых 
родов диатомовых водорослей поисковые ободки отсутст
вуют или образуются только при делении клетки. 
О Б О Л О Ч К А Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — комплексная обо
лочка земного шара, состоящая из верхней части земной 
коры, нижних частей атмосферы (тропосферы и части стра
тосферы) , гидросферы, растительного и почвенного покро
вов и животного мира. Является одной из сфер Земли, но 
в отличие от др . оболочек в нее входит вещество в трех агре
гатных состояниях, процессы протекают за счет как косми
ческих, так и земных явлений и только в ней сосредоточе
на орг. материя и есть жизнь . 
О Б О Л О Ч К А П Е Р И Д О Т И Т О В А Я — см. Сифема. 
О Б О Л О Ч К А С И А Л И Ч Е С К А Я — см. Сиаль. 
О Б О Л О Ч К А С И Л И К А Т Н А Я , по Гольдшмидту,— верхняя 
оболочка Земли мощн. до 120 км, сложенная в основном 
силикатами и состоящая из гранитного слоя и подстилающего 
его базальтового слоя. Понятие О. с. соответствует совр. 
понятию литосфера. 
О Б О Л О Ч К И А Т О М О В Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е — см. Элект
ронные оболочки атомов. 
О Б О Л О Ч К И З Е М Н Ы Е — см. Земные оболочки. 
О Б Р А Б О Т К А Н Е Ф Т Я Н Ы Х С К В А Ж И Н К И С Л О Т Н А Я — 
воздействие через скважину на карбонатные соединения 
в п. с целью их разрушения, чтобы увеличить проницае
мость призабойной зоны пласта и тем самым повысить про
дуктивность скважины. Применяют большей частью соля
ную кислоту в концентрации 1 0 — 1 5 % . Для повышения эф
фекта воздействия и ускорения процесса растворения более 
стойких коллекторов (загипсованные известняки, доломи
ты) применяют термокислотный метод обработки, основан
ный на подогреве кислоты при реакции ее с металлическим 
M g или А1. Наоборот, д л я замедления действия кислоты 
на чистые известняки добавляют орг. ингибиторы: ф у р ф у 
рол, фурфуроловый спирт и т. п. Солянокислотный метод 
обработки нефтяных скважин широко применяется на 
м-ниях Ишимбая, Краснокамска, Бугуруслана и др . Э ф 
фективность метода при правильном его применении высо
кая. 
О Б Р А Б О Т К А П О Л Е З Н О Г О И С К О П А Е М О Г О — подго
товка полезного ископаемого для целей обогащения, метал
лургического передела или промышленного использования; 
заключается в сортировке, сушке, дроблении, грохочении 
и т. п. 
О Б Р А Б О Т К А П Р О Б — совокупность приемов, обеспечи
вающих приготовление отобранного в пробу материала к ис-
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следованию; состоит из следующих операций: дробление, 
поверочное грохочение, смешивание, сокращение. 
О Б Р А З Е Ц —• кусок г. п. (м-ла) или окаменевшие остатки 
организмов, взятые для изучения из обнажений или керна. 
О Б Р А З О В А Н И Я Б Е Н Т О Г Е Н Н Ы Е — автохтонные х и 
мико-органогенные известняковые образования. Уст. тер
мин. 
О Б Р А З О В А Н И Я В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Е П О Д В О Д Н Ы Е — 
см. Продукты подводных извержений. 
О Б Р А З О В А Н И Я В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Е С У Б М А Р И Н -
Н Ы Е — син. термина Продукты подводных извержений. 
О Б Р А З О В А Н И Я Г И С Т Е Р О Г Е Н Н Ы Е — новообразова
ния, возникающие в метам, п. (кристаллических сланцах) 
под влиянием изменяющихся физико-хим. условий после 
формирования главных метам, м-лов. Противопоставляются 
протогенным, т. е. первичным, образованиям. 
О Б Р А З О В А Н И Я М О Т О Г Е Н Н Ы Е ( М О Т О Г Е Н Е Т И Ч Е 
С К И Е ) , Пустовалов, 1940,— минер, новообразования, воз
никающие в зоне осадкообразования во время переноса про
дуктов разрушения материнских п. и за их счет (см. Мото-
генез). К ним относятся продукты коагуляции разл . кол
лоид, растворов во время их миграции с речными и др . по
верхностными водами, продукты жизнедеятельности орга
низмов и пр. Поскольку О. м. после возникновения в даль
нейшем ведут себя в зоне осадкообразования как кластиче-
ские м-лы, Страхов (1947) назвал их кластофильными со
ставными частями осадков. 
О Б Р А З О В А Н И Я О С Т А Т О Ч Н Ы Е — син. термина пер-
лювий. 
О Б Р А З О В А Н И Я С У Б В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — см. Фа
ция субвулканическая. 
О Б Р А З О В А Н И Я Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — термин сво
бодного пользования для широкого понятия о всех вторич
ных образованиях, возникающих под влиянием самых раз
личных факторов. См. Эпигенез. 
О Б Р А Щ Е Н И Е Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О Р Е Ж И М А — син. 
термина инверсия тектонического режима. 
О Б Р У Ч Е В И Т — м-л, гидратированная U - Y разнов. 
пирохлора. 
О Б Р У Ш Е Н И И В Е Л И К И Х Э П О Х И — см. Эпохи великих 
обновлений. 
О Б Р Ы В — крутой или даже отвесный склон. Возникает 
в результате многих причин: новейших движений, абразии, 
эрозии. Сохраняется, если причина его образования про
должает действовать, в противном случае склон под влия
нием гравитационных движений (перемещений) начинает 
выполаживаться. Ср. Уступ, Клиф. Син.: яр . 
О Б С И Д И А Н [lapis Obsianus — по имени римлянина О б -
сиуса, привезшего этот камень из Эфиопии] — вулк. стек
ло, чаще всего темного цвета. Имеет раковистый излом, иног
да пятнистую или струйчатую окраску за счет рассеянного 
пепловидного гематита. По хим. составу О. разнообразны, 
но обычно соответствуют кислым п. (липаритам и т. п.) . 
О Б С Т А Н О В К А О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я Г Е О Х И М И 
Ч Е С К А Я — хим. условия, характеризующие среду осадко
накопления и диагенеза: состав и концентрация растворов 
(соленость), рН, гН и др . 
О Б С Т А Н О В К А ( У С Л О В И Я ) О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я 
Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — условия и характер 
среды осадкообразования: 1) субаэральная или суоакваль-
ная среда; 2 ) приуроченность к тем или иным геоморфоло
гическим элементам суши; 3 ) характер (озеро, лагуна, мор
ской басе . ) и вероятная глубина б а с е ; 4 ) положение в опре
деленной части б а с е (прибрежной, батиальной, на открытом 
шельфе, в застойной зоне и т. п.); 5 ) удаленность от берего
вой линии; 6 ) степень гидродинамики среды; 7 ) действие 
ветра и льда; 8 ) условия жизни и захоронения организмов 
и т. п. О . о. ф.-г. зависит гл. обр. от рельефа (горы, равнины, 
б а с е ) , среды осадкообразования (водной или воздушной) , 
климата, тектоники, геол. строения территории и особен
ностей развития жизни на Земле в данный период. Кроме 
того, она, вероятно, зависит от химизма атмосферы и океа
нов и особенностей состояния Земли, скорости вращения 
и наклона земной оси, близости других небесных тел (внеш
ние), а также усиления и ослабления эндогенных процес
сов в ходе преобразования вещества Земли (внутренние). 
О Б С Т А Н О В К А О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я Ф И З И К О -
Х И М И Ч Е С К А Я — физико-хим. и д р . условия (гН, р Н , 
соленость, отчасти температура и давление), свойственные 
осадку (при его образовании или диагенезе). 

О Б С Т А Н О В К А ( С Р Е Д А ) Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я — тект. 
и физико-хим. состояние, литолого-петрологический и хим. 
состав г. п. на месте рудоотложения. 
О Б С Т А Н О В К А Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я П А Л Е О Г Е О Г Р А 
Ф И Ч Е С К А Я — физико-географические и биогеохим. усло
вия геол. эпохи, в которую формировалось рассматривае
мое оруденение: границы распространения суши и моря, 
распределение фаций и мощностей, морфология суши 
и дна водных б а с е , области питания терригенным и другим 
материалом, климат, а также границы различных зоогео-
графических областей. Почти тот ж е смысл имеет термин 
«обстановка рудоотложения фациальная». 
О Б С Т А Н О В К А Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я Ф А Ц И А Л Ь Н А Я — 
см. Обстановка рудоотложения палеогеографическая. 
О Б У Г Л И В А Н И Е — процесс изменения орг. остатков (тка
ней растений и животных) , сопровождающийся их почерне
нием, уменьшением содер . Н и О и увеличением С. 
О Б Щ А Я Т Е О Р И Я С И С Т Е М — в широком смысле пони
мается как междисциплинарная область научных исследо
ваний, в задачи которой входят: 1) разработка обобщенных 
моделей систем; 2 ) построение логико-методологического 
аппарата описания функционирования и поведения систем
ных объектов; 3 ) создание обобщенных теорий систем раз
личных типов, включая теории динамики систем, историче
ского развития, иерархического строения систем, процессов 
связи и управления в системах и т. п. (Блауберг, Садовский, 
Юдин, 1969). О. т. с. сформировалась в недавнее время на 
основе работ А. А. Богданова, Л . фон Берталанфи, У. Росс 
Эщби, К. Боулдинга, А. Рапопорта, Р . Жерара, Р . Акофа 
и др . В ее рамках выделяются теоретическая и прикладная 
области; первая включает кибернетику, теорию информации, 
теорию игр, теорию решений, топологию (в т. ч. теории сетей 
и графов) , факторный анализ и О . т. с. в узком смысле, 
вторая — системотехнику, исследование операций, инженер
ную психологию и др . (Берталанфи, 1962) . О . т. с. в узком 
смысле стремится вывести р я д понятий, относящихся к орга
низованным целым (независимо от «материала», из которого 
они состоят), и применить эти понятия к анализу конкрет
ных явлений. Задачей О. т. с. в целом является унификация 
отдельных отраслей знания при помощи выяснения того, 
каким образом закономерности, установленные в ограничен
ных областях, могут быть поняты как частные случаи более 
общих закономерностей (Рапопорт, 1963) . См. Анализ сис
темный, Изоморфизм, Система. 
О Б Щ И Е К О Л Е Б А Н И Я З Е М Н О Й К О Р Ы — вертикаль
ные движения, которые однозначно и одновременно прояв
ляются на обширных площадях, включающих и геосинкли
нали и платформы (по Хаину, 1939 ,— весь земной шар) . 
Они характеризуются прерывистостью, периодичностью 
разных порядков, обратимостью. Этот термин предложен 
Белоусовым (1954) д л я обозн. наиболее широких по охвату 
площадей колебательных движений. По смыслу он близок 
к термину «эпейрогенез», но не в первоначальном, наиболее 
распространенном понимании, а в более узком, принятом 
Шатским (1939) , Бубновым (Bubnoff, 1954) и Зондером 
(Sonder, 1957). 
О Б Ъ Е К Т И В И М М Е Р С И О Н Н Ы Й — специальный объек
тив с большим увеличением и апертурой и очень малым ра
бочим фокусным расстоянием. В комплект микроскопов 
М И Н - 4 и М И Н - 8 входит О. и. 90-Х с апертурой 1,25 и ра
бочим расстоянием 0,10 мм. Его разрешающая сила 0 ,24 . 
Употребление О. и. требует погружения препарата снизу 
и сверху в каплю иммерсионного масла с тем, чтобы при ф о 
кусировке объектив вошел в нее. 
О Б Ъ Е М А Т О М А — о б ъ е м электронейтрального атома эле
мента. Н е следует смешивать О. а. с понятием «объем атом
ный». 
О Б Ъ Е М А Т О М Н Ы Й — о б ъ е м 1 грамм-атома элемента, 
равный частному от деления атомного веса на плотность 
простого вещества в твердом состоянии. По величине О. а. 
судят о пространстве, занимаемом атомом того или иного 
элемента, так как 1 грамм-атом любого элемента содер. 
примерно 6 ,0238-Ю 2 , 3 атомов. 
О Б Ъ Е М В Р Е Д Н Ы Й — объем материала в пробе, возник
ший вследствие искажения правильного сечения борозды, 
шпуров и скважин. Источник систематических ошибок при 
отборе проб, отражающийся и на результате опробования. 
О Б Ъ Е М Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й , Рудник, 1 9 6 6 , — о б ъ е м ; . п., 
не претерпевшей уплотнения в результате стресса и процес
сов метасоматической контракции. 
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О Б Ъ Е М Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — см. Объем стандарт
ный. 
О Б Ъ Е М Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Й С Т А Н Д А Р Т Н Ы Й , Р у д 
ник, 1966,— геометрический объем в 10 ООО А3. 
О Б Ъ Е М И О Н Н Ы Й , Fairbairn, 1943; Poldervaart , 1953 ,— 
занимаемый ионами каждого элемента в стандартном объеме 
м-ла (Казицын, Рудник, 1968). 
О Б Ъ Е М К Р И Т И Ч Е С К И Й — см. Температура критиче
ская. 
О Б Ъ Е М М О Л Е К У Л Ы — объем молекулы вещества; при
близительно равен сумме объемов атомов. О. м. не следует 
отождествлять с понятием объем молекулярный. 
О Б Ъ Е М М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Й — о б ъ е м одного моля веще
ства, равный частному от деления мол. веса вещества на его 
плотность. Для идеальных газов и при нормальных условиях 
(0 °С и 760 мм ртутного столба) О. м. равен 22,414 л; откло
нение О. м. реальных газов от этого объема невелико (доли 
.% ). О. м. твердых веществ и жидкостей зависит от межатом
ных, межмол. и межионных расстояний кристаллической 
структуры и мало зависит от температуры и давления. При 
переходе от твердого состояния к жидкому О. м. большин
ства веществ увеличивается на 1—10% ; О. м. Ga, Ge , воды, 
карбида железа (чугун) и некоторых др. при плавлении 
уменьшается. О. м. приблизительно равен сумме объемов 
атомных входящих в молекулу атомов элементов. 
О Б Ъ Е М С Т А Н Д А Р Т Н Ы Й — усл. объем, выбранный в ка
честве эталона сравнения. В петрохимии — объем, прини
маемый за основу расчета баланса вещества и сравнения 
содер. хим. компонентов в абсолютных единицах измерения. 
Различаются геометрический объем ( У г ) и объем массы ве
щества ( У м ) , соотношения м е ж д у которыми выражаются 
формулой: У г = У„ 4- V,,, где У„ — объем общей порис
тости. В объемно-ат. системе пересчета стандартный гео
метрический объем принят равным 10 000 А3, а стандартный 
объем массы вещества — 1000 А3 (Казицын, Рудник, 1968). 
При постоянстве геол. объема расчеты баланса вещества ве
дутся на основе стандартного геометрического объема, а при 
его изменении — по методу устойчивого компонента. Под 
геол. объемом понимается объем г. п., не претерпевший 
уплотнения в результате стресса и метасоматической конт
ракции (Рудник, 1966). В окисно-объемном методе за стан
дартный геометрический объем принимается объем в 1000 см 3 . 
В кислородном методе Т. Барта — «стандартная кислород
ная ячейка», содер. 160 ионов кислорода, а в катионном — 
элементарная ячейка из 100 катионов. 
О Б Ъ Е М Н Ы Й Э Ф Ф Е К Т Р Е А К Ц И И , Казицын, 1958,— ве
личина отклонения суммы объемов конечных продуктов 
реакции от исходного объема. О н положительный, если 
сумма объемов конечных продуктов реакции меньше исход
ного объема, и отрицательный, если сумма объемов конеч
ных продуктов реакции больше исходного объема. Син.: 
дефект объема реакции, избыток объема реакции соотв. 
О В А Р О И Т — см. Туфолава. 
О В Е Р И Т [по ф а м . О в е р ] — м-л, C a 3 A l a [ ( O H ) 3 | ( P 0 4 ) 4 ] 2 X 
Х 1 5 Н 2 О . Р о м б . Габ. пластинчатый, призм. Сп. сов. по {010}. 
Агр. субпараллельные. Зеленый. Тв. 3 ,5—4. У д . в. 2 ,53 . 
В м-ниях фосфоритов. 
О В Е Р С К И Й Я Р У С [по г. Овер — Auvers, Ф р а н ц и я ] , Do l l -
tus, 1880,— первоначально рассматривался в объеме нижней 
части в. эоцена Парижского б а с е , затем был применен для 
эоценовых отл. юга Франции, соотношение которых с О. я. 
сев. р-нов твердо не установлено. 
О В Е Р Х Е Н Г — син. термина карниз соляной. 
О В И Х И И Т ( О В И Г Е Е И Т ) [по округу Оуайхи — О /Ьее, 
США] — м-л, A g 2 P b 5 S b 6 S I 5 . Ромб. Габ. игольчатый. Сп. сов. 
по {001}. Агр. зернистые, волосовидные. Серебристо-белый 
до светло-серого. Черта красновато-коричневая. Бл. метал. 
Тв. 2,5. У д . в. 6 ,2 . Гидротерм., в кварцевых жилах с тетра
эдритом, пираргиритом и др . Редок. 
О В О И Д Ы [ovum — яйцо] — 1. Крупные округлые выде
ления калиевого полевого шпата, окруженные каемкой кис
лого плагиоклаза и кварца; обычный элемент строения струк
туры рапакиви. 2. Выделения кварца округлой и неправиль
ной формы в кислых э ф ф у з и в а х . И з л . уст. син. термина 
ооиды. 
О В Р А Г — крутосклонная долина, часто сильно разветвлен
ная, созданная деятельностью временного, редко неболь
шого постоянного потока на возвышенно-равнинных прост
ранствах, особенно в обл. развития легко размывающихся 

рыхлых п., напр. лёссов или лёссовидных суглинков. О. 
представляет собой активную эрозионную форму, причем 
наиболее подвижной является его вершина, удлиняющаяся 
после каждого д о ж д я . Выше вершины О. обычно распола
гаются разветвленные, слабо углубленные ложбины, закан
чивающиеся в верховьях деллями, по которым и идет сток 
в О , Вершина и склоны О. резко врезаны в поверхность 
равнины, имеют крутые, чато отвесные склоны. Рост О. 
активизировался с усилением производственно-хозяйствен
ной деятельности человека (см. Техногенез). 
О Г И В Ы — в геоморфологии система валиков и разделяю
щих их борозд на поверхности ледника — поперечных в осе
вой части ледника, переходящих в продольные по его пери
ферии, располагающихся, в общем, параллельно краям лед
ника. О. образуются: 1) при неравномерной скорости таяния 
льда; 2 ) вследствие выходов на поверхность дифференци
рованно вытаивающих слоев льда; 3 ) при наличии загрязнен
ных пластин — чешуи льда. К участкам ледопадов в ре
зультате пластических деформаций приурочены образования 
волновых О. (с волнистой поверхностью). 
О Г И П С О В А Н И Е — процесс вторичного обогащения п. 
гипсом путем замещения им первоначальных составляющих 
(напр. , карбонатных), выполнения гипсом пустот, каверн, 
образования прожилков и т. п. под действием сульфатных 
вод. О. различных осад. п. широко развито в приповерх
ностных частях земной коры, в частности в аридных райо
нах. При определенных условиях О. может происходить 
в нижних частях зоны гипергенеза как процесс, обратный 
десулъфатизации. Частично О. связано с инфильтрацией 
сульфатных вод вниз из зоны выщелачивания гипсов ( Н А П Р . , 
из зоны развития карста в гипсах). О. обычно в зоне окисле
ния м-ний самородной серы (см. Шляпа серных месторож
дений), нередко проявляется при окислении пиритоносных 
карбонатсодер. отл. и иногда — сульфидных м-ний. Неко
торые исследователи относят к О. гидратацию ангидрита 
до гипса, что,не совсем верно, хотя она и сопровождается 
почти всегда О. вмещающих г. п.— появлением в них ново
образований гипса. Применение термина О. как показателя 
степени гипсоносности г. п. (т. е. содер. в них гипса, незави
симо от его генезиса) не рекомендуется. 
О Г Л Е Е Н И Е — процесс восстановления окисных почвенных 
соединений, гл. обр. железа, в закисные. Оглеенные гори
зонты приобретают обычно сизовато-зеленоватую окраску, 
а в сев. части дерново-подзолистой зоны СССР — голубую. 
По одним представлениям, О . — это хим. процесс, протекаю
щий в условиях восстановительной среды в п., пересыщен
ных водой; по другим,— биохим. процесс, вызываемый ана
эробными бактериями. 
О Д И Н ИТ — разнов. лампрофиров порфировой структуры. 
Мелкозернистая основная масса состоит из амфибола (не 
менее 30% ) и Л А Б Р А Д О Р А , порфировые выделения принадле
жат авгиту, Л А Б Р А Д О Р У и реже амфиболу. О . — п. несколько 
более основная, чем спессартит, к которому она примыкает. 
Наличие амфибола сблюкает О. с асхистовыми п., напр., 
диоритовыми или габбровыми порфиритами. 
О Д О Н Т О Л И Т — м-л, аморфный водный фосфат Са и А1, 
замещающий зубы и кости животных. Синий, зеленый, по
хож на бирюзу. Тв. 3 — 3,5. 
О Д Р Е В Н Е Н И Е С Л О Е В — проявление «возрастного сколь
жения» слоев (см. Слоистость миграционная), выражаю
щееся в изменении возраста одного и того ж е слоя осад. п. 
по определенному направлению. При трансгрессии моря од-
ревнение слоя осад. п. наблюдается в сторону берега, при 
регрессии — наоборот. В противоположных направлениях 
происходит омолаживание слоев. То и другое равно нулю 
вдоль изохроны пласта. 
О З М А Р Г И Н А Л Ь Н Ы Й — см. Озы. 
О З Е Р О — замкнутое понижение на суше, заполненное 
водой. О. , занимающее большое пространство и имеющее 
соленую воду, называется морем (Аральское, Каспийское). 
Так, Каспийское море в недавнем прошлом отчленилось 
от Средиземного и Черного морей в результате тект. движе
ний. По происхождению озера разделяются на материковые, 
возникшие на континентах, и морские, отчленившиеся от 
моря. По происхождению озерных котловин различают: 
озера тект., аккумулятивные, вулк. , карстовые, плотинные, 
провальные, термокарстовые, реликтовые и др. По харак
теру стока выделяют озера: бессточные, не имеющие по
стоянного поверхностного стока, в аридном климате часто 
соленые благодаря концентрации солей, приносимых при-
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озо 
токами; переменные — то имеющие сток, то лишающиеся 
его в зависимости от количества атмосферных осадков 
(о. Танганьика); проточные — имеющие притоки и посто
янный поверхностный сток; слепые — имеющие подземный 
сток (многие карстовые); периодические, возникающие после 
сильных ливней в пустынных обл.; после высыхания таких 
временных озер остаются ровные глинистые пространства, 
т. н. такыры, соры и т. п. 
О З Е Р О А Н Ц И Л О В О Е — замкнутый пресноводный б а с е , 
существовавший в бореальное время на месте Балтийского 
моря (около 7500—6000 лет до н. э . ) . Д о образования О. А. 
на его месте находилось Иольдиевое море; О. А. в С Р О Ю 
очередь сменилось Литориновым морем. По очертаниям 
О. А. было близко к Балтийскому морю, но имело значи
тельно большую акваторию в сев. части. Название дано по 
наличию в фауне б а с е пелециподы Ancylus f luv iat i l i s . 
О З Е Р О Б А Л Т И Й С К О Е Л Е Д Н И К О В О Е — существовало 
у края отступавшего ледникового покрова во время послед
него оледенения (14 000—8500 лет до н. э . ) . Имело сток через 
долину Планта в центральной части Швеции. Временами 
превращалось в море (Карельское ледниковое, первое Иоль
диевое). 
О З Е Р О Г О Р Ь К О - С О Л Е Н О Е — см. Озеро сульфатное. 
О З Е Р О К А Р Б О Н А Т Н О Е ( С О Д О В О Е } — в рапе которого 
основными ионами являются N a + , С 0 2

3 , НСО+з , S 0 2 ~ 4 , 
С1+. При насыщении рапы летом в твердую ф а з у могут 
выпадать:, термонатрит, трона, накколит, беркеит, галит 
и тенардит; зимой — сода, мирабилит и гидрогалит. К о э ф . 
метаморфизации рапы карбонатных озер выражается от-

N a 2 C 0 3 + NaHCO : , 
ношением: Kt = Na-SO • 

О З Е Р О К А Р О В О Е — высокогорное озеро, занимающее 
впадины каров. Обычно округлой формы, со слабо изрезан
ной береговой линией. 
О З Е Р О К А Р С Т О В О Е — занимающее карстовые воронки 
и др. карстовые отрицательные формы рельефа. 
О З Е Р О К Р А Т Е Р Н О Е — расположенное в кратере вулкана. 
Имеет правильную округлую форму и почти нерасчленен-
ную береговую линию. При сравнительно небольших разме
рах может быть глубоким (напр. , оз . Кроноцкое на Камчат
ке). 
О З Е Р О Л А В О В О Е — широкое углубление с отвесными 
стенками, заполненное огненно-жидкой лавой. Поперечник 
О. л . достигает нескольких сот м. О. л. наблюдались 
в вулканах Килауэа и Мауна-Лоа (о. Гавайи), Нирагонго 
в Африке. Кратковременное существование О. л. отмечено 
на Везувии и на Плоском Толбачике (Камчатка). 
О З Е Р О Л Е Д Н И К О В О Е — выполняющее впадины, обра
зовавшиеся в коренных п. в результате выпахивания лед
ником (Женевское, Цюрихское, некоторые озера Карелии 
и Финляндии) или вследствие подпруживания вод конечной 
мореной (Б. Алматинское оз . и д р . ) . Иногда к О. л . относят 
каровые и цирковые озера, а также озера в холмисто-мо
ренном рельефе. 
О З Е Р О Л О Ж Б И Н Н О Е — занимает более глубокие места 
в руслах древних потоков. Имеет продолговатую форму 
и располагается в заключающей его ложбине в виде цепочки 
озер, которые часто соединяются м е ж д у собой протоками. 
О З Е Р О М И Н Е Р А Л Ь Н О Е — см. Озеро самосадочное со
ляное. 
О З Е Р О М О Р Е Н Н О Е — выполняет впадины в обл. лед
никовой аккумуляции: замкнутые котловины, образовав
шиеся в результате неравномерного накопления материала 
основной морены или вытаивания погребенных глыб льда; 
впадины, подпруженные конечными моренами (см. Бас
сейн языковый) или расположенные м е ж д у грядами конеч
ных морен. 
О З Е Р О О Л И Г О Т Р О Ф Н О Е — глубокое озеро с малой ми
нерализацией (кроме кальция), воды которого равномерно 
насыщены кислородом, но бедны планктоном и питатель
ными веществами (напр., Байкальское, Женевское). 
О З Е Р О П Л О Т И Н Н О Е — образуется вследствие естест
венного перегораживания речных долин (б. ч. горных) гор
ными обвалами, конусами выноса, моренами, лавовыми 
потоками, ледниками и т. п. 
О З Е Р О П О Д З Е М Н О Е — см. Каналы подземные карсто
вые. 
О З Е Р О П Р О В А Л Ь Н О Е — возникшее в результате запол
нения водой понижений, образовавшихся при оседании 

толщ г. п. над карстовыми пустотами, подземными выработ
ками и др . ; 

О З Е Р О Р А П Н О Е — соляное озеро, в котором поверхност
ная рапа сохраняется в течение всего годичного цикла. 
О З Е Р О Р Е Л И К Т О В О Е — возникает при отчленении от 
моря или озера части их акватории в результате тект. дви
жений или образования аккумулятивных форм типа пересы
пей и кос. 
О З Е Р О С А М О С А Д О Ч Н О Е С О Л Я Н О Е ( М И Н Е Р А Л Ь 
Н О Е ) — в котором поверхностная рапа по концентрации 
периодически (в течение одного годичного цикла) достигает 
насыщения одним или несколькими легкорастворимыми со
ляными м-лами. 
О З Е Р О С О Д О В О Е — см. Озеро карбонатное. 
О З Е Р О С О Л Е Н О Е ( С О Л Я Н О Е ) — бессточный водоем 
с минерализованной водой, в которой содер . не менее 
3 ,5 вес. % растворенных солей. По составу воды О. с. де
лятся на 3 типа: карбонатные, или углекислые (содовые), 
сульфатные, хлоридные. Принадлежность озера к тому или 
иному хим. типу определяется характером физико-хим. про
цессов. Для каждого из них свойствен комплекс солей, кото
рые могут образовываться при определенных климатических 
условиях. 
О З Е Р О С У Л Ь Ф А Т Н О Е ( Г О Р Ь К О - С О Л Е Н О Е ) — может 
быть двух типов: сульфатно-натриевым и сульфатно-магние
вым (хлор-магниевым); основные ионы в рапе: N a + , M g 2 f , 
S O 2 - 4 , С 1 + . И з рапы озер сульфатно-натриевого типа летом 
при насыщении в твердую ф а з у могут выпадать астраханит, 
тенардит, эпсомит, галит, а зимой — мирабилит, эпсомит, 
гидрогалит. К о э ф . метаморфизации сульфатно-натриевых 
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озер выражается отношением: К2 = jvjgSO/, • ^ сульфат
но-магниевых озерах в солевом составе существенное значе
ние приобретает M g C l 2 . Летом в твердую ф а з у выпадают 
галит, астраханит и очень редко бишофит, зимой — гидро
галит, эпсомит, мирабилит. К о э ф . метаморфизации опреде-

M g S 0 4 

ляется соотношением: К2 — jvigCl 2 ' 
О З Е Р О С У Х О Е С О Л Я Н О Е — в котором поверхностная 
рапа сохраняется только во влажный период годичного цик
ла и не ежегодно. 
О З Е Р О Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Е — располагающееся в тект. 
впадине (Байкал, Танганьика и д р . ) . 
О З Е Р О У С Т Ь Е В О Е ( Б Е С С Т О Ч Н О Е ) — образуется в рс 
зультате «концевого» разлива реки или ряда рек в бес
сточной котловине (напр. , оз . Лобнор) . 
О З Е Р О Х Л О Р И Д Н О Е — в рапе которого основными иона
ми являются: N a + , M g 2 + , S 0 2 _

4 , С 1 + . Летом при насыщении 
из рапы в твердую ф а з у выпадают галит, бишофит, гипс, 
тахигидрит, зимой — гидрогалит. К о э ф . метаморфизации 

_ MgCU  
К з - С а С 1 2 ' 
О З Е Р О Э В Т Р О Ф Н О Е — богатое питательными вещест
вами н планктоном, способствующими отложению гиттия; 
обычно неглубокое, хорошо прогреваемое летом. Вода мало
прозрачная с желтоватым и бурым оттенком, летом (в глубо
ких озерах) — с резким кислородным и температурным рас
слоением. Содер. кислорода резко уменьшается ко дну, где 
он часто, особенно зимой, исчезает полностью. На дне в илу 
значительно развиты процессы гниения. Содер орг. вещества 
в отложениях О. э. достигает нередко 50%, иногда 80% их 
сухого веса .О. э. преобладают в средней полосе европейской 
территории С С С Р . 
О З Е Р О В Е Д Е Н И Е — син. термина лимнология. 
О З О К Е Р И Т Ы [ogco (озо) — издаю запах; илрбс, (керос) — 
воск] — групповое классификационное название битумов, 
масляная часть которых сложена в основном твердыми угле
водородами преимущественно парафинового ряда (церези
нами). В зависимости от содер. жидких масел и смолистых 
веществ, цвет О. варьирует от светло-желтого до почти чер
ного, а консистенция — от мягкой, пластичной до твердой, 
хрупкой; температура каплепадения соответственно колеб
лется от 40 до 100 "С, чаще — от 50 до 80 °С. Излом неров
ный, структура иногда волокнистая. Элементарный состав 
близок к составу парафина. У д . в. от 0 ,85 д о 0,97, чаще 
0 ,91—0,95 . О. встречаются в форме жильных скоплений или 
пластовых залежей; в последних О. заполняет поровые 
пространства коллектора. Известен р я д местных названий 
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озы 
О. и его разновидностей: гумбед, киндебаль, бориславит, 
нефтегиль, байкерит и др . 
О З Ы [швед, asar] — гряды в виде узких извилистых валов 
с волнистой линией гребня длиной до 30—40 км, а с неболь
шими перерывами—до сот км (в Швеции и Финляндии) . 
Ширина О. у основания 50—150 м, у гребня до 5 м, высота 
от 15 до 50, редко до 100 м; крутизна склонов 30—45° . 
Часто гряды расширяются в холмы — озовые центры. Иног
да от О . отделяются ветви, протягивающиеся под углом 
к главному О. На поверхности О. и его краях встречаются 
глубокие воронки, т. н. озовые котлы. Часто параллельно 
О. располагаются продольные бессточные впадины, а также 
озовые долины. О . сложены флювиогляциальными галеч
никами и песками. В них часто встречаются скопления ва
лунов. О . , вытянутые в направлении движения льдов, на
зываются радиальными, перпендикулярно — поперечными, 
или маргинальными (т. е. параллельными краю ледника) . 
Последние имеют большую ширину и мощн. и часто трудно
отличимы от конечных морен. Происхождение О. различно 
и выяснено еще недостаточно. Согласно одним взглядам, 
большинство радиальных и часть поперечных О. представ
ляют собой отл. русел потоков, текших в трещинах ледника, 
внутри ледника и под ним. После таяния ледника весь пес-
чано-гравийно-галечный материал, скопившийся в ледяных 
руслах, оседал (проектировался) на поверхность донной мо
рены; так возникали валообразные формы озовых гряд. По 
другим взглядам, О . — это дельтовые выносы ледниковых 
потоков, которые последовательно наращиваются по мере 
отступания края ледника. При длительных остановках края 
ледника смежные дельты сливаются и вдоль ледника обра
зуются маргинальные О. Иногда О . приурочены к крупным 
ледниковым долинам и тянутся вдоль их склонов, часто 
переходя с одного берега на другой. В данном случае доли
ны и О. образовались одновременно. 
. . . О И Д — окончание в сложных терминах; означает «по
добные», «близкие» и применяется: 1 ) в назв. гр. родствен
ных и близких по составу п. (базальтоиды, габброиды, гра-
нитоиды); 2 ) д л я обозн. метам, п., близко подходящих 
к данной п., но не тождественных ей (порфироид, порфири-
тоид); 3 ) д л я определения некоторых переходных разностей 
г. п. (пегматоид, трахитоидный фонолит и т. п.) . 
О И З А Р Д И Т — щелочная лампрофировая п. из гр. альнёи-
тов и польценитов, содер . в своем составе оливин, биотит 
(более 10% ), мелилит и нефелин. 
О Й К О К Р И С Т А Л Л Ы [ o l x o g (ойкос) = дом, ж и л и щ е ] ^ 
при пойкилитовой структуре так называют крупные зерна 
м-ла-хозяина, вмещающего пойкилитовые различно угасаю
щие вростки д р . м-ла (хадакристалла). 
О К А И Т [по холмам в Квебеке, К а н а д а ] — лампрофировая 
щелочная п. из гр. альнёитов, очень богатая известью. Состо
ит из мелилита (до 5 0 % ) , нефелина, замещенного гаюином 
(20% ), биотита (8% ) с обильной примесью магнетита, перов-
скита, кальцита, апатита и меланита. 
О К А М Е Н Е Л О С Т И == син. термина Остатки органичен 
ские. 
О К А М Е Н Е Л О С Т И Л О Ж Н Ы Е (pseudofoss i l ia) — разл . 
дендриты, конкреции и т. п., а также следы течения или 
жизнедеятельности животных, если таковые принимаются 
за окаменевшие растения. 
О К А М Е Н Е Н И Е — 1. Процесс превращения рыхлых осад
ков в твердые п.; может происходить в различные стадии 
преобразования осадка. В осадках, состоящих (или содер. 
в значительном количестве) из солей, карбонатов, кремне
зема и пр. , процесс О . может начаться сразу ж е после отло
жения каждой порции осадка. В обломочных и глинистых 
осадках О. обычно начинается позднее — в конечные стадии 
диагенеза и при катагенезе под влиянием уплотнения, по
вышающегося давления и температуры. В более редких слу
чаях некоторые обломочные п. (пески, гравелиты) проходят 
стадию гипергенного О. под влиянием грунтовых вод, бога
тых соединениями, цементирующими обломочные частицы. 
О. сопровождается удалением избыточной воды, кристалли
зацией коллоидов и хим. (также б и о х и м . ) осажденных 
веществ и изменением минерального состава компонентов 
осадков и цемента формирующейся п. Следует иметь в виду, 
что переход рыхлых осадков в п. не всегда связан с их отвер
дением (окаменением). О. было неправильно использовано 
Р у х и н ы м как син. термина литогенез. Син.: литификация. 
2. Процесс замещения орг. веществ в погребенных остатках 
животных и растений минер, веществами, в результате чего 

эти остатки превращаются с течением времени в окамене
лости. Син.: фоссилизация. 
О К А Т А Н Н О С Т Ь — характеризует изменение формы зер
на вследствие истирания под влиянием его движения в среде 
седиментации. Степень окатанности изменяется в зависи
мости от изменения степени изометричности, угловатости 
и округленности. З а тело с наилучшей окатанностью можно 
принять шар, представляющий собой наивысшую степень 
изометричности и округленности. Принимая шар за предел 
окатанности, можно считать, что окатанность ( О ) прямо про
порциональна изометричности (С), угловатости ( У ) и ок
ругленности (L), т. е. 0 = С . У . £ . Н е следует смешивать 
окатанность и округленность, окатанность и изометричность, 
так как окатанность есть функция всех геометрических 
свойств зерна, а не только одного из них (Айнемер, Яхнин, 
1964). О . оценивают либо визуально, либо путем измерений 
с вычислением коэф. окатанности, а также разделением час
тиц на вибрирующих поверхностях — вибросепараторах. 
О К А Т Ы Ш , Вассоевич, 1954, 1958,— окатанный крупный 
обломок ( > 1 мм) , г. п. или м-ла. При размере от 10 до 
100 мм О. называются гальками. 
О К А Т Ы Ш И ( К А Т У Н Ы ) Г Л И Н Я Н Ы Е ( А Р Г И Л Л И Т О -
В Ы Е ) — окатанные обломки глинистых п., образовавшиеся 
при разрушении тонких прослоев этих п. в оврагах, на бере
гах рек, озер и морей в результате периодического воздейст
вия волн, паводков, штормов и т. п. Часто образуют прослои 
особого типа внутриформационных конгломератов. 
О К В А Р Ц Е В А Н И Е — термин весьма широкого примене
ния, обозн. не только метасоматическое изменение п. в су
щественно кварцитовую (кремнистую), но и процесс выпол
нения т р е щ и н а пустот кварцем (халцедоном), сопряженный 
с метасоматозом или без него. Оно весьма значительно при 
образовании джаспероидов и вторичных кварцитов, очень 
характерно для грейзенизации и пропилитизации; прояв
ляется д а ж е при лиственитизации и скарнообразовании на 
их заключительных этапах. С гидротер. О. связано обра
зование разнообразных, но в основном сульфидных р у д . 
Типичными примерами экзогенного О. служит образование 
кварцитовых и кремнистых п. в коре выветривавия, а также 
разнообразных микрокварцитов по карбонатным п., песча
никам и сланцам. 
О К Е А Н [oneavoc, (океанос) — беспредельное море] — са
мый крупный по площади и глубине тип водоемов Земли; 
крупнейший отрицательный элемент мегарельефа планеты, 
огромная впадина, заполненная океанскими (океанически
ми) водами (см. Бассейны (седиментации) океанские (океа
нические), Дно океанское). Основную часть О. занимают 
л о ж е океана и хребты срединно-океанские, гораздо мень
шую — зона переходная (от материка к океану) и окраина 
материков подводная. На Земле 4 совр. О. : Атлантический, 
Индийский, Тихий, С. Ледовитый. Иногда выделяют О. 
Юж., не имеющий самостоятельной котловины. Термин О . 
применяют и как син. океана Мирового ко всей водной обо
лочке Земли. Н а р я д у с материками О. составляют важней
шие глобальные структурные элементы Земли. О. обладают 
специфическим глубинным строением (см. Земная кора) и 
весьма сложным рельефом. Гипотезы происхождения О. про
тиворечивы. Предполагается как разновозрастность О . 
(крупные части Тихого океана наиболее древние), так и од
новременность образования О. Последняя точка зрения 
предполагается как мобилистами, сторонниками дрейфа кон
тинентов, так и фиксистами, защищающими идею о преобра
зовании на месте мощной сиалической материковой коры 
в тонкую симатическую океанского типа. Процесс дифферен
циации Земли на оболочки и геохим. эволюция первичноман-
тийного вещества привели к теории единого геол. процесса 
образования О. , его океанской земной коры, водной и соле
вой массы (Виноградов, 1968). Эволюция тектоносферы 
привела к расчленению О. на крупные стабильные, практи
чески асейсмические области талассократонов и талассо-
пленов и систему срединно-океанских подвижных поясов. 
Последние имеют огромную протяженность и значительную 
ширину, а также высокую сейсмичность. Для всей площади 
О. характерны высокие положительные аномалии Буге, 
превышающие + 150 мгл. П о д океанской корой мощн. 
волновода (слоя пониженной мощн. ) составляет около 300—• 
350 км. Начинается волновод на глубине 50—60 км и рас
пространяется до глубины 350—400 км. В основании океан* 
ской коры давление составляет не более 2 кбар, t 150—> 
200 "С. Границами О. являются подножия материкового 

http://jurassic.ru/



окн 
склона, а в р-нах развития систем островных дуг — внеш
няя (океанская) сторона глубоководных океанских желобов. 
В настоящее время средняя глубина О. приблизительно 
соответствует глубине 3794 м ниже совр. среднего уровня 
Мирового О . Л. И. Красный, И. О. Мурдмаа. 
ОКЕАН МИРОВОЙ — совокупность океанов и морей на 
Земле. Занимает примерно 361 млн. к м 2 , или 70,8% земной 
поверхности. По своим физ . свойствам и качественному хим. 
составу воды океанов и морей, составляющих О. М. , пред
ставляют собой единое целое, хотя в отдельных его частях 
воды могут быть различными по количественному составу. 
ОКЕАНИЗАЦИЯ = • см. Гипотеза базификации материко
вой коры. 
ОКЕАНИТ =55= меланократовая разнов. базальтов, обога
щенная оливиновыми выделениями (до 40% массы п. ) . 
Палеотипные аналоги О. называются пикрит-порфиритами. 
ОКЕАНОГРАФИЯ === 1. Син. термина океанология. 2. Уче
ние о гидрологическом режиме Мирового океана (см. Режим 
гидрологический). 3 . Региональный раздел океанологии 
(характеристика отдельных частей Мирового океана). 
ОКЕАНОЛОГИЯ з=. наука о Мировом океане как части 
гидросферы, отрасль физ . географии. О . — наука комплекс
ная, изучает происходящие в Мировом океане ф и з . , хим. , 
геол. и биологические процессы и явления. В задачи О. 
входит решение многих проблем морской геологии. Син.: 
океанография. 
ОКЕНИТ — м-л, C a i , 5 [ S i 3 0 6 ( O H ) 3 ] - 2 , 5 H 2 P . Трикл. К-лы 
призм. , брусковидно-пластинчатые. Дв. по {010}. Сп. сов. 
по {001}. Агр. волокн., чешуйчатые. Белый с разными оттен
ками. Тв. 5. У д . в. 2 ,33 . В пустотах базальтов с цеолитами, 
апофиллитом. 
ОКЕРМАНИТ [по ф а м . Окерман] — м-л, гр. мелилита, 
Ca2Mg[Si207] . Конечный член изоморфной серии геленит — 
окерманит. В контактово-метаморфизованных г. п. саниди-
новой фации; в пегматитах с нефелином, пироксеном и др . 
Разнов. ферроокерманит (только в шлаках) . 
ОКИСЛЕНИЕ — ВОССТАНОВЛЕНИЕ — обширная гр. 
хим. реакций, в основе которых лежит частичное или полное 
перемещение электронов от одних атомов к др . Окисление — 
хим. реакция, сопровождающаяся отдачей электронов ато
мом или гр. атомов и повышением их валентности; восста
новление — присоединение электронов атомами или иона
ми, сопровождаемое понижением их валентности. В химии 
орг. веществ наиболее обычным выражением реакций окис
ления является присоединение кислорода, реакций восста
новления — присоединение водорода (гидрогенизация). Вся
кое окислительное изменение в любой системе сопровож
дается эквивалентным восстановлением других элементов 
той ж е системы, причем сумма степеней окисленности — 
восстановленности остается неизменной. Реакции О . — в. 
широко распространены в природе (процессы горения, дыха
ния, процессы О . — в. в осадках и т. п.) . Примеры оки
слительно-восстановительных реакций в водном раст
воре: F e 2 + + С е 4 + < ± F e 3 + + С е 3 + или Fe2+<± Fe3+ + e; 
С е 4 + + e<=t F e 3 + + С е 3 + (е = электрон). В этих реакциях 
ионы F e 2 + окисляются, ионы С е 4 + восстанавливаются, или 
ион С е 4 + является окислителем, а ион F e 2 + — восстанови
телем. 
ОКИСЛЕНИЕ НЕФТИ (в природной обстановке) — гипер
генное изменение нефти под действием свободного (в усло
виях земной поверхности) или связанного кислорода некото
рых минер, соединений, способных при этом восстанавли
ваться (в подземных условиях) . В процессе О . н. ту или 
иную долю участия принимают обычно микроорганизмы. 
При субаэральном О. н. (выветривании) нефть, во-первых, 
чисто механически утрачивает легкие фракции, во-вторых, 
окисляется и осмоляется, в результате чего увеличиваются ее 
у д . в., вязкость, возрастает со дер. асфальто-смолистых ком
понентов и кислот. Малосмолистые метановые и нафтено
вые нефти дают в этих условиях начало кирам, а смолистые 
нефти, обогащенные ароматическими углеводородами или 
сернистыми соединениями,— асфальтовым битумам. Даль
нейшее выветривании тех и других приводит к образованию 
оксикеритов и далее — гуминокеритов. Анаэробное О. н. 
протекает под действием микроорганизмов за счет кислорода 
сульфатов, окислов железа и, возможно, других кислород-
содер . минер, соединений. Механизм анаэробного О. н., 
по-видимому, подобен механизму окисления аэробного, но 
отличается значительно меньшей активностью и носит ха
рактер преимущественно остаточного накопления биохим. 

более стойких циклических структур за счет селективного 
усвоения микроорганизмами структур метановых, в част
ности твердого парафина. Конечным продуктом анаэроб
ного О . н. является мальта или асфальт. 
ОКИСЛЕНИЕ УГЛЕЙ (В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ) — 
см. Выветривание углей. 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
ОСАДКОВ — см. Режим осадков окислительно-восста
новительный. 
ОКИСЛЫ — м - л ы , являющиеся соединениями металлов 
и неметаллов с кислородом. В зависимости от хим. свойств 
их делят на: 1) кислотные или ангидриты ( S i 0 2 и д р . ) ; 2 ) о с 
новные (СаО и др . ) ; 3 ) амфотерные ( А 1 2 0 3 и д р . ) ; 4 ) безраз
личные, или индифферентные (редки) , и 5) солеобразные 
( F e F e 2 0 4 и д р . ) . По составу среди О. выделяются простые, 
сложные и гидроокислы. Простые О . — это соединения о д 
ного элемента с кислородом. Широко распространены О. 
двух- , трех- и четырехвалентных элементов. Редки О. с ф о р 
мулами А 2 0 , А 3 0 4 . Катион чаще всего представлен Н, S i , 
Al, Fe, Ti, Мп, Sn, P b , M g , As, Sb, Bi , Cu, U и изредка др . 
элементами. Структура этих О. сравнительно проста. Коор
динационные числа катионов обычно 6 или 4, редко др . Ф и з . 
и оптические свойства простых О. варьируют в широких пре
делах. Образуются О. при любых процессах: р я д простых 
О. характерен д л я з. окисл. , осад, м-ний, др . образуются 
лишь в эндогенных м-ниях. Наконец, такие О. , как корунд, 
гематит и др . чаще всего встречаются в метаморфогенных 
м-ниях. Сложные О. представляют собой соединения с кис
лородом двух или более металлов или одного и того ж е ме
талла различных валентностей. Поскольку О. некоторых 
металлов, входящие в сложные О . , являются ангидридами, 
эти сложные О. могут рассматриваться как соли соответст
вующих кислот: алюминаты, антимонаты, антимониты, 
титанаты, ниобаты, танталиты и т. п. Среди сложных 
О. различного состава наиболее распространены О. с ф о р 
мулой АВ2О4, в которых А = M g , F e 2 + , Zn, M n 2 + , N i , Be, 
Си; В = Al, F e 3 + , Cr, M n 3 + . К ним относятся м-лы рядов 
шпинели, магнетита, хромита и др . Весьма важны сложные 
О. , содер. N b , Та, Ti , U , Th и TR. Сложные О. обычно име
ют тв. 4—8, повышенный у д . в. и высокий пок. прел. Некото
рые из них непрозрачны. Образуются они при различных 
процессах, однако наиболее характерны д л я эндогенных, 
часто магм., скарновых и высокотемпературных гидротерм, 
м-ний. Гидроокислы представляют собой соединения метал
лов с гидроксильной группой [ О Н ] - , полностью или частич
но замещающей ионы кислорода в О . Подобно О. выделя
ются простые и сложные гидроокислы. В первых катионами 
являются F e 3 + , Al, M g , Мп, Са, В, W и некоторые др . ме
таллы, во вторых — преобладают M g , Al, Cr, Fe, Ba, Мп; 
в них обычно присутствует дополнительный анион [ С 0 3 ] 2 _ . 
Большинство гидроокислов имеет слоистую структуру, ха
рактеризующуюся гексагональной или близкой к ней плот-
нейшей упаковкой ионов [ О Н ] ~. Большая часть гидроокис
лов образует пластинчатые к-лы с сов. сп. , параллельной 
слоям структуры. Тв. их 2—5, у д . в. малый. Гидроокислы 
образуются при низких температурах. Наиболее характерны 
они для экзогенных м-ний, з. окисл. и т. п. Многие О . и гид
роокислы являются важными полезными ископаемыми — 
рудами Fe, Al, Мп, Cr, Sn, U , Си и др . А. П. Пертель. 
ОКИСЬ КАДМИЯ — м - л , син. монтепонита. 
ОКНО — см. Заболачивание. 
ОКНО БЕЗРУДНОЕ (НЕКОНДИЦИОННОЕ) — участок 
пустых п. или некондиционных (по мощн. или с о д е р . ) р у д 
внутри рудного тела (внутри рабочего контура тела полез
ного ископаемого). 
ОКНО ГРУНТОВОЙ ВОДЫ — небольшой участок на 
площади распространения водоносной п. с напорной водой, 
где водоупорная кровля отсутствует и напорная вода ста
новится грунтовой, т. е. имеющей свободную водную по
верхность. 
ОКНО ЛАВОВОЕ — син. термина нунатак вулканиче
ский. 
ОКНО СОЛЯНОЕ — карстопроявление или промоина ок
руглой формы в соляной толще корневой соли, образуемое 
восходящими напорными подозерными пресными и солоно
ватыми водами. 
ОКНО ТЕКТОНИЧЕСКОЕ — изолированный эрозионный 
выход г. п. автохтона (основания) среди тект. покрова, 
или аллохтона, часто образующийся в обл. подъема поверх
ности шарьяжа. 
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око 
О К О Н Т У Р И В А Н И Е З А Л Е Ж И П О Л Е З Н О Г О И С К О П А Е 
М О Г О или Р У Д Н О Г О Т Е Л А — 1. Установление границ 
залежи полезного ископаемого или рудного тела с помощью 
разведочных выработок, геофиз. методов и т. п. 2 . Построе
ние контуров залежи полезных ископаемых по разведочным 
данным на графических материалах. Различают 2 вида кон
туров залежи: а ) нулевой — граница распространения за
лежи; б ) рабочий (кондиционный) — граница части залежи, 
в пределах которой она отвечает требованиям промышлен
ных кондиций. 
О К О Н Ч А Н И Е С К Л А Д К И П Е Р И К Л И Н А Л Ь Н О Е — син. 
термина периклиналъ. 
О К О Н Ч А Н И Е С К Л А Д К И Ц Е Н Т Р И К Л И Н А Л Ь Н О Е — 
син. термина центриклиналь. 
О К Р А И Н А М А Т Е Р И К О В П О Д В О Д Н А Я — 1. Крупней
ший элемент мегарельефа Земли, образуемый материковы
ми отмелью, склоном и подножием, или желобом океанским 
с краевым валом. Сомнительно включение в него материко
вого подножия или океанского желоба с краевым валом— 
форм рельефа, относящихся в основном к лржу океана. 
2. И з л . син. термина «отмель материковая», употребляемый 
обычно для ее глубоко погруженных частей. 
О К Р А С К А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — один из существен
ных их признаков, может быть первичной и вторичной. П о д 
первичной подразумевают обычно окраску, присущую п. 
с самой начальной стадии ее образования, а также диагене-
тическую, т. е. возникшую в диагенезе. Вторичная окраска 
осад. п. обычно имеет гипергенное происхождение, т. е. 
образуется в процессе выветривания и регрессивного 
эпигенеза (скрытого гипергенеза). Первичная окраска, от
ражая состав и генезис п., оказывает помощь и при страти
графических сопоставлениях. Окраска может зависеть: 
1) от цвета м-лов, принимающих участие в составе п.; 2 ) от 
цвета мельчайших частиц, иногда в ничтожном количестве 
механически примешанных к ней, или в виде тонкой пленки 
покрывающих ее зерна. Основной признак первичной ок
раски — совпадение границ разноокрашенных участков 
с плоскостями напластования. Белый цвет п. может быть 
как первичным, так и вторичным. Красновато-коричневые 
тона окраски указывают на сингенетичное или гипергенное 
происхождение окраски. Зеленые, серые и черные тона ок
раски указывают обычно на интенсивно протекавшие про
цессы диагенеза с участием орг. вещества, р е ж е регрессивно
го гипергенеза; очень редко они являются первичными 
(напр., в результате примеси аллохтонных углистых частиц 
и цветных обломочных м-лов). Часто устанавливается связь 
темно-серой окраски с содер. орг. углерода в п. Окраска 
осад . п. определяется на глаз или с помощью приборов 
(спектрофотометров), причем наиболее объективны — ме
тоды автоматического определения длин волн света, а не 
с помощью подбора светофильтров. В. Л. Либрович. 
О К Р А С К А П О Р О Д Н Е Ф Т Я Н А Я — характерный корич
нево-бурый цвет, которым обладают нефтеносные п.; при 
выветривании окраска п. становится иногда почти черной. 
О К Р А С К И (И О С А Д К И ) А Э Р О М О Р Ф Н Ы Е , В . Попов, 
1947, 1954,— несущие признаки преобладания окислитель
ных условий; к ним относятся, в частности, красноцветные 
и светло-буроватые (лёссовые) окраски, обусловленные рас
сеянными соединениями окисного железа . Чаще всего свой
ственны отложениям наземных форм. 
О К Р А С К И (И О С А Д К И ) Г И Д Р О М О Р Ф Н Ы Е , В. Попов, 
1947,— несущие признаки преобладания восстановитель
ных условий; к ним относятся белые, зеленые, серые до чер
ных окраски, обусловленные рассеянными соединениями 
органическими, закисного и сернистого железа . Чаще всего 
свойственны подводным отл. , а также речным и болотным. 
Термин неудачный. 
О К Р Е М Н Е Н И Е — процесс обогащения г. п. разл. м о д и ф . 
кремнезема — опалом, халцедоном, кварцем (если кремне
зем представлен кварцем — говорят об окварцевании). 
Для О. характерно метасоматическое замещение, в меньшей 
степени — заполнение кварцем, халцедоном, опалом пустот 
и трещин. Процесс развивается в эндогенных и экзогенных 
условиях. Путем гидротерм.-метасоматического замещения 
магм, и метам, п. образуются вторичные кварциты, некото
рые грейзены и березиты. Так жевозникают мелкокристалли
ческие кварциты и джаспероиды за счет карбонатных п. 
В гипергенных условиях более типично относительное обога
щение кремнеземом п., измененных в раннюю стадию вывет
ривания и связанное с выносом легкомигрирующих элемен

тов (S, CI, R, Br, Са, Na , M g ) . Кремнезем привносится 
в процессе инфильтрации поверхностных и грунтовых вод, 
несущих кремнезем из коры выветривания. В результате 
образуются песчаники с кремнистым цементом, окремнелые 
известняки, доломиты и т. п. В осад . п. процесс замещения 
кремнеземом г. п. или их Компонентов — обломочных 
м-лов, цемента, органогенных остатков — может происхо
дить в процессе диагенеза, эпигенеза и гипергенеза, а также 
путем воздействия термальных растворов, связанных 
с магмой. С окремнелыми п. часто связаны свинцовое, цин
ковое, ртутное, сурьмяное оруденения, м-ния флюорита и 
пьезооптического кварца. 
О К Р У Г Л Е Н Н О С Т Ь ( С Ф Е Р И Ч Н О С Т Ь ) О С А Д О Ч Н Ы Х 
З Е Р Е Н — степень сглаженности первоначальных ребер ми
неральных обломков вследствие их истирания при переносе 
водой или ветром. О. оценивают либо визуально, либо путем 

измерений с вычислением коэф. О.: Q — ~j^> г Д е r — 

радиусы закруглений на контуре частицы; R — радиус 
круга, вписанного в ее изображение; п — количество изме
ренных закруглений. 
О К С И . . . [6 | i )g (оксис) — кислый, острый] — приставка 
к назв. кислых э ф ф у з и в н ы х п. д л я обозн. разностей, в кото
рых кварц не выделился, а остался в потенциальном состоя
нии. Прилагательное «кварцевый» сохраняется за теми ана
логичными п., в которых имеется кварц; напр., кварцевый 
порфир и оксипорфир, кварцевый кератофир и оксикерато-
фир и т. п. 
О К С И А С Ф А Л Ь Т Ы — гипотетический промежуточный про
дукт нефтеобразовательного процесса в представлениях не
которых исследователей старой школы, трактовавших про
цесс нефтеобразования как валовое превращение исходного 
орг. вещества через промежуточную стадию асфальта. 
П о д названием О. выделялись некоторые обогащенные кис
лородом разности твердых битумов, якобы не проходивших 
стадии жидкой нефти, в отличие от нормальных асфальтов, 
представляющих собой продукт окисления нефти (Добрян-
ский, 1948). См. Протонефть. 
О К С И К Е Р И Т Ы — групповое классификационное название 
сильно окисленных асфальтовых битумов, в значительной 
мере потерявших растворимость в орг. растворителях, но 
еще не приобретших характерной для следующей стадии 
выветривания растворимости в водных щелочах (см. Гуми-
нокериты). Содер. водорода пониженное (6—7% ), кисло
рода — повышенное. Состав и свойства варьируют в зави
симости от типа исходного битума и степени его выветре-
лости. Обычно О. отличаются хрупкостью, пористостью, 
отсутствием блеска или слабым тусклым блеском. Цвет от 
темно- до светло-бурого. О. известны в разных генетических 
линиях битумов. См. Классификация битумов. 
О К С И Л Е П И Д О М Е Л А Н — м-л, син. аннита. 
О К С И Р Е Д У К Т А З Ы — см. Ферменты. 
О К С И Ч И Л Д Р Е Н И Т — м-л, (Fe 3 +, М п 3 + , Мп 2 +)А1 
[ ( 0 , О Н ) 2 [ Р 0 4 ] - Н г О . Изоструктурен с чилдренитом; 
является продуктом окисления последнего. В з. окисл. пег
матитовых жил. 
О К С Ф О Р Д С К И Й Я Р У С , О К С Ф О Р Д [по г. О к с ф о р д , 
Англия], Orbigny, 1859,— второй снизу ярус в. отдела юр
ской системы. Характерны аммониты Mayai t inae , Cardio-
ceratinae (б. ч.), Perisphinct inae (б. ч.) . В основании зона 
Quenstedticeras mariae, в кровле зона Epipeltoceras bimam-
matum. 
О К Т А Э Д Р [битш (окто) — восемь; гЬра (гедра) — грань] — 
замкнутый восьмигранник с гранями в виде правильных 
треугольников. Символ О. {111). См. Формы кристаллов 
простые высшей (кубической) сингонии. 
О К Т А Э Д Р П И Р А М И Д А Л Ь Н Ы Й — син. термина тригон-
триоктаэдр. 
О К Т И Б Б Е Г И Т ^ — м - л , идентичен аваруиту. 
О К У Л Я Р Р А Й Т А — применяется для измерения угла 
вращения плоскости колебаний поляризованного луча в отра
женном свете и для измерения разности фаз . 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е — оболочка льда и снега, включающая все 
виды О. , известные на Земле. Основные типы О.: 1) на
земное — л е д скапливается в виде ледников и ледниковых 
покровов; 2 ) морское — льды накапливаются на поверх
ности морей и океанов в виде однолетних и многолетних 
масс; 3) подземное (мерзлота). См. Энергия оледенения. 
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О Л Е Д Е Н Е Н И Е Б Е Р Е З И Н С К О Е — второе раннечетвер-
тичное оледенение в Белоруссии. Состояло из д в у х оледе
нений: ранне- и позднеберезинского. Выделено Цапенко 
в 1957 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е В А Л Д А Й С К О Е [по Валдайской возвы
шенности] — позднечетвертичное оледенение Русской рав
нины. Отвечает одной из стадий вюрмского оледенения. 
Назв. предложено Павловым в 1926 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е Д Н Е П Р О В С К О Е [по р. Д н е п р ] — мак
симальное среднечетвертичное оледенение Русской равни
ны. Отвечает оледенениям варшавскому I, заале и риссу 
3 . Европы, самаровскому Сибири. Назв. предложено Пав
ловым в 1926 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е Д У Н А Й С К О Е — древнейшее оледенение 
Альп, относимое к плиоцену. Имело 3 фазы. Выделено 
Эберлем в 1928 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е З Ы Р Я Н С К О Е [по р. Зырянке в низовьях 
Енисея] — первое позднечетвертичное оледенение С. Си
бири, отвечающее калининскому Русской равнины. Уста
новлено Саксом в 1945 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е К А Л И Н И Н С К О Е [по г. Калинин] — пер
вое позднечетвертичное оледенение Русской равнины. Отве
чает варшавскому Польши, висла 3 . Европы. Назв . предло
жено Москвитиным в 1938 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е К А Р Е Л Ь С К О Е [по Карелии] — послед
нее позднечетвертичное оледенение Русской равнины. Мно
гие геологи отрицают его самостоятельность и выделяют 
в качестве лужской стадии валдайского оледенения. Назв. 
предложено Апухтиным в 1957 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е М А Т Е Р И К О В О Г О Т И П А — оледенение, 
охватившее значительную часть суши, независимо от ее 
рельфа. В настоящее время О. м. т. имеет место в Антаркти
де, Гренландии и на некоторых полярных островах, где 
ледники материковые в виде щитов и покровов мощн. 3 — 
4 км перекрыли горные хребты, плато, равнины и впадины, 
часто опущенные ниже у р . м. В геол. прошлом материковые 
оледенения неоднократно повторялись в некоторых р-нах 
как в четвертичное время, так и в палеозое (пермь, кемб
рий) и в протерозое. В четвертичном периоде было несколь
ко ледниковых эпох и известно несколько центров оледене
ний: скандинавский, новоземельский, североуральский, ка
надский и др . См. Оледенение, Ледник покровный. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е М О Р С К О Е — совокупность процессов и 
явлений, связанных,с существованием многолетних плаваю
щих льдов. Впервые термин О. м. был предложен Пановым. 
О . м. может развиваться самостоятельно или возникать 
как следствие оледенения на суше. Различают: самостоятель
ное морское оледенение, в основном представленное пако
выми и припайными льдами С. Ледовитого океана и лишь 
отчасти дрейфующими льдами Юж. полушария. К другому 
типу О. м. относятся шельфовые ледники, айсберги и при
пайные льды. О . м. было широко распространено в геол. 
прошлом. 

О Л Е Д Е Н Е Н И Е М О С К О В С К О Е [по г. Москве] — второе 
среднечетвертичное оледенение Русской равнины. Отвечает 
оледенению (стадии) варта Польши и риссу II Альп. Термин 
предложен Даныпиным в 1934 г., выделившим его в качестве 
ф_азы оледенения. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е Н А З Е М Н О Е — естественное скопление 
атмосферного фирна и льда, возникшего из перекристалли
зованного снега и замерзшей талой воды, длительно сущест
вующее (от 100 до десятков и сот тысяч лет на поверхности 
как суши, так и прибрежных частей морского дна — шель
фа) . Обусловлено понижением средней вековой температу
ры на 5—7 "С (ориентировочные значения разности темпе
ратур ледниковой и межледниковой, по Ф л и н т у ) и соответ
ствующим увеличением влажности климата. При этих коле
баниях температуры О. н. подвергаются (причем не всегда) 
лишь области полярных и частично умеренных широт, в то 
время как во внеледниковых областях синхроничным О. н. 
является плювиальный режим, обусловливающий широкое 
развитие и многоводность гидрографической сети. Колебания 
климата разных порядков вызывают осцилляторный (см. 
Осцилляция края ледника) характер нарастания О. н. 
при положительном балансе льда, и его убыль — дегляциа-
цию, или распад О. н . ,— при отрицательном балансе льда. 
Наиболее изучены стадии отступления последнего О. н. 
Эпохи О. н. разделяются эпохами почти полного исчезно
вения льда — межледниковьями или частичного—межста-

диалами. О. н. вызывает накопление и з а д е р ж к у атмосфер
ной влаги на материках п соответственное понижение у р . 
Мирового океана (максимально до 120 м) . Изменение кли
мата не всегда сопровождалось О. н. , так как доплейсто-
ценовые отл. показывают смену климатических условий в те 
ж е промежутки времени, но признаков его б. ч. не уста
новлено. Различают следующие типы О. н.: покровное, гор
но-покровное, горное. О. н. в истории Земли повторялось 
неоднократно — в в . протерозое, в. карбоне и н. перми; 
последнее имело место в четвертичном периоде. См. Оледе
нение, Тип оледенения материковый, Классификация 
ледников. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е О К С К О Е [по р. О к е ] — раннечетвертич-
ное оледенение Русской равнины, предшествовавшее перво
му среднечетвертичному лихвинскому межледниковью. 
Отвечает миндельскому, эльстерскому и краковскому оле
денениям 3 . Европы. Его морена впервые описана Боголю
бовым в 1904 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е О С Т А Ш К О В С К О Е [по г. Осташкову] — 
второе позднечетвертичное оледенение Русской равнины. 
Отвечает балтийскому (поморскому, померанской стадии) 
3 . Европы. Назв . предложено Москвитиным в 1938 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е П О Д З Е М Н О Е — область распростране
ния многолетнемерзлых г. п. Обязано охлаждению земной 
коры ниже 0 °С за геол. длительный период времени. Как 
и наземное оледенение, образуется под влиянием косми
ческих и планетарных причин, но поддерживается совр. 
климатическими условиями. Характеризуется постоянной 
отрицательной температурой и наличием влаги в твердой 
фазе — прослоек и линз льда в толще мерзлых г. п. В от
личие от наземного оледенения О. п. развивается и сущест
вует в условиях резко континентального климата, заключает 
в себе льды другого генезиса и состава (см. Лед подземный), 
более длительного периода существования и может разви
ваться вне связи с наземным оледенением. Понятие О. п. 
обобщенное; более употребительны термины: вечномерзлая 
толща г. п., многолетнемсрзлые г. п. (см. Мерзлота), мерзлая 
зона литосферы. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е С А М А Р О В С К О Е [по сел. Самарово, 
в низовьях Иртыша] — среднечетвертичное оледенение 
С. Сибири. Отвечает днепровскому Русской равнины. 
Назв. предложено Шацким в 1954 г. Морена впервые опи
сана Макеровым в 1891 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е С А Р Т А Н С К О Е [по р . Сартанке в верхо
вьях р. Я н ы ] — второе позднечетвертичное оледенение 
С. Сибири, отвечающее осташковскому Русской равнины. 
Установлено Спижарским в 1939 г., названо Саксом в 1947 г. 
О Л Е Д Е Н Е Н И Е Т А З О В С К О Е [по р. Т а з в 3 . Сибири] — 
второе среднечетвертичное оледенение 3 . Сибири, отвечаю
щее московскому Русской равнины. Впервые описано З е м -
цовым и Шацким. Назв . предложено Нагинским в 1951 г. 
О Л Е Н Е К С К И Й Я Р У С [по р. О л е н е к ] , Кипарисова, П о 
пов, 1956 ,— в. ярус н. триаса, принятый в С С С Р . Соответ
ствует 7 верхним аммонитовым зонам скифского «яруса» . 
О Л Е Ф И Н И Т Ы — см. Нафтоиды. 
О Л Е Ф И Н Ы — с м . Углеводороды олефиновые (олефины). 
О Л И ВЕЙ Р А И Т — м-л, Z r 3 T i 2 O 1 0 - 2 H 2 O ( ? ) . Метамикт-
ный. Агр. плотные, чешуйчатые, радиальноволокн. Зелено
вато-желтый. Продукт изменения эвксенита. 
О Л И В Е Н И Т — м-л, C u 2 [ O H [ A s O i ] . Ромб. Габ. изменчи
вый, призм, и игольчатый, реже таблитчатый. К-лы неред
ко искривленные. Сп. несов. по {011} и {110} . Агр. шаровид
ные, почковидные; веерообразные сростки таблитчатых 
к-лов. Оливково-зеленый, соломенно-желтый, серый. Бл. 
стеклянный, алмазный, шелковистый. Тв. 3. У д . в. 4 ,6 . 
В з. окисл. с адамином, малахитом, азуритом, скородитом, 
бедантитом, лимонитом. Разнов.: лейкохальцит, цинк-О. , 
деревянистая медь. 
О Л И В И Н [o l iva — оливка, по цвету] — м-л, член непре
рывной изоморфной серии форстерит — фаялит с общей 
формулой ( M g , F e ) 2 [ S i 0 4 ] . Гр. О. включает м-лы, содер . 
F e 2 S i 0 4 в мол.% (или F e 2 + в ат. % ): форстерит О — 10, 
оливин 11—30. гиалосидерит 31—50, гортонолит 51—70, 
ферригортонолит 71—90, фаялит 91 —100 . Структура ост
ровная: разобщенные тетраэдры [ 5 Ю 4 ] / , _ соединены двух
валентными атомами, находящимися в шестерной коорди
нации. О. содер. незначительное количество Мп, N i и еще 
меньше — Со, Са, Zn, Ti . Ромб . Габ. изометричный, корот-
копрнзм. , уплощенный. Дв. по {100}, {011}, {012}. Сп. несов. 
по {010}, {100}. Агр. зернистые. Зеленый разных оттенков. 
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Тв. 6,5. У д . в. ~ 4. Легко изменяется при гидротерм, про
цессах и выветривании в серпентин, хлорит и др . Широко 
распространен в основных и ультраосновных г. п. Разнов. : 
хризолит, титан-оливин. Син.: перидот. 
О Л И В И Н И З А Ц И Я — метасоматический процесс замеще
н и я пироксенов оливином в ультраосновных п. Явления О . 
в массивах ультраосновных п. имеют незначительное и толь
ко узколокальное развитие, как, напр. , образование мало
мощных дунитовых ж и л в пироксенитах и перидотитах 
вследствие изменения режима кислотности постмагматиче
ских растворов. Некоторые исследователи процессу О. при
дают неоправданно большое значение, считая его одним из 
этапов метасоматического преобразования ранее существо
вавших г. п. в дуниты и перидотиты. Такие представления 
являются чисто умозрительными и не подтверждаются ни 
петрологическими, ни физико-хим. доказательствами. Тер
мин О. употребляется только в указанном смысле и его не 
следует смешивать с термином десерпентинизация. 
О Л И В И Н ' И Т — анхимономинеральная полнокристалличе
ская ультраосновная п., состоящая из оливина и некото
рого количества магнетита. Противопоставляется дуниту, 
в составе которого, как постоянная примесь, присутствует 
хромит. 
О Л И В И Н И Т М А Г Н Е Т И Т О В Ы Й — сидеронитовый оли-
винит с магнетитом, как бы цементирующим зерна оливина. 
На Урале О. м. встречается в виде жилообразных тел в обык
новенных дунитах платиноносного дунит-пироксенит-габбро-
вого комплекса. 
О Л И Г О Б А З [комбинация слов«олигоклаз» и « д и а б а з » ] — по 
Белянкину (1911) , олигоклазовый диабаз. И з л . термин. 
О Л И Г О К Л А З — м-л, см. Плагиоклазы. 
О Л И Г О К Л А З И Т — плагиоклазит, состоящий гл. обр. из 
олигоклаза. 
О Л И Г О Н И Т — м-л, ( F e , M n ) C 0 3 . Член изоморфного ряда 
сидерит — родохрозит. Син.: олигоновый шпат. 
О Л И Г О Ц Е Н , Beyrich, 1854,— в. отдел палеогеновой си
стемы. 
О Л И С Т О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953 ,— гиероглифы (гипо-
глифы), представляющие собой систему параллельных ва
ликов и борозд, возникшую на границе д в у х пластов вслед
ствие скольжения верхнего пласта по нижнему. Соответст
вует термину борозды — царапины. 
О Л И С Т О Л И Т Ы — см. Олистостромы. 
О Л И С Т О С Т Р О М Ы, Flores, 1956; Московски, Шопов 
(болг.) , 1965 ,— хаотические скопления переотложенных 
неотсортированных обломков (олистолитов) г. п. объемом от 
нескольких с м 3 до тысячи м 3 , сцементированных тонкозерни
стой массой (пелитовой и псаммо-алевритовой). Слагаются п., 
почти одновозрастными с вмещающими их толщами. О . — 
результат оползней либо переотложения подводными грязе
выми потоками более древнего осад , материала; обычно раз
деляются нормальными слоистыми осадками, представляю
щими продукты мутьевого потока, вызванного оползнем 
(Jacobacci , 1965, 1966) . Образование О. связано с активны
ми тект. движениями, вызывающими отрыв крупных бло
ков п. с последующим их скольжением по склону и дну басе. 
Максимально известная мощн. О. достигает 2000 м. Извест
ны в Альпах, на Корсике, в Италии, Иране, Марокко, 
Турции и д р . местах, где часто описываются под другими 
названиями (Gorier, Rentter, 1968). 
О Л О В О С А М О Р О Д Н О Е — м-л, Sn. Тетр. Округлые зер
на и пластинки. Агр. :проволочные, крючковатые. Серовато-
белый. Бл. металл. Тв. 2—2,5 . У д . в. 7 ,31 . Ковко и тягуче. 
В россыпях с P t , осмистым иридием, Аи, касситеритом; 
отдельные зерна в кислых изв. г. п.; в кварцевых ж и л а х 
с с у л ь ф и д а м и Fe, P b и Zn; в глинистых сланцах с уранини
том, гематитом и д р . Изредка в вулк. возгонах. 
О Л О В О Т А Н Т А Л И Т — м-л,близок к иксиолити (Fe, М п ) Х 
X ( T a , N b , S n ) 0 6 . Мон . Темно-коричневый. Бл. стеклянный. 
Тв. 5 ,5—6. Уд . , в. 7 ,4 . В пегматитах. 
О Л О В Я Н Н Ы Й К А М Е Н Ь — м-л, син. касситерита. 
О Л О В Я Н Н Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м - л , син. станнина. 
О Л Ь Д Г А М И Т ( О Л Д Г А М И Т , О Л Ь Д А М И Т ) [по фам. 
Ольдгэм] — м-л, CaS. К у б . Сп. по {100}. Каштаново-бурый. 
Бл . алмазный. Прозрачен. Тв. 3 ,5—4. В каменных метеори
тах — мелкие шарики, покрытые корочками гипса. Обнару
ж е н с гипсом, серой, битумами в Сюкеевской пещере на 
Волге. Мало изучен. 
О М О Л О Ж Е Н И Е Р Е Л Ь Е Ф А — увеличение контрастности 
рельефа за счет усиления расчленения (эрозионного, дену

дационного, тект.) , вызываемого гл. обр . новейшими тект. 
движениями. См. Цикл эрозионный. 
О М О Л О Ж Е Н И Е С Л О Е В — см. Одревнение слоев. 
О М Ф А Ц И Т [бц«рае ( о м ф а к с ) — незрелый виноград, кото
рый он напоминает по цвету] — м-л, мон. пироксен, 
( C a , N a ) ( M g , F e 2 + , F e 3 + A l X S i 2 0 6 ] . Особенность О . — в ы с о 
кое содер. Si, Al, N a . При ретроградном метаморфизме 
замещается глаукофаном или агр. диопсид + плагиоклаз, 
роговая обманка + плагиоклаз и др . Гл. обр . в эклогитах; 
близкий к О. пироксен известен в гранат-амфибол-скаполи
товых гнейсах. 
О Н Е Г И Т — м-л, игольчатый гётит в кварце в миндалинах 
мелафиров. 
О Н И К С [ovug (оникс) — ноготь] — м-л, агат, сложенный 
чередующимися белыми и черными полосами. Часто О. 
называют халцедон ' черного цвета. 
О Н К О И Д — изл. син. терминов биогерм, онколит. 
О Н К О Л И Т Ы [ovxow ( о н к о с ) — ж е л в а к ; livoc, (литое) — 
камень] — ископаемые, обычно известковые, округлые стя
жения (желваки), чаще с концентрической слоистостью, обя
занные своим происхождением предположительно синезеле-
ным водорослям или бактериям. О. перекрывают дно водое
ма в зоне волнений или течений. И х нахождение свидетель
ствует о мелководности бассейна. Некоторые авторы ( Ф л ю -
гель) считают О. синонимом термина онкоид, предложен
ного Огом. Син.: желваки водорослевые, желваки онколи-
товые. 
О Н О Н Д А Г С К И Й Я Р У С [по местности Онондага, США, 
шт. Нью-Йорк] , Rickard, 1964,— н. ярус ср. девона в С. 
Америке. Характерны: Cymostrophia patersoni ( H a l l ) , 
Megastrophia corcava ( H a l 1), Fimbrispirifer dlvaricatus 
( H a l l . ) и представители рода Anarcestes. Сопоставляется 
с эйфельским ярусом 3 . Европы. Син.: соусвудский ярус. 
О Н О Р А Т О И Т [по ф а м . Онорато] — м-л, S b 8 O n C l 2 . Трикл. 
Габ. игольчатый. Белый. У д . в. 5 ,3 . Продукт окисления анти
монита, асе. со стибиконитом. Редок. 
О Н О Ф Р И Т — м-л, промежуточный член изоморфного ряда 
метациннабарит — тиманнит. 
О Н Т О Г Е Н И Я ( О Н Т О Г Е Н Е З ) [6v (он), род .пад . ovxoc, 
(онтос) существо] — индивидуальное развитие живого су
щества, охватывающее все изменения, претерпеваемые орга
низмом от стадии оплодотворения яйца (споры) до конца 
жизни. Этот биологический термин был впервые применен 
к процессам минералообразования Григорьевым (1955, 
1956, 1965). О. м-лов, по Григорьеву,— это раздел генети
ческой минералогии, содер. учение о генезисе минер, инди
видов и агр., тесно связанный с др . разделом — филогенией 
минер, видов и парагенезисов. По Рундквисту (1968), рас
смотревшему проблемы генезиса м-ний в аспекте времени, 
круг вопросов, освещающих генезис м-ний лишь в пределах 
длительности их индивидуального развития, отражает он
тогенез м-ний. См. Филогения. 
О О Г О Н И Й — см. Гирогонит. 
О О И Д Ы — термин, применяемый для карбонатных округ
лых образований, нечетко выраженных бобовин, а также для 
оолитов лишь со слабо намечающимися единичными кон
центрами. О . встречаются в карбонатных и бокситовых п., 
глинах; не вполне определенный и малоупотребительный 
термин. 
О О Л И Т О И Д Ы , Теодорович, 1935,— округлые или оваль
ные оолитоподобные образования, по внешним контурам 
вполне сходные с типичными оолитами, но отличающиеся 
отсутствием концентрического наслоения; вся их масса одно
родна или имеется обособленное ядро. Наблюдаются среди 
известняков, доломитов, некоторых железных р у д (гидро-
гётитовых, лептохлоритовых и д р . ) , а также бокситов. 
О О Л И Т Ы — ш а р о в и д н ы е или эллипсоидальные образова
ния из углекислой извести, окислов Fe и Мп, лептохлоритов 
и пр. , обладающие концентрически-слоистым, иногда ради-
альнолу чистым строением (вокруг центрального ядра) . 
Ядром могут быть разл. обломки раковин, песчинки и пр. 
О. образуются в процессе осадконакопления (во взвешенном 
состоянии, в воде) , при диагенезе и в др . стадии преобразова
ния осадков при циркуляции растворов в пустотах. 
О О Л И Т Ы Г Л И Н И С Т Ы Е , Teofilak, 1965,— сложены в ос
новном каолинитом, который иногда замещается сидеритом; 
присутствуют шамозит и кальцит. Ядром О. г. является 
преимущественно кварц. Встречены в батском ярусе Ще-
тинского синклинория (Польша). Там ж е в карбонатно-обло-
мочных п. келловея обнаружены О. г., состоящие из иллита. 

http://jurassic.ru/



опо 
О О Л И Т Ы З А Ч А Т О Ч Н Ы Е , Теодорович, 1 9 3 5 , — о о л и т ы , 
у которых имеется лишь тонкий концентрически—слоистый 
покровный слой, который облекает ядро (фораминиферу , 
био детрит, обломок), составляющее наибольшую часть 
всего оолита. 
О О Л И Т Ы О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Е — мелкие округлые пус-
тотки, образовавшиеся на месте растворенных и выщелочен
ных оолитов. 
О О Л И Т Ы П О Л У Л У Н Н Ы Е (halfmoon oo l i t e s ) — состоя
щие из чередующихся оболочек ангидрита и карбоната (каль
цит, доломит). При избирательном выщелачивании ангид
рита оолиты (или только их внутренние части) сплющивают
с я , приобретая полулунную форму (Carozzi, 1963) . 
О П А К О И Д Ы [англ. opaque — непрозрачный] —• микро
компонент углей, представляющий собой разрозненные лин
зочки и штрихи непрозрачного вещества, обычно сопровож
дающие микроспоры. Описаны Ергольской (1939) в жирных 
углях Донецкого басе. По ГОСТ 9414—60 и 12112—66 — 
микринит. 
О П А Л [санскритский upala — драгоценный камень] — м-л, 
S i 0 2 - « H 2 0 , аморф. твердый гидрогель. Содер. Н 2 0 1—9%, 
редко до 3 4 % . Обычные примеси: гидроокислы Fe, Al, Мп, 
иногда M g O , СаО и др . Агр. натечные, слоистые, пористые, 
земл. , желваки, пленки, встречаются в скелете радиолярий, 
панцирях диатомей и др . Бесцветен, но легко окрашивается 
различными хромофорами. Благородный О. прозрачный 
с опалесценцией. Огненный О. прозрачный, сверкающий, 
от желтого до коричневато-красного. Молочный О . — мо
лочно-белый. Яшмовый О . — красный до коричневого. Вос
ковой О.— желтый. Бл. стеклянный, восковой. Тв. 5—6. 
У д . в. 1,9—2,5. С течением времени О. обезвоживается и 
переходит в халцедон или кварц. Главный компонент неко
торых осад. г. п. хим. и биогенного происхождения, диато
митов, трепелов, радиоляритов, опок и др . Отлагается 
и з терм, и поверхностных вод — кремнистый т у ф , гейзе
рит. Выполняет пустоты в вулк. г. п., встречается в рудных 
жилах, замещает древесину —• деревянистый О. Образуется 
при разложении силикатов в процессе выветривания раз
личных г. п. Применяется д л я изготовления фильтров, 
в керамике, для полировки металлов, в качестве термоизо
ляторов, в хим. , пищевой и нефтяной промышленности и др . 
Благородный, огненный и некоторые др . О . — поделочные 
и драгоценные камни. Разнов.: натропал, циркопал, М п 
циркопал, бобковит, гиалит, гидрофан, празопал, кахолонг, 
форхерит, джиразоль, фиорит и др . 
ОПАЛ Н А Т Е Ч Н Ы Й — син. термина гейзерит. 
О П А Л Е С Ц Е Н Ц И Я — р а д у ж н а я игра цветов, свойственная 
опалам и др . гелям, по-видимому обусловленная ячеистым 
строением. О . кристаллических м-лов, напр. кварца, связа
на обычно с обилием правильных ограненных пустот. 
О П А Л И Т Ы — см. Опалолиты. 

О П А Л О Л И Т Ы — собирательное название осад , п., на 50% 
и более состоящих из опала; к ним относятся трепелы, 
опоки, диатомиты, гейзериты, а также гидротерм, изме
ненные г. п., сложенные опалом. Все эти п. лучше называть 
опалитамд. 
О П А Ц И Т И З А Ц И Я [opacus — темный, непрозрачный] — 
процесс, характерный только для э ф ф у з и в н ы х п., при кото
ром фенокристаллы (особенно роговых обманок, биотита 
и реже пироксенов) преобразуются в большей или меньшей 
степени в опацит — агр. мелких черных непрозрачных зе
рен, слишком малых, чтобы их можно было определить 
опт. методами. Происходит вследствие разложения м-лов 
во время излияния лавы на земную поверхность, когда идет 
процесс окисления, сопровождающийся выделением боль
шого количества тепла. 
О П Д А Л И Т — полнокристаллическая п. из гр. кварцевых 
диоритов (трондьемитов), в которой кроме биотита и амфи
бола присутствуют гиперстен и диопсид. И з л . термин. 
О П Е Р Е Ж Е Н И Е — превышение скорости движения взве
шенных зерен в толще вод по сравнению со скоростью дви
жения самого течения. Связано с тем, что свободно плаваю
щие тела движутся быстрее, чем окружающие их воды, часть 
силы тяжести которых теряется на внутреннее трение. Чем 
больше размер (вес) зерна, тем больше его О. Скорости те
чения и движения взвешенных зерен в среднем довольно 
близки. Более значительное О. частиц свойственно гравита
ционным потокам, таким, как селевые с характерным боль
шим уклоном поверхности. 

О П Е Ч К И — подводные бугры наносного материала вдоль 
берегов реки . Образуются при выпахивании ложбин м е ж д у 
буграми донным льдом. 
О П И С А Н И Е Р А З Р Е З А ПО С Л О Й Н О Е — необходимая 
основа изучения слоистых толщ. Начинается с типизации п. 
разреза, затем фиксируется вещественный состав и порядок 
расположения слоев в естественных выходах , горных выра
ботках и кернах буровых скважин снизу вверх или сверху 
вниз с обязательным указанием порядка описания. Д л я 
каждого слоя определяются: название п. (по преобладанию 
в ней того или иного материала, напр. песчаник, доломит, 
глина); главные внешние особенности п. (грубозернистая, 
серовато-зеленая, яснослоистая и т. п.); степень однород
ности в разрезе (напр. , переслаивающийся с глинистыми 
прослоями, тонкослоистый) и т. п.; мощн. слоя и элементы 
его залегания; окраска и изменение ее в разрезе и по про
стиранию; характеристика зернистости и ее изменений 
в разрезе и по простиранию; минеральный состав (визуально) 
и его изменение в пределах слоя; характеристика поверх
ностей данного слоя; детальная характеристика слоистости; 
характеристика др . текстурных особенностей (ориентиров
ка галек, орг. остатков и д р . ) ; детальная характеристика по
ложения в слое орг.остатков, их состав; описание заметных 
в поле новообразований; характеристика изменений внешне
го облика п. при выветривании; др . литологические особенно
сти отл. И з каждого слоя должны браться кроме орг. остат
ков образцы п., желательно ориентированные, с учетом тех 
видов лабораторных исследований, д л я которых они пред-
назначаютя О. р. п. должно сопровождаться построением 
стратиграфической колонки, зарисовками и фотографиями 
разреза . В. Л. Прозоровский. 
О П Л Ы В А Н И Е О С А Д К О В — поверхностное оползание 
осадков, происходящее в результате их разжижения и пе
рехода в текучее состояние (текучая консистенция). Обычно 
возникает в песчано-алевритовых п. разных генетических 
типов при увеличении их влажности и переходе в состояние 
плывуна, наблюдается также в глинах и илах. Д л я текстур 
оплывания характерна мелкая и очень сложная нарушен-
ность слоистости и наличие признаков вязко-текучего состоя
ния осадка во время их образования. 
О П Л Ы В И НА — смещение маломощного слоя п. (до глу
бины не более 1 м ) по склону вследствие перехода их в те
кучее состояние при насыщении талыми дождевыми или 
подземными водами. Син.: оползень поверхностный. 
О П О К А — микропористые п., сложенные аморфным крем
неземом (опалом) с примесью глинистого вещества, скелет
ных частей организмов (диатомей, радиолярий и спикул 
кремневых губок) , минеральных зерен (кварца, полевых 
шпатов, глауконита). Содер. S i 0 2 достигает 9 2 — 9 8 % . Т е р 
мин является синонимом франц. «гёзов», немецких «пла
менных мергелей». В русской лит. О . первоначально на
зывалась кремнистым мергелем и кремнистой глиной. О д н и 
авторы считают О. продуктом изменения диатомитов, спон-
голитов, трепелов; д р . относят их к морским хим. образова
ниям. О. широко распространены среди меловых и нижнечет
вертичных отл. (Поволжье, вост. склон Урала, В. европей
ской части СССР и д р . ) . 
О П О Л З Е Н Ь — о т р ы в земляных масс и слоистых г. п. и 
перемещение их по склону под влиянием силы тяжести; 
является- одним из типов гравитационных движений (пере
мещений ). Оползшую массу называют оползневым телом 
(а п.— иногда деляпсием). Поверхность, по которой О. 
отрывается и перемещается вниз, называется поверхностью 
скольжения, или смещения; по ее крутизне различают О. : 
1) очень пологие (не больше 5°), напр. подводные; 2 ) поло
гие (5—15°); 3 ) крутые (15—45°); 4 )очень крутые ( > 4 5 ° ) . 
По глубине залегания поверхности скольжения различают 
О.: 1) поверхностные — не глубже 1 м — оплывины, сплы-
вы; 2 ) мелкие — до 5 м; 3 ) глубокие — до 20 м; 4 ) очень 
глубокие — глубже 20 м. Причина оползания: потеря п. 
склона устойчивости вследствие: а ) потери г. п. упора у 
основания склона; б ) изменения физ . состояния и ослабле
ния прочности п. при их увлажнении, выветривании и т. п.; 
в ) действия гидродинамического давления подземных вод 
или развития суффозии; г ) действия нагрузки искусственных 
сооружений. Оползание происходит в виде скольжения 
оползневых блоков, причем, если смещающиеся блоки р а з 
виваются выше подошвы склона по отношению к несколь
ким базисам оползней, являясь висячими, многоярусными, 
или к одному базису оползня, то происходит свободное 
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опо 
скольжение, по Павлову (1903) , деляпсивный О. , или 
оскользень, соскальзывающий О. В рельефе эти О. выра
жены ступенями — одной или несколькими, напоминаю
щими террасы, иногда запрокинутые в сторону склона. 
Если толща пластичных п. опущена ниже подошвы склона, 
то происходит (по Шанцеру) пластичное выжимание или 
принудительное скольжение п. , двигающихся вверх, против 
уклона, или выжимание в результате давления сверху, по 
Павлову,— детрузивные О. , толкающие, или выталкиваю
щие. В рельефе О. выражаются бугристыми склонами. При
меняется еще р я д классификаций, напр. Саваренского: 
1) О. секвентные — в однородной п.; 2 ) консеквентные 
(скользящие)— по наклонной плоскости слоев или границе 
раздела; 3 ) инсеквентные — врезаются в горизонтальные 
или наклонные слои. Классификация коллектива авторов: 
Двойчека, Абрамова, Глазова и др . — смещения в наносах: 
а ) поверхностные (сплывы, оплывины, осовы); б ) глубокие 
смещения О. наносов по наносам, наносов по коренным п., 
коренных п. по коренным — по напластованию; по трещи
нам отдельности, по некоторой динамической кривой. Клас
сификация С. С. Шульца — по плановому изображению на 
аэроснимках: 1 ) О . — цирки (отдельные, слившиеся); 2 ) О. 
фронтальные — крупно- и мелкофестончатые, прямолиней
ные; 3 ) О.-потоки; 4 ) изометрические древние О. водораз
делов. О . участвуют в образовании складок покрова. 
3. А. Сваричевская. 
О П О Л З Е Н Ь А С Е К В Е Н Т Н Ы Й — р а з в и в а е т с я в однород
ных неслоистых п. Чаще всего возникает на склонах, сложен
ных однородными песчаными или глинистым п. Оползание 
п. происходит по поверхности, имеющей цилиндрическую 
ф о р м у . 
О П О Л З Е Н Ь Д О Н Н Ы Й — изл. син. термина оползень 
подводный. 
О П О Л З Е Н Ь М Н О Г О Я Р У С Н Ы Й — несколько оползней, 
расположенных на склоне один над другим в несколько яру
сов. 
О П О Л З Е Н Ь О Д Н О Я Р У С Н Ы Й — формируется в один 
р я д — ярус на склоне. 
О П О Л З Е Н Ь П Л А С Т И Ч Н Ы Й — о б р а з у е т с я в результате 
пластического движения — течения обычно глинистых 
масс г. п. 
О П О Л З Е Н Ь П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Й — син. термина оплы-
вина (сплыв). 
О П О Л З Е Н Ь П О Д В О Д Н Ы Й — явление подводного опол
зания осадков; часто обнаруживается как в континенталь
ных, так и морских отл. Наиболее заметным признаком О. п. 
является наличие м е ж д у двумя недислоцированными пла
стами (или толщами) смятого в складки пласта (или толщи). 
Косвенные признаки О. п.: наличие внутриформационных 
плоскостей скольжения и смещение контуров фациальных 
зон. Наиболее вероятным и доказанным стимулом образо
вания подводных оползней являются землетрясения. Поэ
тому подводнооползневые дислокации наиболее распрост
ранены в геосинклинальных толщах, несущих следы вул
канизма и сейсмотектоники. Возможно также оползание 
осадков на сравнительно крутонаклонных участках дна 
б а с е , возникающее в результате резко разл . скорости осад
конакопления (склоны подводных дельт). Кроме дислока
ций, сходных с тект., подводные оползни вызывают образо
вание еще особенно характерных д л я них текстур: изоли
рованных «закрутышей» и т. н. «факоидов» , т. е. линз-за-
крутышей, формирующихся тогда, когда мощные оползни 
своим давлением вызывают разлинзование пластов с обра
зованием закрутышей, ограниченных плоскостями скольже
ния и разрыва (преимущественно в карбонатных толщах) . 
О. п. часто порождают суспензионные потоки. 
О П О Л З Е Н Ь Р Е Ж У Щ И Й — поверхность скольжения сре
зает разные слои или п. разл . состава, обнажающиеся 
в склоне. 
О П О Л З Е Н Ь С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — происходит в результа
те смещения отдельных блоков или системы блоков — мас
сивов п. со склона, в пределах каждого из которых сохра
няется их естественное сложение. 
О П О Л З Е Н Ь С У Ф Ф О З И О Н Н Ы И — образуется в ре
зультате развития с у ф ф о з и и (вымывания тонких частиц из 
п. подземными водами, выходящими на склоне в виде 
источника), ослабляющих устойчивость вышележащих п. 
О П О Р Н Ы Е Т О Ч К И Г Е О Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К О Й Ш К А 
Л Ы — см. Точки геохронологической шкалы опорные. 

О П П Е Л Ь - З О Н А (Оппель — основоположник стратиграфи
ческого толкования термина «зона») , Д . Степанов, 1958,— 
см. Зона. 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Г Р У П П О В О Г О С О С Т А В А — син. тер
мина анализ групповой. 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К О Е — установ
ление принадлежности ископаемого организма к какому-
нибудь у ж е известному в палеонтологии виду или установ
ление нового вида и, следовательно, нового видового назв . 
В случае невозможности произвести точное видовое определе
ние ископаемого организма прибегают к правилам «откры
той номенклатуры», отражая разными обозн. степень до
стоверности произведенного определения. В частности, 
обозн. cf. (conformis — близкий) указывает на вероятную 
принадлежность в данному виду (напр., Naut i lus cf. pom-
pi l ius L.); знак вопроса после автора видового назв .— на воз
можность принадлежности к данному виду (напр., Naut i 
lus pompil ius L.?); aff. (affinis — родственный) — на бли
зость к данному виду при наличии некоторых отличий (напр., 
Naut i lus aff. pompil ius L.) ; ex gr. (gcegis— стадо) — и з г р . — 
на дальнее сходство с видом. Если вид вообще не может быть 
установлен, пишут после родового назв. sp. indet. (species 
indeterminata — вид неопределимый), напр. Naut i lus sp. 
indet. Вид , оставшийся неопределенным, обозн. как sp. , 
напр. N a u t i l u s sp. (если несколько неопределенных видов, 
пишут Naut i lus sp. sp . ) . Если сомнительно определение рода, 
после него ставят знак вопроса, напр. Naut i lus ? sp. 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е П Р О Н И Ц А Е М О С Т И П Л А С Т А П О 
П Р О М Ы С Л О В Ы М Д А Н Н Ы М — можно произвести, зная 
дебит скважины и соответствующую ему депрессию давле
ния, вскрытую и общую мощн. пласта, вязкость нефти 
в пластовых условиях, радиус скважины и расстояние до 
контура питания, принимаемое при работе гр. скважин как 
среднее значение из половин расстояний между данной сква
жиной и ближайшими окружающими. Подставляя эти зна
чения в ф о р м у л у Дюпюи и вводя поправку на несовершен
ство скважин, вычисляют осредненное значение коэф. про
ницаемости пласта вокруг исследуемой скважины. 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е С О г В П О Р О Д А Х — см. Аппарат для 
определения СОг в породах. 

О П Р О Б О В А Н И Е — система операций, обеспечивающих 
исследование качества полезного ископаемого, т. е. опреде
ление его хим. , минерального, петрографического сост., 
физико-технических, технологических свойств и т. п. В про
цессе О. устанавливают объемный вес полезных ископае
мых. О . — одна из основных разведочных операций, резуль
таты О. являются важным фактором экономической оцен
ки м-ний. 
О П Р О Б О В А Н И Е Б О Р О З Д О В О Е — термин не точный. 
Имеется в виду отбор бороздовых проб. 
О П Р О Б О В А Н И Е В А Л О В О Е — термин не точный. Име
ется в виду отбор валовых (объемных) проб. 
О П Р О Б О В А Н И Е В Ы Ч Е Р П Ы В А Н И Е М — см. Способ 
взятия проб вычерпыванием. 
О П Р О Б О В А Н И Е Г Е О Ф И З И Ч Е С К О Е — определение ка
чества полезного ископаемого, основанное на зависимости 
его физ . свойств от содер. различных элементов; напр. , 
интенсивность а-, 6- или у-излучения зависит от содер. в ру
де радиоактивных элементов (см. Опробование радиомет
рическое). О . г. нередко позволяет определить содер. ком
понентов без отбора проб, что особенно важно при опробо
вании буровых скважин. 
О П Р О Б О В А Н И Е Г Е О Х И М И Ч Е С К О Е — определение 
расчетным путем содер. одного элемента в р у д е в зависи
мости от содер. др . по корреляционной зависимости между 
ними. Так определяется, напр. , содер. Cd по содер. Zn 
в р у д е и т. п. Иногда содер. одного элемента (напр., Со в маг-
нетитовой р у д е ) устанавливается в зависимости от содер. 
д в у х элементов (Fe и S) . 
О П Р О Б О В А Н И Е Г О Р С Т Ь Е В О Е — см. Способ взятия 
проб горстьевой. 
О П Р О Б О В А Н И Е Д О Б Ы Т О Й Р У Д Н О Й М А С С Ы — про
водится в начале у забоя выработки или в вагонетках. Полу
ченные данные используют для проверки заданных на сырье 
кондиций, вычисления потерь и разубоживания, возникших 
в процессе добычи и т. п. 
О П Р О Б О В А Н И Е З А Д И Р К О В О Е — термин не точный. 
Имеется в виду отбор задирковых проб. 
О П Р О Б О В А Н И Е К О М М Е Р Ч Е С К О Е — син. термина 
опробование товарное. 
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ОПР 

О П Р О Б О В А Н И Е М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К О Е — совокуп
ность операций по определению качественного и количест
венного минер, сост. полезных ископаемых; их структурных 
и текстурных особенностей (размеров зерен и агр. зерен 
м-лов, их формы и соотношений); физ . свойств м-лов (плот
ности, твердости, хрупкости, спайности, радиоактивности, 
магнитной восприимчивости, электропроводности, смачивае
мости, растворимости в разл. кислотах и т. п.); хим. состава 
м-лов (особенно определение содер. элементов-спутников в 
рудных м-лах); распределения м-лов в разл. природных ти
пах и промышленных сортах р у д . 
О П Р О Б О В А Н И Е О Т В А Л О В — определение минер, и 
хим. состава, а нередко и технологических свойств мате
риала, накопленного в отвалах, хвостах, эфелях и шлаках. 
Необходимость опробования отвалов определяется изме
нением с течением времени экономической конъюнктуры, 
технологии обогащения и заводского передела и соответ
ственно кондиционных требований на сырье, а также воз
можностью выявления в отвалах ценных компонентов, ко
торые ранее не использовались промышленностью. Поверх
ность отвала загрязняется, а по вертикали происходит сег
регация, поэтому пробы следует орать со всей мощности 
отвала. 
О П Р О Б О В А Н И Е П О Б У Р О В Ы М С К В А Ж И Н А М — от
бор проб при бурении. А. При колонковом бурении полно
ценной пробой является керн при его выходе не менее 70% 
и отсутствии избирательного истирания. Материал берется 
раскалыванием керна или резанием керна вдоль оси. В про
бу чаще отбирается половина керна, реже четвертая часть. 
При неполном выходе керна или избирательном его истира
нии в пробу берут керн, шлам и буровую муть. Такие пробы 
не надежны. Б. Опробование при ударном и вращательном 
бескерновом бурении скважин производится по взятому из 
скважины шламу. Представительность проб высокая (из-за 
большого диаметра бурения) при полном извлечении шлама, 
если опробуемый интервал (забой) скважины надежно изо
лирован. 
О П Р О Б О В А Н И Е П О Т И П А М Р А З Р Е З О В — определе
ние содер. компонентов в р у д е в зависимости от строения 
рудной залежи по мощн.; сводится к детальной геол. доку
ментации рудных залежей. В каждом пересечении устанав
ливаются тип и разнов. типа разреза. Заранее эксперимен
тально определяются средний состав р у д и его устойчивость 
для каждого типа и разнов. типа разреза. О . по т. р . приме
нимо, если величина колебаний содер. полезных компонен
тов в типе и разнов. разреза не превышает допустимой по
грешности опробования. Хим. опробование в случае О. по 
т. р. используется только для контроля. О. по т. р . приме
няется на осад. , осад.-метаморфизованных, а также на 
магм, м-ниях, генетически связанных с первично расслоен
ными массивами. 
О П Р О Б О В А Н И Е П О Т И П А М Р У Д — определение содер. 
в руде полезных компонентов расчетным путем без хим. ана
лизов как средневзвешенного по мощн. или площади разных 
типов руд , вскрытых в забое. Типы р у д , содер. полезных 
компонентов в них, удельные и объемные веса р у д , устой
чивость средних значений устанавливаются предварительно. 
Опробование производится путем детальной геол. докумен
тации рудных тел с последующим расчетом содер. полезных 
компонентов в руде . В качестве контрольного метода приме
няется хим. опробование. Необходимые условия для О. 
по т. р . : типы р у д должны легко макроскопически выделять
ся, границы м е ж д у типами — быть четкими или надежно 
интерполироваться. 
О П Р О Б О В А Н И Е П О Э М П И Р И Ч Е С К И М К Р И В Ы М — 
определение содер. полезных компонентов в р у д е в зависи
мости от ранее установленного закономерного распределения 
их в сечении рудной залежи. Опробование сводится к взятию 
двух опорных проб выше и ниже богатой части рудной зале
жи и одной пробы из богатой части. Обработка и анализ 
проб обычны. Содер. полезных компонентов и мощн. рудной 
залежи в любом пересечении выше и ниже ее богатой части 
определяются расчетным путем с помощью эмпирической 
кривой и результатов анализа указанных проб. 
О П Р О Б О В А Н И Е П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — гидрогеол. ис
следования, заключающиеся в отборе проб для определения 
хим. и газового состава, ф и з . и д р . свойств воды, а также 
в определении дебита водопункта (источников, колодцев, 
скважины), положения статического у р . подземных вод 
и др . 

О П Р О Б О В А Н И Е Р А Д И О М Е Т Р И Ч Е С К О Е — опробова
ние р у д на месте залегания (по стенкам горных выработок 
и в шпурах) , в емкостях (вагонетках, ковшах и т. п . ) и на 
ленте транспортеров радиометрическими методами. Основ
ной вид опробования радиоактивных р у д — по у-излучению 
(у-опробование) — применяется при разведке и эксплуата
ции урановых м-ний, а также м-ний р у д , парагенетически 
связанных с радиоактивными элементами. В последнем 
случае содер. искомого элемента определяется через содер . 
радиоактивных элементов (или интенсивность у-излучения) 
с использованием корреляционных связей. Известны разно
видности О. р . , основанные на изучении спектрального со
става рассеянного у-излучения от специального источника 
(в первую очередь д л я определения H g и РЬ) , фото-нейтрон
ных реакций (для определения B e ) и искусственной радиоак
тивности, наведенной при облучении нейтронами. С м . Ка
ротаж радиоактивный, Геофизика ядерная. Д л я О. р. 
существуют специальные радиометры. 

О П Р О Б О В А Н И Е Р О С С Ы П Е Й — с м . Опробование шли
ховое. 
О П Р О Б О В А Н И Е С К В А Ж И Н Н А Н Е Ф Т Ь И Г А З — см . 
Система опробования скважин на нефть и газ. 
О П Р О Б О В А Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Е — система операций, 
которые производятся с целью изучения ф и з . свойств по
лезного ископаемого в зависимости от его специфики и об 
ласти использования, напр. электросопротивления и круп
ности кусков кристаллов мусковита, длины, прочности, 
кислотоупорности и жаростойкости асбеста и т. п. Пробы 
д л я О. т. берут штуфным (монолиты) и валовым способа
ми. По валовым пробам О. т. определяют сортность сырья 
(% выхода сырья по сортам). 
О П Р О Б О В А Н И Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Е — выявление 
технологических свойств полезного ископаемого и разработка 
по технико-экономическим показателям оптимальной схемы 
обогащения и передела сырья с учетом его комплексного ис
пользования. О . т. производят обычно по пробам, отобран
ным валовым способом, иногда из керна. 
О П Р О Б О В А Н И Е Т О В А Р Н О Е — о п р о б о в а н и е полезного 
ископаемого, отправляемого потребителю (на обогатительную 
фабрику или передельный завод и т. п.) . Цель опробова
ния — контроль качества поставляемых р у д для взаиморас
четов м е ж д у рудником и потребителем, а также учет потерь 
(извлечения) на обогатительной фабрике и при переделе. 
Син.: опробование коммерческое. 
О П Р О Б О В А Н И Е Т О Ч Е Ч Н О Е — см. Способ взятия проб 
точечный. 
О П Р О Б О В А Н И Е Х И М И Ч Е С К О Е — определение хим. 
состава полезного ископаемого с целью: 1) подсчета запасов 
разл. компонентов; 2 ) определения мощн. и площади р у д 
ных залежей при нечетко выраженных границах; 3 ) изуче
ния природных типов и промышленных сортов р у д ; 4 ) вы
явления качества р у д и рудной массы; 5) учета потерь и 
разубоживания; 6 ) оперативного руководства селективной 
добычей р у д и т. п. 
О П Р О Б О В А Н И Е Ш Л И Х О В О Е — минералогическое опро
бование механических (песчано-гравийных) ореолов и по
токов рассеяния с целью излучения состава и количествен
ных соотношений шлиховых (тяжелых) м-лов. С этой ж е 
целью иногда производится изучение шлиховых м-лов в ко
ренных п. , д л я чего последние предварительно дробятся: 
создаются т. н. искусственные шлихи (протолочки). 
О П Р О Б О В А Н И Е Ш П У Р О В О Е — см. Способ взятия проб 
шпуровой. 
О П Р О Б О В А Н И Е Ш Т А Б Е Л Е Й — определение качества 
полезного ископаемого, складированного после добычи. Ана
логично опробованию отвалов. 
О П Р О Б О В А Н И Е Ш Т У Ф Н О Е ( Т О Ч Е Ч Н О Е ) — неточный 
термин. Лучше — способ взятия проб штуфный. 
О П Р О Б О В А Н И Е Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Е — иссле
дование, связанное с выяснением предварительности опро
бования при внедрении новых методов или при переходе от 
менее производительных к более производительным мето
дам опробования. 
О П Р О Б О В А Н И Я К О Н Т Р О Л Ь — с м . Контроль опро-
б (УвИТС ил 
О П Р О Б О В А Н И Я П О Г Р Е Ш Н О С Т И — случайные или си
стематические искажения изучаемого признака, возникшие 
в процессе опробования (при взятии материала в пробу, его 
обработке и анализе) . Случайная О. п. характеризуется 
равной вероятностью завышений и занижений определяемой 
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величины по сравнению с ее истинным значением. Влияние 
случайной О. п. уменьшается с увеличением числа (п) проб. 
Систематическая погрешность опробования характеризуется 
явным преобладанием завышений или занижений изучае
мого признака. Увеличением числа проб систематическая 
погрешность не снижается. Влияние систематической О. п. 
может быть снято вводом поправочных к о э ф . , которые опре
деляются д л я каждого природного типа или промышленного 
сорта руды. Однако лучше не допускать систематической 
О. п. Выявляются О. п.: случайная — внутренним контро
лем, а систематическая — внешним (см. Контроль опробо
вания ) . 
О П Р О Б О В А Н И Я П О Г Р Е Ш Н О С Т Ь С И С Т Е М А Т И Ч Е 
СКАЯ — см. Опробования погрешности. 
О П Р О Б О В А Н И Я П О Г Р Е Ш Н О С Т Ь С Л У Ч А Й Н А Я — см. 
Опробования погрешности. 
О П Т И М У М К Л И М А Т И Ч Е С К И Й , П О С Л Е Л Е Д Н И К О 
ВЫЙ — наибольшее потепление послеледникового времени, 
отвечающее атлантической ф а з е схемы Блитта — Сернан-
дера (7000—5000 лет назад) . 
О П Т И Ч Е С К А Я И Н Д И К А Т Р И С А — вспомогательная во
ображаемая эллипсоидальная поверхность, выражающая 
опт. свойства всех природных веществ, мысленно помещае
мая в центре кристаллического вещества. При этом: а ) каж
дый радиус-вектор О. и. геометрически пропорционален 
(в некотором м-бе) пок. прел, световой волны, колебания ко
торой совершаются в направлении этого радиуса-вектора; 
б ) опт. свойства природных веществ в любом сечении опреде
ляются параллельным ему центральным (эллиптическим) 
сечением индикатрисы, I к которому распространяется све
товая волна; в) оси симметрии этого эллиптического сечения 
являются единственными возможными направлениями све
товых колебаний в данном сечении к-ла. Поэтому д л я опре
деления опт. свойств природных веществ необходимо знать 
ф о р м у индикатрисы, величину ее полуосей и ориентировку 
в исследуемом веществе (см. Ориентировка оптической 
индикатрисы). О . и. в к-лах куб. синг. принимает форму 
шара, в к-лах средних синг.— ф о р м у эллипсоида враще
ния, в котором с осью вращения совпадает Ng или Np (см. 
Кристалл оптически одноосный), в к-лах низших синг.— 
ф о р м у трехосного эллипсоида с тремя неравными, взаимно 
перпендикулярными осями, с которыми совпадают 3 раз
ных пок. прел.: щ, пт и пр (см. Кристалл оптически дву-
осный). Главные диаметры (оси) эллипсоида вращения 
и трехосного эллипсоида, являющиеся осями симметрии 
этих эллипсоидов, называются осями индикатрисы. Они 
обозн. буквами Ng, Nm и Np. Эллипсоид вращения имеет 
одно, трехосный — два круговых сечения. Син.: эллипсоид 
пок. прел. И. И. Шафрановский. 
О П Т И Ч Е С К А Я И Н Д И К А Т Р И С А Р У Д Н Ы Х М И Н Е Р А 
Л О В — сложная индикатриса, представляющая собой 
в каждом м-ле сочетание двух индикатрис: индикатрисы для 
коэф. преломления (п) и индикатрисы д л я коэф. абсорбции 
(к) . Обе поверхности волн индикатрисы имеют в общем слу
чае очень сложную ф о р м у (Ринне, Берек, 1937). 
О П У С К А Н И Е П Е Р И К Р А Т О Н Н О Е — зона длительного 
погружения платформы по ее границе с одновозрастной 
геосинклинальной областью, существовавшая на протяже
нии нескольких геол. периодов и выполненная мощной се
рией осад. п. (Павловский, 1948). По Косыгину (1961) ,— 
это гр. впадин вдоль окраины архейских ядер (кратонов), 
заполненных слабо метаморфизованными позднекембрий-
скими образованиями, сложенными простыми волнообраз
ными складками, нарушенными разрывами (напр., рифей-
ские прогибы Урала и Енисейского кряжа) . По Хаину (1964), 
О. п.—это широкие (до 1000 км) полосы резко погруженного 
залегания фундамента и развития наиболее молодых отл. 
осад , чехла. Они образуют как бы третью после щитов и плит 
ступень фундамента и нередко отделяются от плит система
ми разломов (в фундаменте) . О. п. нередко составляет ниж
ний структурный этаж краевых прогибов, который накла
дывается на их внешние части. Син.: перикратон, прогиб 
перикратонный. 
О П У С К А Н И Е СУШИ — процесс понижения континентов 
или их отдельных частей относительно у р . Мирового океана, 
вызываемый тект. движениями. О . с , так ж е как и повы
шение ур . океана, нриводит к трансгрессии моря. О б О. с. 
свидетельствуют затопленные устьевые части крупных рек 
(напр. , Обская губа) , продолжение речных долин на дне 
прибрежных морей и пр. 

О Р А Н Ж И Т — м-л, гидратизированный торит. 
О Р Б И Т А В О Д Н Ы Х Ч А С Т И Ц В В О Л Н Е — по теории 
Стокса, перемещение водных частиц волны в открытом 
басе, совершается по замкнутой орбите — циклоиде. На мел
ководье горизонтальная ось орбиты растягивается за счет 
уменьшения вертикальной оси, и орбита из круговой изме
няется в эллиптическую. Высота ее равна высоте волны. 
С глубиной она уменьшается по экспоненциальному закону: 

- 2 л Я 
г = г0е——; пройдя глубину басе. ( Я ) , равную длине вол
ны (у — расстояние от гребня до гребня), радиус орбиты 
(г) уменьшается в 535 раз относительно величины радиуса 
орбиты поверхности волны (г 0 ) . На данной глубине верти
кальные колебания водных частиц затухают и они колеб
лются по прямой. При достижении волной дна, как показал 
эксперимент, под этой плоской орбитой, очевидно, из-за 
гидравлического сопротивления дна образуются турбулент
ные завихрения, представляющие собой две симметричные, 
связанные м е ж д у собой орбиты, движение водных частиц 
по которым создает на дне симметричную рябь (Одесский, 
1964). На мелководье вследствие неполного затухания вол
ны из-за недостаточной глубины ее поступательное движе
ние существенно и оказывает влияние на перемещение осад
ков, принесенных в б а с е , их накопление и формирование 
на дне различных форм аккумулятивного рельефа. 
О Р Б И Т А Л Ь Н Ы Е Р А Д И У С Ы А Т О М О В И И О Н О В — см. 
Радиусы ионно-атомные. 
О Р Б И Т О И Д Ы (Orbi to ides ) — общее назв. д л я подсем. 
Orbi to id inae — фораминифер. Раковины крупные, упло
щенные с круглым или звездчатым контуром. В начальной 
стадии многочисленные камеры расположены спирально, 
в дальнейшем — концентрически. Мел — совр. 
О Р Г А Н И З М Ы А В Т О Т Р О Ф Н Ы Е ( А В Т О Т Р О Ф Ы ) 
[тро<рт| (трофэ) — пища] — микроорганизмы, использую
щие в отличие от гетеротрофных в качестве питания исклю
чительно минер, соединения; источником углерода служит 
углекислота, источником энергии — световые излучения 
(фотосинтез) или энергия, выделяющаяся при некоторых 
хим. реакциях (хемосинтез) . К О. а. относятся только расти
тельные организмы. Зеленые растения и окрашенные серо
бактерии ассимилируют углекислоту с помощью пигментов 
порфириновой структуры. Хемосинтезирующие О. а. пред
ставлены рядом видов бактерий (бесцветных серобактерий, 
железобактерий, нитрифицирующих бактерий и др . ) . 
О Р Г А Н И З М Ы А Н А Э Р О Б Н Ы Е ( А Н А Э Р О Б Ы ) — раз
вивающиеся без доступа свободного кислорода и черпающие 
необходимый д л я их жизнедеятельности кислород из орг. 
соединений (напр. , углеводов) или минеральных кислород-
содер. соединений (сульфатов, нитратов). О. а. известны 
только среди микроорганизмов. Различают облигатные А., 
способные развиваться лишь в условиях полного отсутствия 
свободного кислорода, и А. факультативные, развивающие
ся как в отсутствие кислорода, так и при некотором его до
ступе. 
О Р Г А Н И З М Ы А Э Р О Б Н Ы Е ( А Э Р О Б Ы ) — нуждающиеся 
д л я своего развития в присутствии свободного кислорода. 
К О . а. относятся все высшие организмы и большинство 
низших. 
О Р Г А Н И З М Ы Г А Л О Б И О Н Т Н Ы Е — распространение ко
торых ограничено водами высокой солености; распростране
ны в этих водах в массовом количестве. 
О Р Г А Н И З М Ы Г А Л О Ф И Л Ь Н Ы Е — термин, применен
ный Писарчик (1963) для водных, преимущественно стено-
галинных, иногда эвригалинных организмов, которые суще
ствовали исключительно или предпочтительно при несколь
ко повышенной солености вод (см. Бассейны седиментации 
осолоненные), в отличие от организмов галофобных. При
меры О. г.— остатки некоторых форм трилобитов из кем
брийской галогенно-карбонатной толщи Сибирской плат
формы, обнаруживаемые преимущественно в доломитах 
первичноосадочных, иногда первичносульфатоносных, и 
обычно полностью отсутствующие в одновозрастных отл. 
зоны устойчивого развития нормально-морских фаций. 
О Р ГАН И 3 М Ы ГАЛ О Ф О Б Н Ы Е — термин, примененный 
Писарчик (1963) в качестве противопоставления термину 
организмы галофильные — для стеногалинных организмов, 
которые существовали только при нормальной морской 
солености вод и не переносили условий повышенной соле
ности вод. 
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О Р Г А Н И З М Ы Г Е Р М А Ф Р О Д И Т Н Ы Е — животные, у ко
торых одна и та ж е особь продуцирует как женские, так 
и мужские половые клетки. Таковы некоторые кишечнопо
лостные, многие черви и моллюски. 
О Р Г А Н И З М Ы Г Е Т Е Р О Т Р О Ф Н Ы Е (ГЕТЕ Р О Т Р О Ф Ы ) — 
организмы, использующие в отличие от автотрофных в ка
честве источника питания готовые орг. вещества. Многие 

. О . г. способны также ассимилировать углекислоту, но толь
ко при одновременном использовании орг. вещества, синте
зированного др . организмами. К О. г. относятся все живот
ные, большинство микроорганизмов и паразитирующие рас
тения. 
О Р Г А Н И З М Ы Г И Г Р О Ф И Л Ь Н Ы Е [<рЛёю ( ф и л е о ) — люб
л ю ] — животные организмы, приспособленные к жизни 
в условиях большой влажности (в болотах, влажных лесах 
и т. п.). 
О Р Г А Н И З М Ы К О Л О Н И А Л Ь Н Ы Е [colonia — поселе
ние] — организмы, у которых при бесполом размножении 
дочерние и более поздние поколения остаются связанными 
с исходной особью. О. к., состоящие из однородных особей, 
называются по функциям — полиморфными. 
О Р Г А Н И З М Ы К О С М О П О Л И Т Н Ы Е — с м . Космополиты. 
О Р Г А Н И З М Ы К С Е Р О Ф И Л Ь Н Ы Е Ццрос, (ксэрос) — 
сухой; фиХесо (филео) — люблю] — приспособленные к оби
танию в условиях сухого климата. 
О Р Г А Н И З М Ы М Е З О Ф И Л Ь Н Ы Е [нёоое (месос) — сред
ний] — наземные организмы, являющиеся промежуточными 
по условиям обитания между О. ксерофильными и гигро
фильными. 
О Р Г А Н И З М Ы О С А Д К О О Б Р А З У Ю Щ И Е С О В Р Е М Е Н 
Н Ы Е — растения и животные, части тела которых (рако
вины, скелеты, панцири, ткани) могут слагать осадки; орга
низмы, продуцирующие биогенный осад, материал. Важней
шие из О. о. с.— диатомовые водоросли (см. Осадки диато
мовые), фораминиферы (см. Осадки фораминиферовые), 
радиолярии (см. Осадки радиоляриевые); кораллы и извест
няки водорослевые (см. Осадки коралловые, Осадки ко
раллово-водорослевые, Известняк коралловый современ
ный), моллюски (см. Ракушечники), кремневые губки (см. 
Осадки кремнево-губковые), птероподы (см. Осадки пте-
роподовые), мшанки (см. Осадки мшанковые). 
О Р Г А Н И З М Ы П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — обитающие в откры
том море (вне литоральной области), включая планктон 
и нектон, жизнь которых не связана непосредственно с дном 
моря. Многие из них (фораминиферы, радиолярии, диато
мовые и д р . ) имеют важное осадкообразующее значение, 
особенно в океанах. 
О Р Г А Н И З М Ы П Е Р С И С Т Е Н Т Н Ы Е — организмы, пере
ходящие без изменений из одной эпохи в д р . 
О Р Г А Н И З М Ы П О Р О Д О О Б Р А З У Ю Щ И Е — животные 
и растения, остатки которых сохраняются после гибели 
и участвуют в образовании осад. п. О. п., выделяющие из
вестковый скелет, раковину или чехол, часто образуют из
вестняки в результате накопления их. остатков (животные: 
фораминиферы, кишечнополостные, иглокожие, моллюски 
и др. ; растения: водоросли — кокколитофориды, синезеле-
ные, сифоновые, багряные, харовые) . Планктонные орга
низмы, выделяющие кремневый скелет, формируют крем
невые осадки; трепелы, опоки и радиоляриты (радиолярии 
и диатомовые водоросли). Растения, накапливающиеся 
и сохраняющиеся в благоприятных условиях, образуют т о р ф 
и угли (наземные растения), сапропелиты и куккерситы (во
доросли — ботриококки из типа X a n t h o p h y t a ) . 
О Р Г А Н И З М Ы Р И Ф О С Т Р О Ю Щ И Е — см. Рифообразо-
ватели. 
О Р Г А Н И З М Ы С Т Е Н О Б И О Н Т Н Ы Е [atevoc. ( с т е н о с ) — 
узкий; fHouv (биун), род . пад. fkouvxoc, ( б и у н т о с ) — ж и 
вущее] — способные существовать лишь в узких пределах 
изменений условий обитания (температуры, солености и пр . ) . 
О Р Г А Н И З М Ы С Т Е Н О Г А Л И Н Н Ы Е [aXivog (галинос) — 
соленый] — водные формы, требующие для своего сущест
вования узко ограниченных условий солености воды и не 
выносящие ее колебаний. 
О Р Г А Н И З М Ы С Т Е Н О Т Е Р М Н Ы Е [глгриг, (термэ) — теп
лота] — живущие лишь в узких пределах колебания темпе
ратуры. 
О Р Г А Н И З М Ы С У Б Ф О С С И Л Ь Н Ы Е [fossi lis —ископае
мый] — сравнительно недавно захороненные остатки орга
низмов, с неполностью замещенным органическим вещест
вом. 

О Р Г А Н И З М Ы Э В Р И Г А Л И Н Н Ы Е — водные организмы, 
способные переносить без вреда д л я себя значительные ко
лебания в степени солености воды. К О. э. относится боль
шинство литоральных организмов. 
О Р Г А Н И З М Ы Э В Р И О Б И О Н Т Н Ы Е [evpvc, ( э в р и с ) — 
широкий; рЧох><; (биус) — род . пад. Piouvxog (биунтос) — 
живущее] — способные переносить в широких пределах ко
лебания условий обитания (температуры, солености и т. п.) . 
О Р Г А Н И З М Ы Э В Р И Т Е Р М Н Ы Е — способные жить в ус
ловиях больших колебаний температуры. 
О Р Г А Н И З М Ы Э В Р И Т О П Н Ы Е [тбяос. (топос) — место] — 
способные жить в разл . местообитаниях. 
О Р Г А Н И К А — орг. вещество. Термин лабораторного жар
гонного происхождения, за последнее время проникающий 
в лит. язык. Имеется и иное, независимое употребление 
этого термина,— в качестве син. выражения «орг. остатки». 
О Р Г А Н И Ч Е С К О Е В Е Щ Е С Т В О — см. Вещество органи
ческое. 
О Р Г А Н - Р О Д — род , выделенный на основании описания 
ископаемых остатков одного органа или части растения 
(по пыльце, древесине, листьям и т. п.) . В отличие от ф о р 
мального рода О. -р . может быть включен в соответствующее 
семейство (Международный кодекс ботанической номенкла
туры, 1959 г.) . В палеоботанической практике О. -р . нередко 
включается непосредственно в порядки, если последние 
еще не полностью подразделены на сем. (напр. , порядок 
Ginkgoa les ) . Большинство родов, установленных по ископае
мым остаткам растений, являются О. -р . Некоторые палео
ботаники считают это понятие излишним. Син.: р о д по ор
гану. 
О Р Г А Н Ы А Н А Л О Г И Ч Н Ы Е [avaXoyog (аналёгос) — соот
ветственный] — в биологии органы животных и растений, 
совершенно различные по происхождению и строению, но 
выполняющие одинаковые функции. Они затрудняют вы
яснение филогении животных и растений. 
О Р Г А Н Ы В Е Г Е Т А Т И В Н Ы Е [ v e g i o — быть сильным] — 
органы растений, выполняющие основные функции, не
обходимые д л я их роста и развития (корни, стебли и ли
стья). Нередко несут функции вегетативного (неполового) 
размножения. У растений различают также генеративные 
органы. 
О Р Г А Н Ы Г Е Н Е Р А Т И В Н Ы Е [genero — р о ж д а т ь ] — орга
ны'полового размножения у растений. У растений разли
чают также вегетативные органы. 
О Р Г А Н Ы Г О М О Л О Г И Ч Н Ы Е — органы, имеющие одина
ковое происхождение и одинаковый план строения, но вы
полняющие иногда различные функции. 
О Р Г А Н Ы Р Е П Р О Д У К Т И В Н Ы Е [reproductio — воспро
изведение] — органы растений, связанные с функцией 
размножения, полового или бесполого. Органами полового 
размножения являются, напр. , гаметангии водорослей, 
антеридии и архегонии мхов и папоротников, шишки (стро
билы) хвойных, цветки покрытосеменных растений. Органы 
бесполого размножения — спорангии папоротников, спо
рангии мхов. 
О Р Г А Н Ы Ф Е Р Т И Л Ь Н Ы Е — см. Фертильные органы. 
О Р Д О В И К — сокр. назв. ордовикской системы и периода. 
О Р Д О В И К С К А Я С И С Т Е М А [ п о древнему кельтскому пле
мени — ордовики, населявшему Уэльс во времена Римской 
империи] , Murchison, 1835; назв. предложено Лапвортом 
(Lapworth, 1879 ) ,— вторая снизу система палеозойской гр. 
Принята в качестве самостоятельной системы лишь в 1960 г. 
на X X I сессии МГК; ранее во многих странах рассматрива
лась как н. отдел силурийской системы. Подразделяется на 
3 отдела, но границы м е ж д у ними, особенно м е ж д у нижним 
и средним, еще не уточнены. Существует мнение о делении 
О. с. на 2 отдела ( W h i t t i n g t o n and Wi l l iams , 1964) . Обще
принятого деления на ярусы нет; обычно подразделяется на 
15 граптолитовых зон. В С С С Р имеется 2 стратиграфические 
схемы: 1) для Северо-Европейской и 2 ) Сибирской палеозоо-
географических пров. Д л я первой используется схема, при
нятая в Англии (стратотипической области О. с ) , д л я вто
рой разработана самостоятельная схема. В С. Америке под
разделяется на 3 отдела: нижний — канадский, включающий 
ярусы: гасконэйд и бикмэнтаун, средний — чэмплэйнский 
с ярусами чэзи, блэк-ривер и трентон, верхний — цинцин-
натский с ярусами идэн,мэйсвилл и ричмонд(в действитель
ности не все из указанных ярусов соответствуют этому по
нятию). Сопоставление указанных подразделений приведе
но ниже. 
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О Р Д 

Ордовикская система 

Англия 

Отделы, зоны 

С С С Р 

Отде
лы 

Северо-Европейская 
провинция 

Сибирская 
провинция 

Ярусы и др. подразделения 

С. Америка 

Ярусы Подотделы, отделы 

Ашгиллский Ашгиллский 

Зона Pleurograptus li
nearis 

Зона Dicranograptus 
clingani 

Зона Climacograptus 
wilsoni 

Зоны Diplograptus mul-
tidens—-Climacograp
tus peltifer 

Зона Nemagraptus gra
cilis 

Верхний 

Средний 

Нижний (зоны Clima
cograptus wilsoni — 
Nemagraptus graci

lis) 

Лландейлский Лландейло 

Лланвирнский 

Аренигский 

Лланвирн 

Аренигский 

Тремадокский Тремадокский 

Ричмонд 

Долборский Мэйсвилл 
Идэн 

Верхний 
(цинциннатский) 

Мангазейский 
Трентон 

Блэк-ривер 

Криволуцкий 

Чуньский 

Чэзи 

Средний 
(чэмплэйнский) 

Бикмэнтаун 

Устькутский Гасконэйд 
Нижний 

(канадский) 

О Р Д О В И К С К И Й П Е Р И О Д — второй геол. период с на
чала палеозойской эры продолжительностью 60 млн, лет. 
С наступлением О. п. вследствие значительных местами 
погружений земной поверхности море покрыло многие, 
возникшие в результате тект. движений в позднем кембрии, 
нередко крупные участки суши, Максимального размера 
трансгрессия достигала в раннеордовикскую и в первую 
половину среднеордовикской эпохи. В позднем ордовике 
(преимущественно во второй его половине) в связи с прояв
лением мощной ф а з ы каледонского диастрофизма площадь, 
занятая морем, значительно сократилась; возникли новые 
крупные участки суши. Ордовикские моря были двух 
типов: платформенные — эпиконтинентальные, в которых 
накапливались преимущественно карбонатные осадки, и 
геосинклинальные, где образовывались гл. обр . терриген-
ные осадки с характерными граптолитовыми фациями. 
Вулк. деятельность довольно интенсивно проявлялась 
в Уэлской, Аппалачской, Грампианской, Казахстанской 
и Тянь-Шаньской геосинклинальных обл. В животном мире 
ордовика наиболее развиты были брахиоподы, трилобиты, 
головоногие моллюски, граптолиты и в конце периода — 
кораллы: табуляты и ругозы. Среди брахиопод главенст
вующую роль играли представители отрядов ортида и стро-
фоменида; в первом исключительно ордовику был свойствен 
подотряд Cl i tamboni t id ina и целый р я д сем. и подсемейств, 
во втором — весьма характерны надсемейства Plectambo-
nacea и Strophomenacea. В ср. и позднем ордовике появ
ляются первые представители ринхонеллид, спириферид 
и атрипИд. Среди трилобитов специфичными д л я ордовика 
были представители Cyclopygacea , Ceratopygacea, Trinu-
cel idae, Pl iomeridae, Asaphinae и др . И з членистоногих 
также значительно развиты были остракоды. Граптолиты — 
одна из широко распространенных и характерных гр. орга
низмов О. п.— представлены отрядом Axonol ipa . Среди 
головоногих моллюсков только ордовику свойственны были 
представители надотряда Endoceratoidea и отряда Tarphyce-
rat ida, в раннем ордовике пышно развились представители 
отряда Ellesmeroceratida. Впервые в ордовике появились 
мшанки, причем особое значение имели представители от
р я д а трепостомата. И з иглокожих расцвета достигли ци-
стоидеи и появились первые морские ежи и криноидеи. 

Г. Н. Алихова 

С ордовика известны первые достоверные представители 
древнейших позвоночных (бесчелюстных). По распростра
нению морской фауны в О. п. отчетливо выделяются 2 па-
леозоогеографические обл.: Атлантическая и Тихоокеан
ская, а в их пределах — р я д провинций и подпровинций. 
Растительный мир ордовика был представлен известковыми 
и синезелеными водорослями и в незначительной степени, 
вероятно, примитивными высшими растениями Т. Н. Али
хова. 
О Р Д О Н Ь Е З И Т [по фам. Ордоньез ] — м-л, Z n S b 2 0 6 . 
Тетр. Скопления сдвойникованных к-лов. Сп. нет. Дв. по 
{103}. Светло- и темно-бурый, реже оливковый; бесцветный 
до серого. Прозрачный. В образцах оловянных руд . 
О Р Д О С И Т — меланократовая щелочная п. из гр. шонки-
нита, состоящая существенно из эгирина и микроклина 
с примесью флогопита и акцессорных м-лов. Структура 
пойкилитовая. Иногда используется назв. «ордозит». 
О Р Е Г О Н И Т — м-л, N i 2 F e A s 2 . Геке. Белый. Бл. метал. 
Тв. 5. У д . в. 6 ,92. С аваруитом в серпентинитах. 
О Р Е Н Б У Р Г С К И Й Я Р У С [по Оренбургской обл . ] ; Р у ж е н -
цев, 1945,— в. ярус в. отдела каменноугольной системы. 
Д л я О. я. характерны следующие ископаемые организмы: 
D a i x i n a sokensis, Shumardites actubensis, Sh. sonfesus, Emi-
l i tes plummert, Neospirifer sterl i tamakensis и др . Ему со
ответствуют в Евразии псевдофузулиновый горизонт, в С. 
Америке — вирджильский ярус . 
О Р Е Н Д И Т — э ф ф у з и в н а я п. из гр. щелочных базальтои-
дов, состоящая из санидина и лейцита (в переменном коли
честве) с микролитами диопсида (авгита), листочками фло
гопита и иногда бурого амфибола. Цветных компонентов 
содер . около 30%. 
О Р Е О Л [ ф р . aureole, лат. aureolus — позолоченный нимб, 
сияние] — 1. Каемка м-лов, нарастающая вокруг порфи-
ровидных вкрапленников тех ж е м-лов за счет основной 
массы. 2. Зона (ореол) вблизи м-ний, характеризующаяся 
повышенным содер. рудообразующих и др . специфических 
элементов во вмещающих рудные тела п., связанные как 
с рудообр . процессами (первичные или сингенетические орео
лы рассеяния), так и с процессами выветривания (вторич
ные или эпигенетические ореолы рассеяния) . Среди послед
них выделяются ореолы механические (шлиховые), геохим. 
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(солевые), газовые и биогеохим. Ореолы рассеяния сопровож
дают м-ния разл . происхождения: собственно магм, (ликва-
ционные и сегрегационные), гидротерм, и др . типы м-ний. 
О Р Е О Л В Т О Р И Ч Н Ы Й — зона повышенных концентраций 
тех или иных элементов, образующихся в результате воз
действия на м-ние полезных ископаемых экзогенных про
цессов. По фазовому состоянию минер, компонентов О. в. 
разделяются на механические и солевые. Солевые ореолы 
могут проявляться в твердой и жидкой ф а з а х . В последнем 
случае они будут представлять собой водный или гидро-
геохим. ореол рассеяния. К о вторичным могут быть отне
сены также газовые и биогеохим. ореолы. Механические 
ореолы характерны для м-ний, содер. м-лы, устойчивые 
в зоне выветривания (напр. , Au, Pt , касситерит, вольфра
мит, шеелит, магнетит и д р . ) . Солевые ореолы характерны 
д л я м-ний, содер. сравнительно легко окисляемые м-лы 
в зоне выветривания (напр. , сульфидные, урановые м-ния). 
Элементы находятся в форме растворенных или сложно 
связанных с вмещающими п. водорастворимых солей. 
По способу образования и форме различают собственно 
О. в. и потоки рассеяния. О. в. является важным прямым 
поисковым признаком м-ний полезных ископаемых; на его 
Выявлении, оконтуривании и изучении основан целый р я д 
совр. действенных методов поисков м-ний (геохим., обло-
мочно-речной, шлиховой методы поисков). 
О Р Е О Л К О Н Т А К Т О В Ы Й — зона вмещающих п., окру
жающих интрузию, в которой п. подверглись контактовому 
метаморфизму или контактово-метасоматическим измене
ниям. 

О Р Е О Л О Р У Д Е Н Е Н И Я ( О Р Е О Л Р А С С Е Я Н И Я Р У Д О -
О Б Р А З У Ю Щ И Х Э Л Е М Е Н Т О В ) [ ф р . aureole - нимб, 
сияние] — зона аномально повышенных содер. хим. эле
ментов, характерных для данного м-ния, в рудовмещающих 
п., перекрывающих м-ние рыхлых отл. , и почвах, подзем
ных и поверхностных водах, растительных и животных 
организмах, атмосферном и почвенном воздухе . Ореолы 
рассеяния могут быть подразделены по генетическому при
знаку по отношению к м-ниям на первичные, или сингене
тические, и вторичные, или эпигенетические. 
О Р Е О Л РАССЕЯНИЯ П Е Р В И Ч Н Ы Й — представляет 
собой зону рудовмещающих п., окружающих м-ние, обо
гащенную в процессе рудообразования рядом хим. эле
ментов. По отношению к п. О. р . п. может быть син- и эпи
генетическим. Первые характерны д л я магм, и осад , п., 
вторые — для пегматитовых и послемагм. (гидротерм.) 
м-ний. В сингенетических ореолах распределение элементов 
характеризуется плавным возрастанием концентраций ру-
дообразующих компонент по мере приближения к рудным 
телам. В эпигенетических ореолах распределение элементов 
происходит сложным образом и отмечается определенная 
геохим. зональность. Среди последних различают д и ф ф у 
зионные, инфильтрационные и диффузионно-инфильтра-
ционные ореолы. Диффузионные возникают при д и ф ф у з и и 
элементов из рудных тел и рудообразующих растворов 
во вмещающие п. Они характеризуют отдельные рудные 
тела. Инфильтрационные образуются в результате переме
щения рудообразующих растворов по зонам повышенной 
проницаемости (зонам дробления и тект. нарушений). 
Инфильтрационные ореолы являются индикатором м-ний 
и рудных полей. Диффузионно-инфильтрационные ореолы 
сочетают особенности диффузионных и инфильтрационных. 
О . р . п. имеют важное значение при поисках м-ний, осо
бенно слепых. Различают макроореолы, в которых рудное 
вещество устанавливается невооруженным глазом, и микро
ореолы — с рудным веществом, неразличимым невооружен
ным глазом. По форме участков или зон О. р. п. разде
ляются на объемные, площадные и линейные. 
О Р Е О Л Ы РАССЕЯНИЯ А Т М О Х И М И Ч Е С К И Е ( Г А З О 
В Ы Е ) — газовые и радиоактивные ореолы рассеяния полез
ных ископаемых и подземных вод возникают над м-ниями, 
образование или разрушение которых связано с выделением 
газообразных продуктов (нефтяными, угольными, ртут
ными, собственно газовыми) или продуктов радиоактивного 
распада. Выявление и изучение О. р. а. представляет собой 
сущность атмохимических методов поисков. 
О Р Е О Л Ы Р А С С Е Я Н И Я Б И О Х И М И Ч Е С К И Е — области 
распространения живых организмов с повышенным содер . 
хим. элементов, входящих в состав м-ний, и их первичных 
и вторичных ореолов рассеяния. Практическое значение 
д л я поисков полезных ископаемых пока имеют только 

высшие растения, корневая система которых проникает 
на значительную глубину в почву и подстилающие г. п. 
Хим. элементы, обладающие повышенной миграционной 
способностью (S, Р , В, Мо, К, CI, Br, I, Са, M g , Zn, 
Си, Со, Мп, Li, Те) , содер. в растениях в повышенных 
количествах, по сравнению с содер. их в почвах, на которых 
они растут. Наоборот, содер. Fe, Ва, N i , P b , Si, Al, Ti, 
Cr й Zr, обладающих меньшей миграционной способностью, 
в растениях обычно ниже, чем в почвах. 

О Р Е О Л Ы Р А С С Е Я Н И Я В Т О Р И Ч Н Ы Е — см. Ореол 
вторичный. 
О Р Е О Л Ы Р А С С Е Я Н И Я Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Е ( В О Д 
Н Ы Е ) — области распространения подземных и поверхно
стных вод с повышенным содер. (по сравнению с фоновым) 
рудообразующих элементов: К, Na , M g , Си, Zn, P b , Fe, 
Mo, U и д р . , а также сульфат-иона, хлор-иона и т. п. 
О . р . г. образуются за счет растворения и выноса хим. 
элементов и соединений из рудных тел, а также из их пер
вичных и вторичных ореолов рассеяния. Концентрация раст
воренных элементов по мере удаления от рудных тел посте
пенно убывает. Площадь О. р. г. во много раз превышает 
площади м-ний, в этом и заключается их основное поиско
вое значение. 
О Р Е О Л Ы Р А С С Е Я Н И Я М Е Х А Н И Ч Е С К И Е — области 
распространения в рыхлых отл. повышенных содер. рудных 
м-лов, возникающие при процессах ф и з . разрушения при
поверхностных частей залежей полезных ископаемых или 
их первичных ореолов рассеяния. По крупности и агрегат
ному состоянию продуктов разрушения О. р. м. разде
ляются на: крупнообломочные, представленные агрегат
ными рудными обломками, валунами, галькой, размером 
от см до десятков см в поперечнике; шлиховые (песчано-
гравийныа^) или минералогические, характеризующиеся на
личием в тяжелой фракции рыхлых, наиболее устойчивых, 
часто мономинеральных рудных зерен, средних размеров —• 
от мм до десятых долей мм в диаметре; тонко диспергиро
ванные (глинистые), в которых рудное вещество присутст
вует в виде мельчайших зерен рудных м-лов, размерами 
в сотые — тысячные доли мм. На выявлении, оконтурива
нии и изучении О . р . м. основаны обломочно-речной и шли
ховой методы поисков м-ний. 

О Р Е О Л Ы Р А С С Е Я Н И Я П Е Р В И Ч Н Ы Е — см. Ореол пер
вичный. 
О Р Е О Л Ы Р А С С Е Я Н И Я Р У Д Н О Г О В Е Щ Е С Т В А — об
ласть с повышенным содер. рудных компонентов по срав
нению с фоновым в п., окружающих залежи полезных иско
паемых. Различают ореолы рассеяния первичные и вторич
ные. Последние в свою очередь разделяются на ореолы 
рассеяния механические, солевые, гидрохим. (водные) 
и атмохим. 
О Р Е О Л Ы Р А С С Е Я Н И Я С О Л Е В Ы Е — области распрост
ранения повышенного содер. (по сравнению с фоновым) 
некоторых хим. элементов и соединений в п., покрывающих 
(или вмещающих) м-ние. Возникают в результате растворе
ния минер, вещества м-ний и последующего выпадения 
последнего в окружающих п. в виде элементов и солей. 
О. р . с. характерны д л я м-ний, содер. м-лы, хим. неустой
чивые в зоне выветривания; фиксируются в подпочвенном 
слое, почве, растительности и т. п. Выявление и оконтури-
вание О. р. с .— главная задача геохим. методов поисков 
м-ний. 
О Р И Г И Н А Л [ ф р . original — подлинный, самобытный] — 
в палеонтологии экземпляр, впервые описанный и изобра
женный в работе какого-либо автора. 
О Р И Г О Ф А Ц И И , Вассоевич, 1948,— первичные обстановки 
осадкообразования. В настоящее время автор термина 
определяет О . как начальные обстановки ( ф а ц и и ) седимен-
тогенеза. По мнению Теодоровича (1958) , понятие об О. 
вместе с понятием о лапидофациях охватывается термином 
чфация» и, в частности, «геохим. фация». 
О Р И Е Н Т И Р О В К А ГАЛЕК — определяется гидродинами
ческим режимом движения "наносов. Удлиненные и упло
щенные гальки ориентируются длинными осями 1 (пере
катывание по д н у ) или [| потоку (перемещение во взвешен
ном состоянии). В обоих случаях они часто создают имбри-
кационную текстуру. В прибрежных галечниках длинные 
оси галек часто || береговой линии с наклоном более корот
кой оси в сторону моря. О . г. определяет анизотропию 
проницаемости слагаемых ими Толщ. 3 9 
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О Р И Е Н Т И Р О В К А М А Т Е Р И А Л А В О С А Д О Ч Н Ы Х П О 
Р О Д А Х — возникает под влиянием динамики среды осад
конакопления (волнений и донных течений); определяется 
как составляющими их зернами удлиненных м-лов, так 
и орг. и неорг. остатками. В терригенных п. д а ж е без види
мой текстуры по ориентировке зерен можно судить о на
правлении донных течений. Еще более наглядно проявля
ется ориентировка орг. остатков (раковин, рыб и д р . ) . Для 
ее изучения в поле производят массовые замеры и берут 
ориентированные штуфы п. Д л я определения первичной ори
ентировки удлиненных знаков и орг. остатков в поле Вас-
соевичем (1954) предложено приспособление к горному 
компасу. 
О Р И Е Н Т И Р О В К А О Б Л О М О Ч Н Ы Х К О М П О Н Е Н Т О В — 
заключается в закономерном расположении их удлиненных 
осей или уплощенных обломков. Динамический режим дви
жения осадка является решающим в О. о. к. Компоненты 
представлены галькой, зернами, фрагментами фауны и 
флоры. Различают первичную седиментационную О. о. к., 
в общих чертах по механизму сходную с ориентировкой 
галек, и вторичную (см. Переориентировка обломочных 
частиц). Степень первичной О. о. к. зависит от фракцион
ного состава осадка — лучше ориентируются крупные зерна 
на фоне мелких, от типа цемента — лучшая ориентировка 
сохраняется при базальном цементе и т. п. 
О Р И Е Н Т И Р О В К А О П Т И Ч Е С К О Й И Н Д И К А Т Р И С Ы — 
положение опт. индикатрисы одноосного и двуосного к-ла 
по отношению к кристаллографическим осям. 
О Р И Е Н Т И Р О В К А О Р Г А Н И Ч Е С К И Х О С Т А Т К О В — 
упорядоченное расположение орг. остатков; зависит от их 
формы и характера среды переноса. Удлиненные орг. остат
ки в потоках располагаются длинной осью преимущественно 
вдоль берега. Если раковины имеют конусовидную форму 
(белемниты, тентакулы и д р . ) или, если это стволы расте
ний, то по преобладающему положению их заостренных 
и расширенных концов можно судить о характере и направ
лении движения среды отложения. В зоне прибоя примерно 
50% раковин обращено своими суженными (расширенными) 
концами в одну сторону и 50% в д р . ; односторонняя ориен
тировка свидетельствует о потоковом движении воды. 
О Р И Е Н Т И Т [по м-нию Ориенте, К у б а ] — м-л, Са 4 Мп 3 4+ 
[ S i O ^ s - 4 Н 2 0 . Ромб. Габ. призм. , таблитчатый. Сп. несов. 
по {ПО}. Агр. радиальнолучистые. Черный. Тв. 4 ,5—5. 
У д . в. 3 ,05. В м-ниях Мп. Редок. 

О Р И К Т О Ц Е Н О З Ы Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Е [бриитос. (орик-
тос) — ископаемое; KOivog (кэнос) — о б щ и й ] — « и с к о п а е 
мое сообщество», т. е. сохранившаяся в ископаемом состоя
нии группировка самых разл . по происхождению остатков 
организмов. О . р . может быть назван любой ископаемый 
комплекс растительных остатков, независимо от его состава 
и происхождения. Выделены 2 основные гр. их:— автохтон
ная и аллохтонная. Последняя разделяется на р я д типов. 
О . р . позволяют расшифровывать палеоэкологические осо
бенности растительного покрова разл . ландшафтов прош
лого и помогают при палеогеографических реконструкциях. 
О Р И Л И И Т ( О Р И Л Е Й И Т ) — м-л, син. домейкита. 
О Р И Н Ь Я К — см. Культура оринъякская. 
О Р И С К А Н С К И Й Я Р У С — см. Диепаркский ярус. 
О Р Л Е Ц — м-л, уст. син. родонита; см. Камни поделоч
ные. 
О Р Л И Т — м-л, Pb 3 (U02)3 [S i207 ]3 . Габ. игольчатый. Агр. 
радиальнолучистые. Бл. восковой. Хрупкий. У д . в. 5 ,3 . 
В з. окисл. с казолитом и др . силикатами U. Изучен слабо. 
О Р О Г Е Н [орос, (орос)— гора, горноскладчатое сооружение, 
возникшее на месте геосинклинали] — термин введен Кобе-
ром в 1921 г., сформулировавшим представление о двусто
роннем О. , состоящем из ветвей, виргирующих в противо
положные стороны. О. образован под давлением окружаю
щих жестких масс — кратонов (кратогенов). Строение О. , 
по Коберу, симметрично. От периферии О. к его центру 
выделяются следующие структурные зоны: краевая впа
дина (Vortiefe); экстерниды, сложенные флишем или 
неритическими осадками начальных стадий цикла, иногда 
с инициальными вулканитами; метаморфиды, содер. дооро-
генные серии сланцев и граувакк большой мощн. или более 
глубоководные морские отл. , испытавшие обычно значи
тельный региональный метаморфизм; централиды — ядра 
складчатого сооружения, образованные складчатыми и 
метам, п. предыдущего цикла, представляющие собой 

покровно-складчатую структуру с крупными шарьяжами, 
надвинутыми в сторону кратона (кратогена), и интерниды —. 
срединные массивы, составляющие фрагменты более древ
ней структуры, явно несогласной по отношению к новой 
складчатости. В случае, когда интерниды отсутствуют, 
вместо н и х имеется рубец (narbe), вдоль которого обе части 
0 . граничат друг с другом. Зональная структура О. , р а з 
работанная Кобером д л я Альп, Динарид — Балканид была 
использована многими тектонистами и для др . складчатых 
систем. Однако вскоре выяснилось, что в соседних с Альпа
ми Карпатах и Пиренеях нет зон метаморфид; существенно 
отличается и строение Б. Кавказа, где централиды не вы
ступают на поверхность (Хаин, 1964). Двухсторонний сим
метричный О. встречается редко. Обычны складчатые соору
жения асимметричного профиля. Л. И. Красный. 
О Р О Г Е Н Е З — син, термина движения тектонические 
орогенические. 
О Р О Г Р А Ф И Я — часть геоморфологии и физ . географии, 
занимающаяся описанием и классификацией форм рельефа, 
земной поверхности и систематизацией их по внешним 
признакам (форме, крутизне, высоте и пр . ) вне зависи
мости от происхождения. 
О Р С Е Л И Т — м-л, N i s A s 2 . Геке. Розово-бурый. Уд . в. 
6 ,1—6,5 . Асе. с пентландитом в прожилке, секущем серпен-
тинизированный гарцбургит. Не изучен. 
О Р Т — горизонтальная подземная горная выработка, про
ходимая в пределах залежи полезного ископаемого вкрест 
ее простирания. 
О Р Т З А Н Д Ы — сцементированные окислами Fe (желези
стые О . ) или гумусом (гумусовые О . ) уплотненные участки 
песчаных и супесчаных почв (обычно в горизонтах А 2 и В 
почвенного профиля подзолистых почв); характерный при
знак совр. и погребенных подзолистых и болотно-подзоли-
стых песчаных почв гумидной лесной зоны. Некоторые О. 
являются песчано-железистыми конкрециями или переход
ными к ним образованиями. 
О Р Т И Т (opOog (ортос) — прямой] — м-л, (Се, С а ) 2 ( F e 2 + 

F e 3 + A l 2 ) [ 0 | O H | S i 0 4 | S i 2 0 7 ] . Мон. К-лы призм. , пластин
чатые. Агр. зернистые, неправильные выделения. Бурый, 
черный. Бл. смолистый. Гв. до 6. У д . в. 3 ,2—4,0 . Радио
активен. В гранитах и гранитных пегматитах, реже в щелоч
ных пегматитах; известен в гидротерм., грейзеновых и др . 
м-ниях. Разнов. : нагателит, иттриевый О. Используется для 
определения абс. возраста свинцовым методом. Син.: ал -
ланит, боденит. 
O P T O . . . [opdog (ортос)—прямой, правильный, истинный]— 
1. Приставка в сложных словах, используемая для обозн.. 
п., возникших в результате метаморфизма магм. п. (напр.,. 
ортогнейсы, ортосланцы). Ср. приставки Пара и Мета. 
2. Орто пара. . . , мета . . . — в орг. химии приставки для 
обозн. трех возможных изомеров ароматических и гекса-
метиленовых соединений, в которых при двух углеродных 
атомах шестичленного углеродного кольца водород замещен 
др. элементами или радикалами. В ортоизомере замести
тели занимают соседнее положение, в параизомере — наи
более удаленное (противолежащее), в метаизомере — п р о м е 
жуточное: I I I 

/ \ / / \ / \ 
I I I I I I 
\ / \ / \ / \ 

I 
орто пара мета 

О Р Т О А Н Т И Г О Р И Т — м-л, структурная разнов. серпен
тина. 
О Р Т О Г Е Н Е З — метафизическая теория направленной эво
люции, по которой эволюция каждой гр. организмов идет 
в одном направлении, под воздействием внутренних фак
торов, а не в связи с приспособлением организмов к усло
виям среды; причины их неизвестны. Одни из сторонников 
О. не скрывают сверхъестественной сущности сил, руково
дящих эволюцией, др . считают, что эволюционное развитие 
подчинено закону орг. роста. 
O P T O Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — продольно вытянутые узкие 
близ- или межконтинентальные материнские геосинклинали 
складчатых горных сооружений с четко выраженным на
чальным магматизмом. Термин предложен Штилле (St i l le , 
1940) и обозн. «настоящие» геосинклинали с проявлением 
альпинотипной складчатости. Позднее в зависимости от-
проявления или отсутствия в них активного вулканизма 
Штилле подразделил О. на эвгеосинклинали и миогеосин-
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клинали. По Кею (1955), О. представляют собой длинные 
и узкие прогибы, образующие полосы, разделяющие кра-
тоны. В пределах О. в процессе их развития и последова
тельного уменьшения подвижности формируются, согласно 
Кею, др . типы геосинклиналей (см. Эпиэвгеосинклинали, 
Тафрогеосинклинали, Паралиагеосинклинали). Син.: орто-
геосинклиналь линейного типа (Леонов, 1964). 
О Р Т О Г Н Е Й С Ы , Rosenbusch, 1 8 9 1 , — гнейсы, образовавшие
ся, с у д я по их реликтовым м-лам и хим. составу, из изв. 
п., в отличие от парагнейсов, происхождение которых свя
зано с> осад. п. Половинкина (1955) подчеркивает, что к О . 
следует относить лишь гнейсы, которые сформировались 
в результате глубокого метаморфизма эффузивных п. кис
лого и среднего состава и их туфов, не включая в О . слан
цеватые гранитоиды, независимо от причин, вызвавших 
сланцеватую текстуру, такие, как мигматиты, рассланцо-
ванные и милонитизированные граниты и др . См. Гнейс. 
О Р Т О Г Р А Н И Т — уст. термин, обозн. калиевый гранит, 
не содер. плагиоклаза (Johannsen, 1920). В настоящее время 
термин О. употребляется иногда для обозн. гранитов магм, 
происхождения в отличие от термина «параграниты», т. е. 
граниты, возникшие при процессах гранитизации за счет 
осад. п. 
О Р Т О И Н Т Р У З И В Ы — см. Метаинтрузивы. 
О Р Т О К Л А З — м-л, см. Полевые шпаты калиевые. Ис
пользуется для определения абс. возраста молодых (кайно
зойских) образований аргоновым методом и древних — 
стронциевым. 
О Р Т О К Л А З И Т — лейкократовая полнокристаллическая 
п., состоящая почти исключительно из ортоклаза. 
О Р Т О К У М У Л А Т — см. Кумулат. 
О Р Т О М А Г М А Т И Т Ы — 1. Уст. термин, обозн. собственно 
магм. п. 2. Szadecky-Kardoss, 1960,— генетическая гр. г. п., 
формирующихся в результате кристаллизации глубинных 
основных и ультраосновных расплавов, для которых харак
терны высокие температуры кристаллизации (700—1300 °С) 
и низкие содер. летучих веществ. 
О Р Т О М И Г М А Т И Т — разнов. мигматита, образовавшегося 
путем внедрения магм, материала не в осад . , а в более 
древние изв. п. 
О Р Т О П И Н А К И О Л И Т — м-л, ( M g , M n 2 + ) 2 M n 3 + [ B 0 3 ] 0 2 . 
Ромб.; диморфен с мон. пинакиолитом. Габ. игольчатый. 
Черный. Тв. 6. У д . в. 3,95. В контактовоизмененном доло
мите с гаусманнитом, тефроитом и др . Очень редок. 
О Р Т О П Л У Т О Н Ы — см. Метаинтрузивы. 
О Р Т О П О Р О Д Ы , Розенбуш, 1934,— кристаллические слан
цы, возникшие в результате метаморфизма изв. п. (в отли
чие от парапород, образовавшихся из осад . ) . 
О Р Т О С К Л Е Р О Т И Н И Т , Вальц, 1956,— микрокомпонент 
ископаемых углей, представляющий собой остатки скле-
роций грибов. П. м. обнаруживает пористо-сетчатое строе
ние и окраски темно-коричневую в проходящем свете и бе
лую или желтовато-белую в отраженном. 
О Р Т О С К О П — см. Микроскоп поляризационный. 
О Р Т О С Л А Н Ц Ы — с м . Сланцы кристаллические. 
О Р Т О С Т И Х И [атгхос. (стихос) — р я д ] — прямые верти
кальные линии, проходящие через середину расположенных 
на стеблях или корнях один над другим листьев, чешуи, 
листовых подушек, почек или боковых корней. Особенно 
ясно выражен у сигиллярий. 
О Р Т О Т Е К Т И Т Ы — по Ферсману, разнозернистые грани
товые породы, отвечающие по составу материнской породе 
и образующиеся в главную ф а з у кристаллизации гранитной 
магмы в виде жил, штоков и др . малых тел (гранитные 
жилы, аплиты и т. п.) . Уст. термин. 
О Р Т О Т Е К Т О Н И К А — тектоника, характерная для орто-
геосинклинальных пространств. К ее проявлениям, по 
Штилле (1964), относятся возникновение и развитие орто-
геосинклиналей и происходящая в них альпинотипная склад
чатость и сопровождающие складчатость магм, явления. 
Развитие ортотект. процессов прекращается вместе с кон
солидацией прежде ортогеосинклинальных пространств. 
Термин употребляется очень редко. 
О Р Т О Т У Ф Ф И Т Ы , Хворова, Сибиркина, 1968,— осадоч-
но-вулканогенные (обломочные) п. с преобладанием 
( > 50%) пирокластического материала. В зависимости 
от присутствия в О . того или др. нормально-осадочного 
материала (терригенного, карбонатного и д р . ) , рекомендо
вано выделять ортотуффиты: гравийные, песчаные, алев
ритовые, глинистые, кремнистые, известковые, доломито

вые, мергельные, соляные, гипсовые, ангидритовые и д р . 
Термин О. нельзя считать удачным; он означает то же , 
что в лит. по вулканогенно-осадочным п. понимается под 
термином «туффит» . 
О Р Т О Ф И Р , О Р Т О К Л А З О В Ы Й П О Р Ф И Р — палеотип-
ный трахитовый порфир (бескварцевый), у которого пор
фировые выделения представлены калиевыми полевыми 
шпатами (ортоклазом и д р . ) , присутствующими иногда 
вместе с плагиоклазом. По хим. составу соответствует тра
хиту, причем К преобладает над N a . 
О Р Т О Х Л О Р И Т Ы — м-лы; выделенная Чермаком гр. хло
ритов, характеризующаяся хорошей окристаллизован-
ностью, существенно магнезиальным составом с F e 2 0 3 < 4 % . 
О Р Т О Х Р И З О Т И Л — м-л, ромб, разнов. серпентина. 
В природе О. встречен только в смеси с клино- и парахри-
зотилом. Характерен д л я серпентинов из кимберлитов Яку
тии. 
О Р Т О Э Л Ю В И Й , Полынов, 1934,— структурный элювий 
по магм, и метам, п. 
О Р Т Ш Т Е Й Н Ы — железистые стяжения (конкреции) в гли
нистых и субглинистых подзолистых и болотно-подзолистых 
почвах гумидных зон; залегают обычно в горизонтах А 2 

или В почвенного профиля. Некоторые почвоведы относят 
к О. и железистые конкреции в песчаных почвах, отличая 
их от ортзандов — участков цементации неконкреционного 
происхождения. Типичные О. имеют формы неправильных 
желвачков, часто образуют и литообразные и глыбообразные 
сростки. Находки погребенных О. важны д л я палеогеогра
фии. 
О Р У Д Е Н Е Н И Е — 1) присутствие в г. п. р у д н ы х м-лов, 
независимо от их содер. и характера распределения. Обыч
но данное понятие уточняется по качеству или составу 
оруденения (богатое, бедное, промышленное, непромышлен
ное, медное, полиметаллическое и т. п . ) и по морфологиче
скому типу (вкрапленное, гнездовое, жильное и т. п.); 
2 ) процесс, вызывающий появление р у д н ы х м-лов в г. п. 
О Р У Д Е Н Е Н И Е П Р О Ж И Л К О В О Е — представлено сетью 
многочисленных р у д н ы х прожилков, имеющих обычно 
разл. направление. 
О С А Д К А ПРИ П Р О Т А Й В А Н И И — вертикальное оседа
ние почв, грунтов или г. п., обусловленное уменьшением 
объема при протаивании мерзлых п. 
О С А Д К А С О О Р У Ж Е Н И Я — вертикальное смещение 
сооружения вследствие сжатия, уплотнения или иных изме
нений г. п., лежащих в его основании. 
О С А Д К И ( Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е ) — продукты, отложившие
ся в результате физ . , хим. и биологических процессов, еще 
не превращенные дальнейшими процессами в г. п. и лежа
щие на поверхности в зоне совр. осадконакопления (песок, 
ил, сапропель). Кроме субаквальных осадков к ним отно
сятся также продукты деятельности ветра, льда, процес
сов выветривания, возникшие непосредственно на поверх
ности суши. О. , не испытавшие существенных изменений 
(напр. , пески, глины), но находящиеся в составе древних 
отл. , должны рассматриваться как г. п. Г. п. (в том числе 
и несцементированные) нельзя называть осадками. Д л я 
многих совр. осадков известны аналоги среди древних 
осад. п. Это дает возможность использовать данные о совр. 
осадках д л я сравнительно-литологических и фациальных 
исследований. См. Эволюция осадконакопления в истории 
Земли. 
О С А Д К И А Б И С С А Л Ь Н Ы Е — образующиеся на глуби
нах > 3—4 км (см. Область абиссальная). Термин пред
ложен Крюммелем (1907) д л я глубоководных типов эвпе-
лагических осадков (красной глубоководной глины и ра-
диоляриевого ила) . П о з ж е широко применялся ко всем 
типам глубоководных осадков ложа океана, в том числе 
и к гемипелагическим осадкам. Последнее неправильно. 
См. Глины пелагические. 
О С А Д К И А Й С Б Е Р Г О В Ы Е — морские и океанские терри-
генные осадки, состоящие преимущественно из обломочного 
материала, разносимого айсбергами. Часто содер. значитель
н у ю примесь биогенного материала (панцири диатомей, спи-
кулы губок, раковины фораминифер и д р . ) . Гранулометри
ческий состав самый разл. — от валунов до и лов. Характери
зуется слабой сортировкой, присутствием неокатанного гру
бо обломочного материала пестрого петрографического сос
тава. Образуются на любых глубинах, на расстоянии до нес
кольких сот (и даже тысяч) км от берегов. Совр. О . а. щи-
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роким поясом опоясывают Антарктиду. Накапливаются 
также в С. полушарии. 
О С А Д К И А Л Е В Р И Т О В Ы Е — в составе которых преобла
дают частицы размером 0 ,01—0,1 мм. Термин указывает 
лишь на гранулометрический состав. 
О С А Д К И А М О Р Ф Н Ы Е — не показывающие кристалли
ческой структуры при исследовании их рентгеновыми лу
чами. 
О С А Д К И А Т М О С Ф Е Р Н Ы Е — продукты конденсации 
водяного пара ж и д к и е и твердые, выпадающие из облаков 
в виде д о ж д я , снега, крупы, града (высокие гидрометеоры) 
или осаждающиеся непосредственно из воздуха в виде росы, 
инея, измороси, гололеда и твердого налета (низкие гидро
метеоры). Количество их измеряется в виде слоя воды (мм) , 
образующийся на поверхности земли за определенный 
период времени (год, месяц, сутки, отдельный д о ж д ь или 
снегопад и т. п.) . Син.: воды метеорные. 
О С А Д К И А Т О Л Л О В — комплекс известковых осадков, 
в который входят монолитные отл. кольцевого р и ф а (см. 
Известняк коралловый современный), рыхлые осадки 
по внешнюю его сторону (см. Осадки кораллово-водоросле
вые, Осадки коралловые), а также осадки лагуны. 
О С А Д К И А Э Р О М О Р Ф Н Ы Е — см. Окраски (и осадки) 
аэроморфные. 
О С А Д К И Б А Л Я Н У С О В Ы Е — морские известковые осад
ки, состоящие преимущественно из обломков раковин усо-
ногих раков-балянусов (Batanus). Они обычно грубообло-
мочные или песчаные, встречаются гл. обр. в холодновод-
ных морях (напр. , Охотском) в условиях высокой подвиж
ности вод (на отмелях, в проливах) на глубинах до i 0 0 — 
500 м среди грубообломочных осадков. Содер. детрит ске
летов др . представителей эпифауны (кораллов, мшанок 
и др . ) . 
О С А Д К И Б А Р О В Ы Е — осадки крупных береговых форм, 
отчленяющих лагуны (см. Осадки береговых аккумулятив
ных тел), и осадки, отлагающиеся на подводных барах 
в устьях рек. Последние являются накоплениями речного 
аллювия, в разрезе имеют линзовидное залегание. 
О С А Д К И Б А С С Е Й Н О В Ы Е — отл. озер, морей, океанов. 
О С А Д К И Б А Т И А Л Ь Н Ы Е — о с а д к и промежуточной о б д . 
м е ж д у шельфом и ложем океана (см. Область батиальная); 
в устаревшей фациальной классификации донных отл .— 
тип осадков, образующихся вблизи суши на глубинах 
от 200—500 до 3000—4000 м. Д л я совр. образований термин 
О. б. может рассматриваться как син. термина «осадки 
континентального склона». Однако д л я многих древних 
глубоководных отл. обычно нельзя установить однозначно, 
образовались ли они на аналогах совр. материкового склона 
или в глубоких депрессиях — прогибах. В таких случаях 
д л я их обозн. лучше употреблять термин «батиальные осад
ки», подразумевая под ними умеренно глубоководные отл. , 
образовавшиеся на глубинах от 200—500 до 2000—3000 м. 
О С А Д К И Б Е Н Т О Г Е Н Н Ы Е — биогенные осадки, образо
вавшиеся в результате жизнедеятельности донных организ
мов (бентоса), как животных, так и растений, и состоящие 
гл. обр. из твердых (карбонатных, кремневых) частей их 
тела — раковин, обломков скелета и т. п. Развиты гл. обр. 
до глубины 200 м, но встречаются и глубже. 
О С А Д К И Б Е Р Е Г О В Ы Х А К К У М У Л Я Т И В Н Ы Х Т Е Л — 
отл. береговых баров, пересыпей, кос, аккумулятивных 
выступов, пляжей. Образованы волнами и сопровождаю
щими и х течениями. В разрезе представляют собой линзо-
видные, косослойчатые накопления грубозернистого отсор
тированного и окатанного материала. 
О С А Д К И Б И О Г Е Н Н Ы Е — образующиеся в результате 
жизнедеятельности живых организмов (см. Организмы 
осадкодбразующие современные), сложенные преимущест
венно минер, скелетными остатками или орг. веществом 
биогенного происхождения. Морские и океанские О. б. 
представлены кремнистыми и карбонатными осадками; 
название дается по гр. преобладающих оса-дкообразующих 
организмов. Совр. О. б. покрывают не менее половины 
площади дна Мирового океана. Континентальные (озерные, 
речные, болотные) О. б. представлены сапропелями, тор
фяниками, а также озерными диатомовыми илами, раку
шечниками. Син.: осадки органогенные. 
О С А Д К И В О С С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Е — донные осадки, 
в которых реакционноспособные (не связанные в трудно
растворимых м-лах) катионы переменной валентности (гл. 
обр. Fe и М п ) находятся преимущественно в восстановлен

ном состоянии ( F e 2 + , М п 2 + ) , что придает осадкам серый, 
голубоватый или черный цвет. Первичные О. в. образуются 
только в условиях отсутствия свободного кислорода в при
донной воде, вторичные — при раннем диагенезе. 
О С А Д К И В У Л К А Н О Г Е Н Н О - К Р Е М Н И С Т Ы Е — морские 
и океанские биогенные (диатомовые, радиоляриевые) крем
нистые осадки с большим содер. пирокластического мате
риала (вулк. стекла, пепловых частиц, пемзы, плагиоклаза 
и т. п . ) . Представляют собой гетерогенные образования из 
д в у х генетически не связанных компонентов — биогенного 
аморфного кремнезема и пирокластического материала, сме
шанных в процессе осадконакопления. Распространены 
в р-нах, где области активной вулк. деятельности совпадают 
с широтными поясами кремненакопления (напр. , юж. часть 
Индийского океана, Охотское море). 
О С А Д К И В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Е М О Р С К И Е — донные 
осадки, сложенные преимущественно продуктами вулк. 
деятельности (наземной или подводной), чаще обломочные 
(см. Осадки пирокластические, Осадки вулканотерриген-
ные морские), р е ж е хемогенные, выпавшие из растворов 
вулк. происхождения, напр. железистые осадки некоторых 
кальдерных бухт. Совр. О . в. м. развиты в непосредствен
ной близости от очагов извержений, где часто образуют мощ
ные скопления. При дальнем разносе вулканогенного мате
риала он смешивается с Материалом иного генезиса и вхо
дит в осадки в качестве примеси или вовлекается в общий 
круговорот вещества морской воды (растворенные продук
ты) , не образуя , как правило, самостоятельных О. в. м. 
О С А Д К И В У Л К А Н О М И К Т О В Ы Е — син. термина осад
ки вулканотерригенные морские. 
О С А Д К И В У Л К А Н О Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е М О Р С К И Е — 
морские обломочные осадки, сложенные преимущественно 
(часто целиком) м-лами и обломками вулк. п. и образован
ные в результате размыва эффузивных или туфогенных п., 
а также переотложения в море выпавшего на суше пирокла
стического материала недавних (совр . ) вулк. извержений. 
По структуре и механизму осаждения близки к терригенным 
отл., по минер, составу — к туфогенным. Гранулометриче
ский состав различен — от грубообломочного до алеврито-
пелитового, чаще встречаются пески. Широко распростране
ны в р-нах совр. вулк. островов и островных дуг. В более 
узком смысле к О. в. м. относят только продукты размыва 
и переотложения в море древних вулк. п. Син.: осадки вул-
каномиктовые. 
О С А Д К И Г А Л О Г Е Н Н Ы Е — образующиеся путем выпаде
ния слагающих их м-лов из водных растворов при достиже
нии последними насыщения в определенных термодинамиче
ских условиях. Состоят гл. обр. из хлоридов и сульфатов 
Na , К, Са и M g ; меньшую роль играют карбонаты Na, а так
ж е бораты и др . Образуются на берегах и на дне мелковод
ных соленых озер, осолоненных бухт, заливов и лиманов 
в условиях теплого аридного климата при выпаривании 
рапы. В последнем случае некоторые галогенные м-лы, вхо
дящие в их состав, выпадают последовательно в определен
ных количественных соотношениях в соответствии с зако
нами физико-хим. равновесия. Многие О. г. (галитовые, 
мирабилитовые) являются объектом промышленной добычи 
(Сакское озеро, Кара-Богаз-Гол). 
О С А Д К И Г А Л Ь М Е И Ч Е С К И Е [аХцг, (гальме) — морская 
вода] — состоящие преимущественно из м-лов, образовав
шихся в морской воде (аутигенных или гальмеических). 
Термин предложен Аррениусом (Arrhenius, 1963). К О. г. 
им отнесены глубоководные красные глины, обогащенные 
цеолитами и железо-марганцовыми конкрециями. См. 
Глины пелагические. 
О С А Д К И Г Е М И П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — глубоководные осад
ки примыкающих к материкам периферических р-нов океа
на, образующиеся на средних океанских глубинах (см. Об
ласть гемипелагическая). Термин предложен Крюммелем 
(Krummel, 1907) , который включил в гр. О . г. терригенные, 
вулк. , глауконитовые и карбонатные илы области матери
кового склона, противопоставляя им осадки эвпелагиче-
ские. П о з ж е к О. г. стали относить также осадки подножия 
материкового, осадки глубоководных желобов, а иногда 
и осадки глубоких окраинных морей. Амер. океанологи 
( D i e t z and Holand, 1966) считают О. г. только отл. нижней 
половины континентального склона и примыкающего к ней 
материкового подножия. Характерными особенностями О. г. 
(в отличие от осадков пелагических) являются.относительно 
интенсивные поступления терригенного, а также вулкано-
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генного и биогенного осад, материала, повышенное содер. 
орг. вещества, обеспечивающего развитие восстановленного 
слоя и сравнительно высокие скорости осадконакопления. 
О С А Д К И Г И Д Р О М О Р Ф Н Ы Е — см. Окраски (ы осадки) 
гидроморфные. 
О С А Д К И Г Л А У К О Н И Т О В Ы Е — состоящие в основном 
(до 7 0 — 8 0 % ) из глауконита. Имеют зеленый или серовато-
зеленый цвет. Размер зерен глауконита колеблется от пес
чаных (иногда гравийных) д о пелитовых; соответственно 
О. г. бывают песками, алевритами, алеврито-пелитовыми 
илами. Местами встречаются терригенные О. г., образован
ные путем переотложения глауконитсодер. п . Совр. О . г. раз 
виты около побережья С. и Ю. Америки, Ю. Африки, Япо
нии и т. п. См. Глауконитообразование современное. 
О С А Д К И Г Л И Н И С Т Ы Е — сложенные преимущественно 
глинистыми м-лами. Термин часто неправильно применяет
ся к осадкам, в составе которых преобладает пелитовая 
фракция. См. Илы пелитовые. 
О С А Д К И Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Е — осадки глубоковод
ных частей басе, седиментации (морей и океанов). Д л я их 
выделения пользуются различными усл. пределами глубин: 
часто к О. г. относят осадки, образовавшиеся глубже преде
лов шельфа (глубже 200 м) , иногда — только осадки абис
сальные, что правильнее. В любом случае в категорию О. г. 
попадают весьма разнообразные по составу и генезису осад
ки. Наиболее распространены тонкозернистые разности (пе
литовые, алевритовые) — терригенные (глинистые, обло
мочные), биогенные (карбонатные, кремнистые) и вулкано
генные илы, красные глубоководные глины. Часто встре
чаются также глубоководные пески (фораминиферовые 
пески подводных хребтов, терригенные пески в турбидитах, 
вулканотерригенные пески проливов островных д у г ) и д а ж е 
грубообломочные О. г. (среди осадков ледовых морских, 
айсберговых, пирокластических, турбидитов). В океанах 
О. г. подразделяются на пелагические и гемипелагические. 
См. Глины пелагические. 

О С А Д К И Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Х Ж Е Л О Б О В — океанские 
осадки, образующиеся на дне и на склонах глубоководных 
океанских желобов; это наиболее глубоководные осадки Ми
рового океана. На дне желобов развиты гл. обр. бескарбо
натные пелитовые и алеврйто-пелитовые илы с прослоями 
алевритов, с примесью биогенного кремнезема (диатомовых, 
радиолярий), сверху окисленные, н и ж е 10—30 см обычно 
восстановленные. В тропической зоне среди О. г. ж . распро
странены этмодискусовые илы, встречаются прослои карбо
натных осадков (переотложенных), остатки наземных расте
ний и мелководной фауны. На склонах глубоководных же
лобов осадки чередуются с обнажениями коренных п. (глин, 
аргиллитов, мергелей), иногда шаровых лав. Д л я О. г. ж . 
характерны оползневые и градационно-слоистые текстуры 
(свидетельствующие о деятельности суспензионных потоков 
и подводных оползней) и примесь вулканогенного материала 
(пепла). 

О С А Д К И Г Л Я Ц И А Л Ь Н О - М О Р С К И Е — изл. син. тер
мина осадки ледовые морские. 
О С А Д К И Г Р А В И Й Н О - Г А Л Е Ч Н Ы Е — грубообломочные 
осадки, состоящие преимущественно из окатанных облом
ков размерности гравия (1—10 м м ) и гальки (10—100 мм); 
широко распространены среди континентальных (аллюви
альных, ледниковых), прибрежных и морских (особенно ле
дово-морских) терригенных, а также вулканогенно-терри-
генных осадков. В совр. морях развиты на шельфе, подвод
ных возвышенностях, в проливах на глубинах до 1—2 км. 
О С А Д К И Г Р А В И Й Н Ы Е — осадки, в составе которых пре
обладают окатанные частицы размером 1—10 мм. Широко 
распространены среди терригенных, а также вулканогенно-
терригенных аллювиальных,прибрежных и мелководных 
морских отл.; являются переходными от песков к грубообло-
мочным осадкам. Морские О. г. образуются в условиях 
очень высокой подвижности придонных вод. 
О С А Д К И Г Р У Б О О Б Л О М О Ч Н Ы Е — в гранулометриче
ском составе которых преобладают частицы крупнее 1 мм 
(по др . классификациям — крупнее 2 или 5 м м ) , независимо 
от окатанности, состава и генезиса; встречаются среди осад
ков терригенных, вулканогенных, биогенных и хемогенных. 
О С А Д К И Г У Б К О В О - М Ш А Н К О В Ы Е — морские биоген
ные детритовые осадки, сложенные преимущественно фраг
ментами скелетных образований губок (известковых или 
кремневых) и мшанок (известковых), обычно с примесью 
детрита и др . представителей эпифауны и гравийно-галеч-

ного материала. Встречаются пятнами в холодноводных м о 
рях (Охотском, Беринговом) в условиях высокой подви к-
ности вод среди грубообломочных осадков и обнаженных 
скал. 
О С А Д К И Д Е Л Ь Т О В Ы Е — см. Отложения дельтовые. 
О С А Д К И Д И А Т О М О В Ы Е — сложенные в значительной 
степени опаловыми панцирями диатомовых водорослей 
и их обломками. По содер. аморфного кремнезема различают 
О. д . слабокремнистые, кремнистые и сильнокремнистые (до 
70% Si02 а м о р ф н . ; см. Осадки кремнистые). По грануло
метрическому составу — это в большинстве случаев пели
товые, реже алевритовые илы, сильнопористые (пористость 
до 9 0 % ), во влажном состоянии упругие («творожистые»), 
в сухом виде светло-серые (до белого), очень легкие (объем
ный вес 0 ,4—0,9 г /см 3 ) . Наиболее широко О. д . развиты 
в океанах в широтных поясах современного кремненакоп-
ления: умеренных широтах юж. полушария, в сев. части 
Тихого океана, а также в экваториальной зоне (см. Илы 
этмодискусовые) и в крупных окраинных морях умерен
ных широт (Охотском, Беринговом, Японском); встречают
с я в некоторых заливах (Калифорнийский) , в озерах у м е 
ренной гумидной зоны (напр. , Байкал) . 
О С А Д К И Д О Л О М И Т О В Ы Е — хемогенные карбонатные 
осадки с высоким содер. доломита. Различают О . д . (более 
30% M g C 0 3 ) n известково-доломитовые(менее 30% M g C 0 3 ) . 
Совр. О . д . образуются местами в солоноватоводных озе 
р а х и лагунах аридной зоны (оз . Балхаш, эфемерные озера 
Ю.-В. Австралии), где асе. с др . хемогенными карбонатными 
осадками. 

О С А Д К И Д Р Е С В Я Н Ы Е — состоящие из неокатанных 
обломков размерности гравия (1—10 мм) . Встречаются как 
среди континентальных (морены, делювий, пролювий и д р . ) , 
так и морских отл. (подводно-оползневые, айсберговые, пи-
рокластические), в том числе и в рифтовой зоне. 
О С А Д К И Ж Е Л Е З И С Т О - К А Р Б О Н А Т Н Ы Е — красновато-
коричневые карбонатные (фораминиферовые) илы, содер . 
обычно более 50% СаСОз и более 5% Fe. В бескарбонатном 
веществе этих осадков содер . от 10 д о 30% Fe и д о 5% М п . 
Fe представлено в них аутигенными гидроокислами, окра
шивающими карбонатный детрит в красноватые тона. О б о 
гащены рядом малых элементов ( N i , Со, Си, P b ) ; П О - В И Д И -
мому, формируются под влиянием гидротерм совр. под
водных. Встречены в ю.-в. части Тихого океана. 
О С А Д К И Ж Е Л Е З И С Т Ы Е — содержат > 5% Fe (общего). 
По содер. Fe подразделяются на слабожелезистые (5—10% 
Fe), железистые (10—20% Fe) , сильножелезистые (20—30% 
F e ) и железные р у д ы (более 30% Fe) . Fe в них может быть 
аллотигенным (обломочные терригенные и вулканогенные 
м-лы) и аутигенным (хемогенным). К слабо железистым 
осадкам относятся прибрежные вулканогенные и терригенно-
вулканогенные пески и алевриты, обогащенные обломоч
ными железосодер . м-лами, и некоторые разнов. полиген
ных, терригенных и биогенных пелитовых осадков с повы
шенным содер. аутигенных гидроокислов Fe, реже обломоч
ных железистых м-лов. К железистым и сильножелезистым 
осадкам принадлежат преимущественно аутигенные желе
зистые образования типа железистых корок, железо-марган
цовых конкреций и тонкодисперсные железистые осадки 
р-нов вулк. и поствулк. деятельности, болотные железные 
руды, некоторые прибрежные россыпи (см. Пески совре
менные магнетитовые). 
О С А Д К И И З В Е С Т К О В Ы Е — состоят преимущественно 
или более чем на 30% из карбоната кальция, представлен
ного кальцитом и арагонитом биогенного, хемогенного, р е ж е 
терригенного происхождения. По содер. СаСОэ выделяются 
известковистые (30—50% ), известковые (50—70% ) и сильно
известковые (более 70% ) осадки. Содер. С а С 0 3 в совр. О . и. 
достигает 9 9 % . По структуре они бывают самые разл . : 
массивные (рифовые известняки, натечные образования) , 
псефитовые (ракушечники, конкреции и д р . ) , песчаные, 
алевритовые и пелитовые. Образуются преимущественно 
в морях и океанах, реже в озерах . К биогенным О. и. отно
сятся коралловые, раковинные, мшанковые, литотамниевые, 
птероподовые, фораминиферовые, кокколитовые и др . Р а з 
личают О. и. биогенные цельнораковинные и биогенно-обло-
мочные. Хемогенные О. и. представлены пелитоморфными 
илами, оолитовыми песками, конкрециями и разл . натеч
ными образованиями (травертины, сталактиты, сталагмиты, 
корки). 
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О С А Д К И И Л И С Т Ы Е — в океанологии мелкозернистые 
связные осадки с повышенным содер . пелитовых фракций 
( < 0,01 мм) . См. Ил. 
О С А Д К И К А Р Б О Н А Т Н Ы Е — состоящие преимуществен
но (или более чем на 30% ) из карбонатных м-лов (кальцита, 
арагонита, доломита, реже др . ) . Среди них различают био
генные, хемогенные и обломочные. Подавляющее большинст
во совр. О. к. представлено известковыми осадками и только 
в некоторых совр. озерах аридной зоны (напр. , оз . Балхаш), 
а также в связанных с лагунами озерах-эфемерах (напр. , 
лагуна Куронго в Ю.-В. Австралии) откладываются доло
митовые осадки. О. к., содер. 10—30% карбонатов, назы
ваются слабокарбонатными. 
О С А Д К И К О К К О Л И Т О В Ы Е — пелагические пелитовые 
известковые осадки, обогащенные кокколитами, которые 
составляют иногда более 30% осадка. Совр. О. к. развиты 
в тропических р-нах Атлантического, Индийского и Тихого 
океанов, где встречаются вместе с фораминиферовыми осад
ками. 
О С А Д К И К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е С О В Р Е М Е Н Н Ы Е — 
весьма разнообразны. В ледовом типе литогенеза это — мо
рены, озы, камы, ленточные шины, флювиогляциальные 
пески и д р . В гумидном: а ) делювиальные — щебенка, 
суглинки, глины; б ) ручные галечники, гравийники и пески 
в русле, пески, супеси, алевриты, глины на пойме; в) в озе
рах — пески, алевриты, диатомовые отл. , железо-марган
цовые руды, известковые и известково-глинистые илы (озер
ный мел и мергель), накопления орг. вещества в виде сапро-
пелей; г) в болотах — торф, отл. сидерита и вивианита. Все 
перечисленные осадки возникают сейчас и возникали в про
шлом в условиях равнинного ландшафта. При горном релье
ф е к ним присоединяются пролювиальные конусы выноса, 
веерообразно расходящиеся от устья рек и временных пото
ков; грубозернистые вблизи устья потоков, они становятся 
все более тонкозернистыми по мере удаления от него; конусы 
выноса близко расположенных пролювиальных потоков 
сливаются в непрерывный предгорный шлейф пролювиаль
ных наносов. 

В северной части гумидной зоны, в области многолетней 
мерзлоты, на склонах водосборов развиты солифлюкционные 
явления, т. е. оплывание оттаявшего слоя рыхлых п., пред
ставляющие собой хаотическое накопление разнообразного 
материала со сложной внутренней текстурой. В аридном ти
пе литогенеза кроме осадков гр. «а», «б», «в» и предгорных 
пролювиальных шлейфов (особенно типично выраженных 
именно в этом типе) появляются: а ) такыры, б ) эоловые 
отл.— барханные пески, слабо перевеянные, лежащие вбли
зи коренных п., и сильно перевеянные, далеко отстоящие 
от коренных п. Верхние слои делювиальных, аллювиаль
ных и др . отл. обычно несут признаки засолонепия то в виде 
карбонатных стяжений («журавчиков»), то в виде гипсово-
карбонатных (иногда доломитовых) корок. Озерные осадки 
сильно варьируют по составу. У слабосоленых озер это — 
пески, алевриты, глины, всегда более или менее карбонат
ные, иногда переходящие в известняки, но с малым содер. 
С о р г . Минеральный тип карбонатов определяется карбонат
ным классом озерной воды. В озерах с содовой водой при 
очень слабом осолонении — это известняки, с повышением 
солености — доломитовые известняки с содер. доломита до 
80% от суммы карбонатов; с доломитом ассоциируют маг
ниевые силикаты типа сепиолита (оз. Рублевое в Кулундин-
ской степи). В озерах с углемагниевой водой карбонаты из
меняются в таком ж е порядке, но доломит и сепиолит появ
ляются при более высокой солености. В озерах с углскаль-
циевой водой отлагается только кальцит. При прогрессирую
щем осолонении начинается садка легкорастворимых со
лей, разных у озер различных гидрохим. типов (см. Гало-
генез). Н о всегда и неизменно стадия карбонатной седимен
тации сменяется садкой сульфатных солей, а потом стадией 
галитовой. Калийные соли в континентальных озерах боль
ш а я редкость. Чем крупнее озеро, тем медленнее переходит 
оно из карбонатной стадии в сульфатную, а из последней 
в галитовую. Калийные соли поэтому формируются лишь на 
заключительном этапе очень крупных озер. В вулканогенно-
осад . типе литогенеза кроме лав, брекчий, т у ф о в возникают 
еще и озерные отл. частью во внутрикратерных водоемах, 
частью за их пределами за счет высачивания гидротерм. 
Аутигенные накопления в озерах определяются сочетанием 
состава гидротерм с характером климатического режима, 
в котором находится озеро. Наиболее разнообразны они 

в областях аридных. Здесь садятся Мп, иногда с высоким 
содер. W (Гольконда), разнообразные бораты, нередко ассо
циирующие с гипсом либо с м-лами содовых озер; в рапе 
иногда накапливаются высокие содер. Li (оз. Серле в США). 
Н. М. Страхов. 
О С А Д К И К О П Р О Л И Т О В Ы Е — состоящие в значительной 
мере из кальцифицированных копролитов морских живот
ных. Встречаются гл. обр. в пределах материковой отмели. 
О С А Д К И К О Р А Л Л О В О - В О Д О Р О С Л Е В Ы Е — известко
вые осадки, состоящие гл. обр. из обломков скелетов коло
ний кораллов, а также красных (Lithothamniurn, Goniol i thon 
и д р . ) и зеленых (Halimeda и д р . ) водорослей. Развиты 
в тропическом поясе, вблизи коралловых рифов, при раз
рушении которых они образуются. Распространены с внеш
ней стороны рифов до глубины почти 3000 м и в лагунах. 
По гранулометрическому составу варьируют от алевритовых 
илов до гравийпо-галечных отл. Основными м-лами яв
ляются арагонит (кораллы, зеленые известковые водоросли, 
раковины моллюсков) и магнезиальный (более 4% M g C 0 3 ) 
кальцит (красные известковые водоросли, донные форами
ниферы, иглокожие). 
О С А Д К И К О Р А Л Л О В Ы Е — состоящие преимущественно 
из обломков скелетов колоний кораллов, сложенных араго
нитом. Встречаются на внешних склонах коралловых ри
фов и в лагунах. По гранулометрическому составу изменя
ются от алевритовых илов до гравийно-галечных отл. Иног
да к О. к. относят также известняки коралловые современ
ные. 
О С А Д К И К О С М И Ч Е С К И Е — см. Пыль космическая, 
Шарики космические. 
О С А Д К И К Р А С Н О Ц В Е Т Н Ы Е М О Р С К И Е — неопреде
ленный термин, применяемый в отношении осадков, окра
шенных в красные тона. К ним относятся красные илы шель
фа и материкового склона в р-нах устьев крупных рек, вы
носящих продукты размыва тропических красноземов. 
О С А Д К И К Р Е М Н Е В О - Г У Б К О В Ы Е ( С П И К У Л О В Ы Е ) — 
кремнистые морские осадки, состоящие преимущественно 
(до 50—90% ) из спикул кремневых губок (отряды Tctractin-
nel ida и Monact inne l ida) . Встречены в умеренной и холод
ной зонах на глубинах 40—800 м в Баренцевом, Охотском 
и др . морях, на шельфе Антарктиды — на участках два 
с высокой подвижностью придонных вод. 
О С А Д К И К Р Е М Н И С Т О - К А Р Б О Н А Т Н Ы Е — биогенные 
океанские осадки смешанного состава, содер. одновременно 
более 30% СаСОз и аморфного S i 0 2 . К ним относятся пела
гические диатомово-радиоляриево-фораминиферовые осадки 
тропических р-нов океана и диатомово-фораминиферовые 
илы субарктических и приантарктических р-нов. 
О С А Д К И К Р Е М Н И С Т Ы Е — обогащенные аморфным 
кремнеземом (более 10 или 30% S i 0 2 аморфн. ) ; различают 
слабо кремнистые (20—30% S i 0 2 аморфн. ) , кремнистые 
(30—50% S i 0 2 а м о р ф н . ) и сильно кремнистые (более 50% 
S1O2 аморфн. ) . Кремнезем в совр. О. к. гл. обр. биогенный, 
представлен опаловыми скелетными остатками кремневых 
организмов (спикулами губок, створками диатомей, радио
ляриями). По составу преобладающих скелетных остатков 
среди О. к. различают кремнево-губковые, диатомовые и 
радиоляриевые осадки. Большинство биогенных О. к. мор
ские и океанские, но встречаются также озерные диатомовые 
илы. В отл. горячих источников иногда наблюдаются хемо
генные О. к. (кремнистый т у ф и гейзерит). 
О С А Д К И Л А Г У Н Н Ы Е — образующиеся в неполностью 
отделенных от моря мелководных акваториях (лагунах). 
Характерна хорошо выраженная слоистость, нередко се
зонного характера. В опресненных лагунах преобладают пес-
чано-глинистые отл.; встречаются пласты углей, лигнита, 
торфов. В осолоненных лагунах характерны карбонатные 
(доломит) и галогенные образования (разл. соли, гипс, ангид
рит). Ф а у н а в О. л. обычно указывает на повышенную 
или пониженную соленость вод, представлена пресновод
ными или угнетенными морскими формами и характеризу
ется бедностью видового состава. 
О С А Д К И Л Е Д Н И К О В О - М О Р С К И Е — образующиеся 
в результате транспортирующей деятельности ледников. 
К ним относят часть морских морен, формирующихся 
в субаквальных условиях, а также айсберговые осадки. См. 
Отложения ледниково-морские. 
О С А Д К И Л Е Д О В Ы Е М О Р С К И Е — терригенные осадки, 
накапливающиеся на дне морей и океанов в результате тран
спортирующей деятельности морских (отчасти речных) 
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льдов. Развиты в полярных и умеренных зонах, в пределах 
границ дрейфа льдов (совр., а также древних, плейстоце
новых). Имеют сравнительно хорошую сортировку и ока
танность, унаследованные от источника питания — прибреж
ных осадков (в отличие от айсберговых осадков) . Чистые 
О. л. м. относительно редки, развиты в условиях отсутствия 
нормальной морской седиментации (напр. , на подводных 
возвышенностях). В виде примеси материал ледового раз
носа широко распространен в разных типах осадков прак
тически на любых глубинах в Северном Ледовитом океане, 
в Беринговом и Охотском морях и др . 
О С А Д К И Л И Т О Г Е Н Н Ы Е — образованные процессами 
механической седиментации из минер, частиц, сформиро
вавшихся в литосфере и не изменивших своего минерального 
состава в ходе осадкообразования. И з л . термин. 
О С А Д К И Л И Т О Р А Л Ь Н Ы Е — осадочные образования при
брежной полосы приливных морей, осушаемой в отлив 
литорали, для которых характерно смешение признаков 
наземного и морского режима (наземная и морская ф а у н а ) , 
разнообразие осадков (от грубого материала д о илов), 
иногда скопления битых окатанных раковин и т.п. В обла
стях, подвергавшихся оледенению, О. л . часто представлены 
крупнообломочным, до валунов и глыб, или песчаным мате
риалом. Термин нередко понимается шире — как син. 
осадков шельфа, что неправильно. См. Отложения лито
ральные. Син.: осадки приливо-отливной зоны (осушки). 
О С А Д К И Л И Т О Т А М Н И Е В Ы Е — массивные биогенные 
известковые морские осадки, образованные корковыми или 
ветвистыми слоевищами красных водорослей сем. Corall i -
naceae. Встречаются в морях всех широт на глубинах 
< 180 м (гл. обр. до 30—40 м) , формируя обычно маломощ
ные (несколько с м ) покровы на скалах и камнях в условиях 
высокой подвижности вод. Иногда на отмелях образуются 
обширные поля О. л . (т. н. литотамниевые или нуллипоро-
вые банки) длиной до нескольких км. 
О С А Д К И М А Н Г Р О В Ы Х З А Р О С Л Е Й — ф а ц и а л ь н ы й комп
лекс прибрежно-морских мелководных осадков тропиче
ской зоны, развивающийся в специфических условиях манг
ровых зарослей, постоянно или временами заливающихся 
водой, где волнение гасится растительностью. В затишных 
водах отлагаются преимущественно черные илы, сильно 
обогащенные орг. веществом растительного происхождения 
с богатой своеобразной фауной. Аналоги совр. О. м. з. на
ходят в ископаемом состоянии, начиная с нижнего палеозоя. 
О С А Д К И М А Р Г А Н Ц О В И С Т Ы Е — содер . > 0,2% Мп; 
различают слабомарганцовистые (от 0,2 до 5% Мп) , мар
ганцовистые (5—10% М п ) и сильномарганцовистые ( > 10% 
Мп) . Мп находится в осадках в виде аутигенных образова
ний (окислы и гидроокислы) и входит в состав некоторых 
аллотигенных минер, зерен. К О. м. относятся гл. обр. тер
ригенные глинистые, полигенные и некоторые биогенные 
илы, современные Fe-Mn конкреции, Fe -Mn корки и 
разнообразные натечные образования. 
О С А Д К И М А Р И Н О - Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Е — осадки, обра
зовавшиеся в результате переноса осад, материала льдами. 
Уст. термин. 
О С А Д К И М А Р Ш Е Й ( Л А Й Д ) — аккумулятивные накопле
ния, образующиеся на заливаемых в прилив пространствах, 
занятых особыми асе. травянистой растительности и торфом. 
Д л я них характерно преобладание тонких илов, слои кото
рых ритмично чередуются с прослоями торфа и орг. остат
ков. См. Марши. 
О С А Д К И М А С С И В Н Ы Е — осад, образования, отлагаю
щиеся в виде твердых монолитных масс: некоторые морские 
биогенные осадки (рифовые и водорослевые известняки, ра
кушечники и д р . ) и хемогенные образования ( F e - M n 
корки, карбонатные корки цементации, а также известковые 
и кремневые туфы). 
О С А Д К И М А Т Е Р И К О В О Г О С К Л О Н А — фациальный 
комплекс морских и океанских осадков, образующихся 
в области материкового склона. Наиболее типичны терри
генные осадки (алевритовые и пелитовые илы); в случае 
слабого поступления терригенного материала с суши среди 
них появляются биогенные осадки: в теплых водах — гл. 
обр. карбонатные (фораминиферовые,коралловые и д р . ) , 
в холодных — кремнистые (кремнево-губковые, диатомо
вые); встречаются также хемогенные (глауконитовые) или 
вулканогенные осадки. О . м. с. обычно плохо отсортирова
ны, часто обладают признаками деятельности подводных 
оползней и суспензионных потоков (оползневые текстуры, 

градационная слоистость, переотложенная мелководная 
фауна и т. п.) . В них наблюдается относительно повышен
ное содер . С о р г . и развит восстановленный слой серого или 
голубоватого цвета с гидротроилитом (отсюда уст. назв, 
«синяя глина»). На крутых и расчлененных участках скло
на залегают прерывисто, отличаются малыми мощн. , резкой 
фациальной изменчивостью; на пологих участках (особенно 
у подножия) они более однородные, имеют большие мощн. 
(см. Подножие материковое). В ф а у н е О. м. с. наиболее 
характерны разл. детритоеды. 
О С А Д К И М Е Л К О В О Д Н Ы Е — обширная гр. морских, 
а также пресноводных осадков, отлагающихся на малых 
глубинах, пределы которых устанавливаются условно (обыч
но < 200 м или выше края шельфа) . Наиболее надежным 
критерием выделения древних О. м. следует считать состав 
донной фауны и особенно флоры (тесно связанной с осве
щенностью). Грубозернистость, косая слойчатость, знаки 
ряби, наличие ходов роющих организмов не являются толь
ко их признаками. Мелководными бывают большинство 
литологических типов осадков; из гр. биогенных осадков 
О. м. можно считать только кораллово-водорослевые, 
мшанковые, ракушечные, мангровых зарослей и немногие 
д р . 
О С А Д К И М О Р С К И Е — донные осадки морских водоемов. 
Термин применяют как в узком смысле — только к осадкам 
морей, так и в широком — к осадкам всего Мирового океана; 
в последнем случае в понятие О. м. включают и океанские 
осадки. О . м . состоят из осад , материала разл . генезиса: 
терригенного (сносимого с суши) , биогенного (продуцируемо
го морскими организмами), вулканогенного (выбрасывае
мого подводными и наземными вулканами), хемогенного 
(выпадающего из морской воды хим. или биохим. путем) . 
По преобладанию того или иного компонента различают 
О. м. терригенные, биогенные, вулканогенные, хемогенные 
(см. Классификация морских осадков). В совр. морских 
басе, образуются в зависимости от их размеров, м о р ф о л о 
гии, климатических условий и др . факторов осадки разного 
состава и генезиса (см. Осадкообразование современное 
морское). Широко распространены терригенные осадки 
(обломочные, глинистые), гранулометрический состав кото
рых формируется под воздействием разл. видов движений 
морских вод (волн, течений) и тесно связан с рельефом дна. 
В глубоких окраинных м о р я х умеренной гумидной зоны 
отлагаются диатомовые осадки (см. Кремненакоплениесовре
менное), в морях тропической зоны развито биогенное кар-
бонатонакопление (осадки коралловые, ракушечные, фора
миниферовые и д р . ) . О . м. хемогенные (карбонатные, га
логенные) образуются гл. обр. во внутриматериковых м о р я х 
аридных зон. О. м. в большинстве случаев (но не всегда) 
содер. те или иные остатки морской фауны и флоры, кото
рые наиболее обильны в мелководных осадках шельфа, р е д 
ки или отсутствуют в некоторых разностях глубоководных 
О. м. И. О. Мурдмаа. 
О С А Д К И М О Р С К И Х П Р О Л И В О В — фациальный комп
лекс морских осадков, как мелководных, так и глубоковод
ных, образующихся в проливах, где обычно наблюдаются 
повышенные скорости течений, активно воздействующих на 
дно д а ж е на глубинах 2—3 км, в результате чего они (осо
бенно в океанах и приливных м о р я х ) характеризуются от
носительной грубозернистостью, пониженными мощн., пре
рывистым залеганием, резкой фациальной изменчивостью. 
В составе фауны преобладают прикрепленные фильтрую
щие организмы (эпифауна). 
О С А Д К И М Ш А Н К О В Ы Е — биогенные известковые мор
ские осадки, состоящие из обломков колоний мшанок (сло
женных арагонитом и магнезиальным кальцитом), обычно 
с примесью детрита др . представителей эпифауны и терри
генного гравийно-галечного материала. По гранулометриче
скому составу — обычно пески. Образуются на открытых 
шельфах и в проливах, в условиях высокой подвижности 
придонных вод, на глубинах до 150 м, в местах обильного 
развития фауны мшанок. Имеют локальное распростране
ние гл. обр. в холодноводных морях (напр. , Охотском) . 
О С А Д К И Н Е Р И Т О В Ы Е ( Н Е Р И Т И Ч Е С К И Е ) — осадки 
прибрежных мелководных областей морей и океанов (см. 
Область неритовая). Термин применяют в одних случаях 
д л я обозн . любых морских мелководных осадков, в д р у 
гих — как син. осадков шельфа или только осадков откры
того шельфа с богатой мелководной морской фауной. И з л . 
термин. 
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О С А Д К И О К Е А Н С К И Е — донные осадки океанов, бас
сейнов седиментации океанских. От морских осадков отли
чаются рядом особенностей, прежде всего меньшим участием 
терригенного материала и повышенной ролью биогенных 
процессов при их формировании, низкими скоростями осад
конакопления. Наибольшие площади в совр. океанах — 
почти всю их центральную часть — покрывают пелагиче
ские осадки, на периферии, в условиях относительно более 
интенсивного поступления терригенного материала, развиты 
гемипелагические осадки. На узких шельфах , окаймляю
щих материковые побережья океанов, и вокруг океанских 
островов распространены мелководные О. о. , занимающие 
незначительные площади дна. Среди О. о. встречаются все 
основные генетические гр. совр. морских осадков — терри
генные, биогенные, вулканогенные, хемогенные, полиген
ные, но резко преобладают пелагические биогенные и поли
генные осадки. Известковые биогенные О. о. (гл. обр. фора
миниферовые) встречаются в открытом океане на глубинах, 
меньших критической глубины карбонатонакопления; крем
нистые биогенные О. о. (диатомовые, радиоляриевые) раз 
виты в широтных зонах повышенной биологической продук
тивности вод (см. Кремненакопление современное). Дно 
океанских котловин в пелагических областях вне поясов 
кремненакопления покрыто гл. обр. красными глубоковод
ными глинами. Среди последних встречаются аутигенные 
глины цеолитовые. На поверхности пелагических О. о. 
в больших количествах наблюдаются современные F e - M n 
конкреции. Терригенные О. о. (обломочные, глинистые) 
развиты только в приконтинентальных периферических 
обл. океанов; вулканогенные — приурочены к обл. активного 
вулканизма. Н а выровненных участках дна (см. Равнины 
абиссальные плоские) О. о. однородны на больших площа
дях . В условиях расчлененного рельефа (на подводных 
хребтах, в зонах океанских разломов, на материковых скло
нах и т . п . ) они отличаются довольно резкой фациальной 
изменчивостью, часто залегают прерывисто, чередуясь 
с подводными обнажениями. И. О. Мурдмаа,-
О С А Д К И О К И С Л Е Н Н Ы Е — донные осадки, в которых 
реакционноспособные (подвижные, не связанные в трудно
растворимых м-лах) катионы переменной валентности (гл. 
обр . Fe и М п ) находятся преимущественно в состоянии 
высших окислов ( F e 3 + , М п 4 + ) , что придает осадкам коричне
ватые или красноватые цвета. Eh в О . о. высокий, положи
тельный. Образуются при наличии свободного кислорода 
в придонных водах либо в виде поверхностного окисленного 
слоя, либо слагая всю толщу осадков. 
О С А Д К И О О Л И Т О В Ы Е — морские или озерные осадки, 
сложенные преимущественно оолитами. В совр. водоемах 
встречаются гл. обр. известковые О. о . — пески и алевриты. 
Распространены на открытых воздействию волн мелково
дьях внутриконтинентальных морей и озер аридной зоны 
(Средиземное, Каспийское, Аральское моря и д р . ) . Обра
зуются в результате хим. осаждения СаСОз из пересыщен
ных карбонатами вод на взмучиваемые волнами песчинки 
(ядра) . 
О С А Д К И О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Е — син. термина осадки био-

О С А Д К И П Е Г Н И Т О Г Е Н Н Ы Е , Болдырев, 1 9 2 8 , — и з л . 
син. термина осадки хемогенные. 
О С А Д К И П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — осадки открытых, удален
ных от суши областей океанов (см. Область пелагическая), 
образующиеся гл. обр. на больших глубинах в условиях 
очень малого поступления терригенного материала (см. 
Осадкообразование современное пелагическое). Термин вве
ден Мэрреем и Ренаром (Murray a. Renard, 1891), противо
поставившими О. п. терригенным осадкам. В состав О. п. 
входят скелетные образования планктонных микроорганиз
мов (диатомей, радиолярий, фораминифер и д р . ) , тонкозер
нистый, терригенный и вулканогенный материал, аутиген
ные минер, новообразования ( F e - M n конкреции, цеоли
ты, монтмориллонит), космическая пыль. Среди О. п. рас
пространены биогенные (см. Осадки диатомовые, радиоля
риевые, фораминиферовые, птероподовые, кокколитовые) 
и полигенные осадки (см. Глины красные глубоководные), 
вместе покрывающие подавляющее большинство площади 
ложа Мирового океана. О. п .— наиболее характерный и рас
пространенный тип океанских осадков. Иногда к О. п. от
носят также осадки (напр. , диатомовые илы) центр, частей 
глубоких морей. Д л я всех О. п. характерны низкие скорости 
осадконакопления, окисленность (см. Осадки окисленные), 

содер. только наиболее тонкого терригенного материала, 
низкое содер. орг. вещества, бедность донной фауны. См. 
Глины пелагические, Глины эвпелагические. И. О. Мурд
маа. 
О С А Д К И П Е Л И Т О В Ы Е — см. Ил пелитовый. 
О С А Д К И П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К И Е — вулканогенные об 
ломочные осадки, сложенные преимущественно пирокласти-
ческим материалом (вулк. пеплом, лапиллями, вулк. бом
бами) , не испытавшим существенной переработки (сорти
ровки, окатывания) в процессе переноса и отложения. Встре
чаются вблизи очагов извержений как на суше, так и на 
дне водоемов. См. Осадки вулканотерригенные морские. 
О С А Д К И П Л Я Ж Е В Ы Е — аккумулятивные накопления 
в надводной части береговой зоны, созданные прибойным 
потоком и образующие линзовидную косослоистую толщу от
сортированных песчаных, гравийных или галечных осадков. 
О С А Д К И П О Л И Г Е Н Н Ы Е — осадки сложного генезиса. 
По Безрукову и Лисицыну (1960), к ним относятся глины 
красные глубоководные, для которых полигенность — один 
из наиболее существенных признаков. 
О С А Д К И П О Л У П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — изл. неправильный 
син. термина осадки гемипелагические. 
О С А Д К И П Р И Б Р Е Ж Н Ы Е — аккумулятивные накопле
ния, образующиеся в береговой зоне; характеризуются боль
шой пестротой фаций, разнообразными типами слоистости. 
По происхождению исходного материала разделяются на 
2 гр. : осадки, вынесенные в море реками и переотложенные 
волнами, и осадки, образовавшиеся в результате абразии 
берегов и дна. Большую их часть составляет грубозернистый 
материал (галька, гравий, песок, валуны), хотя встречаются 
и тонкозернистые отл. , осаждающиеся в лагунах или др. 
укрытых от волнений участках. Включают разнообразные 
фациальные типы отл.: пляжевые, дельтовые, лагунные, 
маршевые осадки подводного берегового склона, морских 
аккумулятивных форм и т. п. Для геол. разреза О. п. ха
рактерно линзовидное залегание. 
О С А Д К И П Р И Л И В О - О Т Л И В Н О Й З О Н Ы ( О С У Ш К И ) — 
син. термина осадки литоральные. 
О С А Д К И П С Е В Д О А Б И С С А Л Ь Н Ы Е — мелководные 
осадки, по составу и облику напоминающие глубоководные 
(абиссальные), встречающиеся иногда на шельфах глинистые 
и диатомовые илы, а также мелководные фораминиферовые 
осадки. См. Зона эпибатиальная. И з л . термин. См. Отло
жения псевдоабиссальные. 
О С А Д К И П Т Е Р О П О Д О В Ы Е — пелагические карбонат
ные осадки, обогащенные раковинами крылоногих моллю
сков птеропод. По гранулометрическому составу разнооб
разны — от гравия до алеврита. Развиты в тропических 
р-нах Атлантического, Индийского и Тихого океанов, в Сре
диземном и Красном морях на глубинах от 700 до 3500 м. 
О С А Д К И Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е — радиоактивные аэрозо
ли, газы и продукты их распада, захваченные из атмосфер
ного в о з д у х а частицами тумана и облаков, выпадающие 
вместе с осадками. Различают естественные и искусствен
ные О. р . , соответствующие происхождению аэрозолей 
и газов. Продукты распада радона (имеют малые периоды 
полураспада) создают наибольший ур . радиоактивности. 
Очень высокие концентрации О. р. обнаруживаются при 
испытаниях ядерного оружия, наибольшие — находятся 
в туманах и мороси. О . р . исследуются радиометрическими 
и радиохим. методами. 
О С А Д К И Р А Д И О Л Я Р И Е В Ы Е — океанские пелагические 
кремнистые осадки, обогащенные раковинами радиолярий, 
содержат также в большом количестве створки диатомей. 
Во влажном состоянии — это коричневые, реже зеленовато-
серые, черные, алеврито-пелитовые и пелитовые илы. Объем
ный вес сухих О. р . — 0,4—0,8 г/см 3 . Содер. аморфного 
кремнезема в них (по определениям в содовых вытяж
к а х ) — от 5 до 3 0 % . Бескремнистое вещество их сходно по 
составу с красной глубоководной глиной и состоит из глини
стых м-лов, вулканогенного материала, гидроокислов Fe 
и Мп, иногда цеолитов. Распространены исключительно 
в экваториальной зоне Индийского и Тихого океанов, на 
глубинах 4500—6000 м и более. На меньших глубинах (вы
ше критической глубины карбонатонакопления) переходят 
в кремнисто-карбонатные и карбонатные осадки. 
О С А Д К И Р А К У Ш Е Ч Н Ы Е — мелководные известковые 
морские совр. осадки, состоящие преимущественно или це
ликом из раковин двустворчатых моллюсков (а также гаст-
ропод, брахиопод) и их обломков. По гранулометрическому 
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составу относятся к гравийно-галечным осадкам. Распрост
ранены в пределах шельфа. Син.: ракушечники (ракушни
ки). 
О С А Д К И Р Е З И Д У А Л Ь Н Ы Е [residuum — остаток] — 
осад, материал, остающийся на месте при подводных раз
мыве или выветривании на дне водоемов (напр. , грубооб-
ломочный материал подводных морен, отмытый волнами от 
более тонких частиц). 
О С А Д К И Р Е Л И К Т О В Ы Е — древние осадки совр. басе, 
седиментации, образовавшиеся в иных по сравнению с совр. 
условиях. Их выходы встречаются на шельфах и материко
вых склонах в участках высокой подвижности придонных 
вод, где совр. осадки н е накапливаются. 
О С А Д К И Р И Ф О В Ы Е ( Р И Ф О Г Е Н Н Ы Е ) — комплекс кар
бонатных осадков, образующихся в р-нах коралловых ри
фов. В комплекс входят монолитные совр. (см. Извест
няк коралловый современный) и др . (иногда доломитизи-
рованные) рифовые осадки, а также рыхлые продукты их 
разрушения, покрывающие морское дно по внешнюю и 
внутреннюю стороны рифов. См. Осадки кораллово-водо
рослевые, Осадки коралловые. 
О С А Д К И Р И Ф Т О В О Й З О Н Ы — фациальный комплекс 
осадков рифтовой зоны в океане представлен: а ) пела
гическими биогенными известковыми фораминиферовыми 
и кокколитовыми осадками; б ) обломочными осадками, сло
женными продуктами подводной денудации (подводного 
размыва, подводного выветривания, а также тект. дробле
ния) основных и ультраосновных г. п., обнажающихся на 
склонах рифтовых ущелий; в) продуктами подводных вулк. 
извержений (гл. обр. обломками базальтов). Образование 
О. р. з. происходит в осевой части срединно-океанских 
хребтов в'условиях сильно расчлененного рельефа, высокой 
сейсмической активности и подводного вулканизма. При их 
формировании большую роль играет переотложение осад, 
масс суспензионными потоками и подводными оползнями. 
О С А Д К И ( И Л Ы ) С А П Р О П Е Л Е В Ы Е — образующиеся на 
дне застойных или близких к застойным водоемов (озер 
и лагун), обогащенные разлагающимся планктоногенным 
орг. веществом. Цвет темно-серый, оливковый или бурый. 
О С А Д К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е — осадочные образования 
совр. геол. эпохи. Понимание и объем термина бывают раз
личными. 1. В геол. лит. распространено представление 
о них в широком смысле как о любых молодых осадках совр. 
басе, седиментации, не прошедших до конца стадии диаге
неза. В этом случае лучше применять термин осадки (или 
отложения) совр. водоемов. 2. В более узком смысле 
О. с.— это осад, образования, формирующиеся в настоящее 
время под действием совр. процессов (см. Осадкообразова
ние современное), исключая более древние, хотя и близкие 
по свойствам (а также по фациальный признакам) осадки 
Совр. водоемов. О. с. классифицируются по литологическим 
особенностям, преимущественно по вещественному и грану
лометрическому составам (см. Классификация морских 
осадков). Крупные фациальные типы О. с. выделяют по 
физико-географической обстановке их отложения (см. Фа
ции современные морские, Осадки континентальные, сов
ременные, Осадки морские, Осадки океанские и т. п . ) . 
Почти для всех О. с. известны аналоги среди осад. п. (за 
исключением некоторых типов пелагических океанских осад
ков). Это дает возможность использовать данные об О. с. 
д л я сравнительно-литологических исследований. 3. В стра
тиграфии донных осадков иногда выделяют горизонт О. с , 
охватывающий весь голоцен или верхнюю его часть (напр. , 
О. с. Черного моря, выделенные Архангельским и Страхо
вым). И. О. Мурдмаа. 

О С А Д К И С П И К У Л О В Ы Е — см. Осадки кремнево-губко-
вые. 
О С А Д К И С У Б А К В А Л Ь Н Ы Е — отложенные в водной 
среде. 
О С А Д К И С У Б А Э Р А Л Ь Н Ы Е — отложенные в воздушной 
среде. 
О С А Д К И С У С П Е Н З И О Н Н Ы Х П О Т О К О В — см. Тур-
бидиты. 
О С А Д К И Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е — состоящие в основном из 
твердых продуктов денудации суши (обломков п., минер, 
зерен и глинистых частиц), снесенных в конечный водоем 
стока разл. агентами транспортировки (реками, ветром 
и т. п.) . По гранулометрическому составу встречаются раз
ности от грубообломочных осадков до пелитовых илов. 
Состав их определяется петрографическим составом п. 

водосбора и характером процессов выветривания на суше. 
Являются наиболее распространенными осадками шельфа 
и материкового склона морей и океанов, особенно в гумид-
ных зонах. Вблизи областей развития материкового оледе
нения развита разнов. О. т.— осадки айсберговые. 
О С А Д К И Т И Л Л О И Д Н Ы Е — см. Цунами. 
О С А Д К И Ф И О Р Д О В — аккумулятивные накопления 
в глубоких заливах ледниково-тект. и эрозионного проис
хождения. Для фиордов характерно наличие у входа мелко
водного порога — ригеля, препятствующего водообмену 
с морем. Поэтому в центр, частях фиордов образуются за
стойные условия и осадки (илы) резко заражаются серово
дородом. Вдоль берегов фиордов откладывается грубооб-
ломочный ледниковый материал. 
О С А Д К И Ф Л Ю В И О Э О Л О В Ы Е , Mundo:ff , 1966,— под
нятая сильными ветрами пыль, вновь отложенная из атмо
сферы дождевыми водами. Наблюдения над этими явле
ниями были проведены в Линкольне (Небраска) . Концент
рация осадков в дождевой воде здесь достигала 5 ,6%. Обра
зовавшийся осадок был сходен с пермскими красноцветами. 
На 2,6 к м 2 приходится 100—200 т такого осадка. 
О С А Д К И Ф О Р А М И Н И Ф Е Р О В Ы Е — океанские (реже 
морские) биогенные известковые осадки, состоящие преиму
щественно из раковин фораминифер и их обломков (гл. 
обр. планктонных, реже донных) . Содер. до 99% С а С О э . 
По гранулометрическому составу разнообразны (от песков 
до пелитовых илов), но чаще это мелкие пески и плохо отсор
тированные алевритовые илы. Широко распространены 
в совр. океанах, гл. обр . в тропической и умеренной ( р е ж е 
в полярной) зонах, преимущественно в интервале глубин от 
500—1000 до 4000—4500 м (меньше критической глубины 
карбонатонакопления)на подводных возвышенностях и хреб
тах, на материковых и островных склонах, а также на л о ж е 
океана. См. Илы глобигериновые. 
О С А Д К И Х А О Т И Ч Н Ы Е — см. Цунами. 
О С А Д К И Х Е М О Г Е Н Н Ы Е — выпавшие из растворов в ре
зультате хим. и биохим. реакций: выпаривания (см. Осад
ки галогенные), образования малорастворимых соедине
ний при окислительно-восстановительных процессах (часто 
с участием микроорганизмов) или изменении р Н среды, коа
гуляции коллоидов и др . процессах. К О. х. относятся разл . 
соли (галит, мирабилит и д р . ) , некоторые карбонатные 
осадки (напр. , оолитовые) и железистые, разл . конкреции 
(напр. , конкреции современные железо-марганцовые); на
течные образования, осадки термальных источников. О . х . 
наиболее интенсивно формируются в замкнутых и полузамк
нутых водоемах аридной зоны, а также в р-нах активных 
поствулк. процессов; развито оно также в центр, частях 
океанов и некоторых морей в условиях слабого поступления 
терригенного и биогенного материала (см. Осадки пелаги
ческие). Син.: осадки химические. 

О С А Д К И Х И М И Ч Е С К И Е — син. термина осадки хемо
генные. 
О С А Д К И Х Т О Н И Ч Е С К И Е [xOmv (хтон) — земля, поч
ва] — морские осадки, состоящие преимущественно из про
дуктов размыва суши (хтонических м-лов); термин предло
ж е н Аррениусом (Arrhenius, 1963) взамен термина «осадки 
терригенные». 
О С А Д К И Ш Е Л Ь Ф А — фациальный комплекс морских 
осадков, образующихся на материковой отмели на глубинах 
обычно < 150—200, реже до 500—600 м и более. Наиболее 
широко среди них распространены терригенные осадки (от
сортированные пески, алевриты, реже пелиты), а в тропиче
ских и субтропических р-нах в случае слабого поступления 
терригенного материала с суши развиваются биогенные кар
бонатные (ракушечные, коралловые), на нижней части ши
роких шельфов холодноводных морей — иногда кремнистые 
(диатомовые, кремнево-губковые) осадки (Охотское и 6 е -
рингово моря); в ледовой зоне (Антарктика) О. ш. представ
лены айсберговыми, а в вулк. р-нах — вулканогенными 
осадками. О . ш. формируются обычно в условиях относи
тельно высокой подвижности вод (под воздействием волн, 
течений), убывающей с увеличением глубины и вторично 
возрастающей на- нижнем (внешнем) крае шельфа из-за 
усиления течений над перегибом дна. Соответственно круп
ность О ш. с увеличением глубины снова возрастает на 
краю шельфа. Наиболее тонкие осадки накапливаются в за 
ливах и во внутришельфовых впадинах, ф а у н а О. ш. бога» 
тая, разнообразная (см. Фауна шельфа сублиторальная'), 47 
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ОСА 

О С А Д К И Щ Е Б Н И С Т Ы Е — в составе которых преобла
дают неокатанные обломки размерами 10—100 мм. Выде
ляют мелко- (10—25 мм) , средне- (25—50 м м ) и крупнощеб
нистые (50—100 м м ) осадки. 
О С А Д К И Э В А П О Р И Т О В Ы Е — см. Эвапориты. 
О С А Д К И Э В П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — осадки центр, частей 
океанов, испытывающих минимальное влияние суши (осад
ки собственно-пелагические). Термин предложен Крюмме-
лем (Krflmmel, 1907). Характеризуются крайне низкими 
скоростями накопления, окисленностью, низким содер. орг. 
вещества. В их сложении ведущую роль играют аутигенные 
образования (цеолиты, Fe-Mn конкреции), вулканогенные 
частицы (особенно палагонит) и тончайшая терригенная 
взвесь. Часто вместо О. э. употребляется термин «осадки 
пелагические». См. Глины пелагические, Глины эвпела-
гические. 
О С А Д К И Э О Л О В О - М О Р С К И Е — донные осадки, содер. 
большое количество материала, принесенного в водоем вет
ром. Распространены вблизи побережий аридных обл. , 
напр. в вост. части Атлантического океана (вблизи пустыни 
Сахара) , в вост. части Каспийского моря и т. п. 
О С А Д К И Э П И Л О Ф И Ч Е С К И Е [ёяс (эпи) — над; lorpog 
(лёфос) — возвышенность, х о л м ] , по Крюммелю (1907) ,— 
разнов. эвпелагических осадков, образующаяся на относи
тельно приподнятых, частях (холмах, валах, хребтах) океан
ского дна, напр. фораминиферовые и птероподовые илы. 
О С А Д К О В Д В У В Е Р Ш И Н Н О С Т Ь ( Б И М О Д А Л Ь -
Н О С Т Ь ) — особенность гранулометрического состава осад
ков, выражающаяся в наличии резко повышенной частоты 
нахождения д в у х (не соседних) размеров зерен. О . д . ха
рактеризует плохо отсортированные осадки, образующиеся 
при поступлении на дно материала разного генезиса или при 
разрыве донных отл. 
О С А Д К О В Д И С П Е Р С Н О С Т Ь — степень их раздроблен
ности, измельчения. 
О С А Д К О В М О Р С К И Х У Д Е Л Ь Н А Я П О В Е Р Х Н О С Т Ь — 
см. Поверхность удельная морских осадков. 
О С А Д К О В С О В Р Е М Е Н Н Ы Х Т И П Ы Г Р А Н У Л О М Е Т Р И 
Ч Е С К И Е — классы осадков, характеризующиеся опре
деленным гранулометрическим составом осадков; выделя
ются чаще всего по преобладающей фракции (напр. , пески — 
осадки с преобладанием песчаной фракции) , реже по диа
метру медианному или по процентному содер. одной из 
фракций (напр. , пелитовой ). 
О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Е — син. термина седиментация. 
О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Е В Д О К Е М Б Р И И — см. Эволю
ция осадконакопления в истории Земли. 
О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е — совокупность совр. при
родных процессов взаимодействия литосферы с атмосфе
рой, гидросферой, биосферой и космическим пространством, 
приводящих к образованию осадков. В х о д е О. происходят 
перераспределение вещества литосферы на поверхности 
Земли, обмен веществ и энергии с др . геосферами, погло
щение и захоронение солнечной энергии и вещества, посту
пающего на Землю из космоса. О. включает процессы меха
нические, физико-хим. и биологические в их сложной взаи
мосвязи; они охватывают всю поверхность Земли — как 
материки, так и Мировой океан. На суше происходят мо
билизация терригенного осадочного материала — выветри
вание (физ . , хим. , биологическое) г. п., транспортировка 
продуктов денудации, частичное их осаждение в виде кон
тинентальных осадков и вынос в конечные водоемы стока 
(океаны, моря, о зера) в виде твердых частиц и растворов. 
Здесь ж е происходит синтез биогенного осад , материала 
(гл. обр. растительного) и его захоронение в осадках (сапро-
пели, торфяники) , а также накопление вулканогенных и 
вулканотерригенных осадков в вулк. р-нах. В конечных 
водоемах стока осуществляется перераспределение (перенос, 
дифференциации, смешение) поступающего из разных ис
точников (с суши, из подводных вулканов, из атмосферы 
или космоса, при размыве дна) осад , вещества и в конечном 
счете — его осаждение на дно в различных частях басе. 
По источнику вещества и способу осаждения различают про
цессы О. терригенные, биогенные, хемогенные, вулкано
генные, космогенные, подчиняющиеся каждый своим зако
номерностям. В природных условиях они чаще наклады
ваются друг на друга. О. протекает по-разному в разл . ф и -
физико-географических и геол. условиях. См. Стадия ле-
тогенеза, Стадия седиментогенеза. И. О. Мурдмаа. 

О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е А Р И Д 
Н О Е — осадкообразование в засушливых (аридных) зонах 
Земли. Н а суше характеризуется резким преобладанием 
физ . выветривания над хим. , широким развитием эоловых 
процессов, низкими модулями стока; во внутриматериковых 
водоемах — развитием хемогенного, а также биогенного 
карбонатонакопления и галогенеза; в океанах и окраинных 
морях — низкими темпами терригенной и биогенной седи
ментации, возрастанием роли эолового материала. См. Зона 
аридная (в океане). 
О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е Г У М И Д -
Н О Е — осадкообразование во влажных (гумидных) зонах 
Земли — сев. и юж. умеренных и в тропической (эквато
риальной). На суше характеризуется развитием хим. вывет
ривания (кор. выветривания), континентальных водно-осад. 
образований (делювиальных, аллювиальных, озерных, бо
лотных), высокими модулями стока; во внутриконтинен-
тальных водоемах — накоплением терригенных, реже био
генных осадков; в океанах и окраинных морях — накопле
нием биогенных кремнистых (диатомовых, радиоляриевых) 
и карбонатных (фораминиферовых, коралловых), а также 
терригенных осадков, относительно повышенными скоро
стями осадконакопления. См. Зона гумидная (в океане). 
О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е К О Н Т И 
Н Е Н Т А Л Ь Н О Е — процессы совр. осадкообразования на 
суше и в континентальных водоемах (озерах, реках, болотах ). 
Большая часть совр. суши представляет собой обл. дену
дации, а О . с. к. носит прерывистый, нестабильный харак
тер, хотя скорости накопления осадков в отдельных акку
мулятивных телах бывают очень высокие. В процессах 
О. с. к. формируются гл. обр. обломочные и глинистые 
осадки. Широко развиты также биогенные процессы О. с. 
к.— образование торфяников, сапропелевых и диатомовых 
илов, почв. Хемогенные процессы О. с. к. развиты в основном 
в водоемах аридных зон (см. Осадкообразование современ
ное аридное). В р-нах активного вулканизма О. с. к. на
ходится под воздействием вулк. процессов. 
О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е Л Е Д О В О 
ГО Т И П А — осадкообразование в обл. материкового оледе
нения и в морях и океанах, непосредственно примыкающих 
к ним (Антарктида, Гренландия), где ведущим фактором 
денудации, переноса и аккумуляции осад, материала яв
ляются льды (материковые ледники, айсберги). Характе
ризуется почти полным отсутствием хим. выветривания г. п., 
развитием моренных и флювиогляциальных осадков на 
суше, ледово-морских и айсберговых — в море. См. Зона 
айсберговая в океане, Осадки айсберговые. 
О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е М О Р 
С К О Е — образование осадков в морских басе, (седимента
ции). Протекает по-разному в различ. климатических усло
виях и разных типах морей; отличается от океанского более 
сильным влиянием обрамляющей суши. Влияние суши на 
О. с. м. характеризуется к о э ф . относительной интенсив
ности питания водоема: оно тем больше, чем меньше пло
щадь акватории и глубина моря, чем больше водосборная пло
щадь и вынос с нее осад, материала, чем более обособлено 
море от океана. В обширных глубоких окраинных морях, 
свободно сообщающихся с океаном, О. с. м. приближается 
к океанскому (Охотское, Берингово, Тасманово и др . моря) . 
Термин применяют и в широком смысле — к осадкообразо
ванию как в морях, так и в океанах; тогда он противопостав
ляется современному континентальному осадкообразова
нию. 
О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е Н Е Р И Т О -
В О Е ( Н Е Р И Т И Ч Е С К О Е ) — 1. И з л . син. термина осадко
образование современное приконтинентальное. 2. Осадко
образование в области шельфа. 
О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е О К Е А Н 
С К О Е — образование осадков в океанах (см. Осадки оке
анские). Отличается от современного морского осадкообра
зования рядом особенностей, связанных Е Л . обр. с огромны
ми размерами басе, седиментации (океана): меньшим поступ
лением терригенного материала на единицу площади аквато
рии, повышением роли биогенных процессов и специфическо
го аутигенного минералообразования, низкими скоростями 
осадконакопления. Особенности О. с, о. наиболее ярко вы
ражены в центр, пелагических обл. океана, где господствует 
современное пелагическое осадкообразование. В перифери
ческих частях океанов О. с. о. приближается к морскому. 
В О. с. о. проявляются закономерности климатической, вер-
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тикалыюй, циркумконтиненталыюй и тект. зональности 
осадкообразования. 
О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е П Е Л А Г И 
Ч Е С К О Е — основной тип современного океанского осадко
образования; протекает в удаленных от суши обл. океанов 
(см. Область пелагическая). Иногда к О . с. п. относят так
же осадкообразование в центр, частях глубоких морей. О с 
новной процесс при О . с. п.— это медленное накопление 
взвешенного и растворенного в водной толще (пелагиали) 
осад, материала (частица за частицей) в условиях очень низ
кой концентрации этого материала в воде. Сюда входят 
процессы биогенные (за счет жизнедеятельности пелагиче
ских организмов), хемогенные (аутигенпое минералообра-
зование на дне, сорбция), вулканогенные (накопление рас
сеянной вулк. пыли вдали от очагов извержений), терри
генные (медленное осаждение тончайшей терригенной взве
си из сильно разбавленной суспензии, в которой коагуляция 
практически исключена; накопление тонкого эолового мате
риала, разносимого струйными течениями) и космогенные 
(осаждение космической пыли). К характерным минер, 
видам, отсутствующим в батиальных осадках, относятся 
целестобарит и некоторые аутогенные м-лы, возникающие 
лишь в условиях крайне замедленного осадконакопления — 
зерна гидроокислов Fe и М п и филлипсит (Петелин, 1964). 
Для О . с. п. характерны крайне низкие скорости аккуму
ляции осадков. 

О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е П Р И Б Р Е Ж 
Н О Е — процессы осадкообразования в прибрежной зоне, 
в результате которых перераспределяется в основном тср-
ригенный материал, поступающий в море (см. Осадки при
брежные). Дифференциация вещества осадка в прибрежной 
зоне, связанная с волновым механическим осаждением, 
обусловливает возникновение резко изменчивых фациально 
и по разрезу толщ, а также широко проявляющуюся сепа
рацию материала по гранулометрическому и минер, составу. 
Химико-биологическое осаждение при О . с. п. имеет подчи
ненное и локальное значение. 
О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е П Р И К О Н -
Т И Н Е Н Т А Л Ь Н О Е — разнов. океанского и морского осад
кообразования; протекает в поясе, примыкающем к конти
нентам (в дельтах, прибрежной зоне, на шельфе, материко
вом склоне, в периферических частях ложа океана) и отли
чается от пелагического осадкообразования более обильным 
поступлением терригенного материала, ускоренными тем
пами седиментации, относительно высокими абс. массами 
накапливающихся терригенных, а также биогенных и иног
да хемогенных компонентов осадков. Существенную роль 
играет горизонтальный придонный перенос осад, материала 
волнами (па мелководьях), течениями и суспензионными 
потоками. Иногда важным фактором становится жизнедея
тельность донных организмов (см. Осадки бентогенные). 
О С А Д О Ч Н Ы Й Ц И К Л П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Х О Б Л А 
С Т Е Й — см. Цикл осадочный платформенных областей. 
О С А Д О Ч Н Ы Й Ч Е Х О Л — син. термина платформенный 
чехол. 

О С А Ж Д Е Н И Е — 1. Выпадение на дно водоемов или пото
ков взвешенного в воде материала, в т. ч. биогенного и вулк. 
2. Выпадение солей из растворов вследствие испарения и 
повышения концентрации раствора, коагуляции, хим. реак
ций и др. 3. Метод выделения из раствора какого-либо 
соединения в виде осадка. 
О С А Ж Д Е Н И Е Г И Д Р О Д И Н А М И Ч Е С К О Е — протекаю
щее при активном движении вод, ' динамический режим 
которых определяет характер движения зерен и накопление 
их в виде косослойчатых осадков, слагающих положитель
ные формы рельефа дна. Все косослойчатые отл. относятся 
к классу гидродинамически осажденных. Скопление масс 
зерен на дне при гидродинамическом осаждении подчиня
ется характеру движения водных масс (воли, течений, вол
новых и речных потоков), величине турбулентных структур, 
скорости и направлению их пульсационных токов. Путь 
зерен, величина и строение аккумулированных ими форм 
предопределены величиной турбулентных структур разл. 
порядков. 
О С А Ж Д Е Н И Е Г Р А В И Т А Ц И О Н Н О Е — происходит в от
стойных спокойных зонах басе, с пониженной гидродинами
ческой активностью массы вод, теряющих скорость, доста
точную для сдвига и переноса обломочных зерен (см. Ско
рости критические). Взвешенные зерна, принесенные тече
нием, волнением в малоподвижную зону, осаждаются в ней 
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только гравитационно, под влиянием силы тяжести обло
мочных частиц, преодолевающей трение, сопротивление сре
ды и инерцию взвешивания. Скорость гравитационного 
осаждения пропорциональна, а длина пути осаждения об
ратно пропорциональна диаметру (весу) зерен, возрастая 
с их уменьшением. При перерыве в осаждении (перерыве 
в привносе, изменении скорости вод, приносящих зерна) 
и новых накоплениях на поверхностях перерыва на дне 
создается осадок с горизонтальной слойчатостью. Все гори-
зонтальнослойчатые отл. являются гравитационно осаж
денными. Горизонтальнослойчатый однородный осадок об
ладает некоторым диапазоном фракций, отклоняющихся 
от средней, совместное накопление которых зависит от ко
лебаний импульсов вод, приносящих зерна, и глубин б а с е , 
а также от плотности зерен. 
О С А Ж Д Е Н И Е М Е Х А Н И Ч Е С К О Е — совокупность про
цессов перемещения и осаждения твердых осад, частиц 
в водоемах; происходит дифференциация осад, вещества 
по величине частиц (гранулометрическая сортировка) и уд. 
в. (минералогическая сортировка). Контролируется релье
фом дна и гидродинамическими факторами. 
О С А Ж Д Е Н И Е Х И М И К О - Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е — о б р а 
зование осадка из растворенных в воде веществ путем хим. 
выпадения или в результате биогенного синтеза минер, 
частиц осадкообразующими организмами. При О . х.-б. 
происходит выборочное извлечение из раствора определен
ных веществ в зависимости от их хим. свойств (раствори
мости) и биологической активности. При О . х.-б. твердые 
фазы, выпавшие из раствора, прежде чем фиксироваться 
на дне (в осадке), в большей или меньшей степени переме
щаются н горизонтальном направлении движениями воды. 
Гидродинамический режим определяет размещение продук
тов О . х.-б. в осадках на площади водоема. 
О С А Р И З А В А И Т — м-л, P b ( C u , Al , F e ) 3 [ ( O H ) ( i | ( S O 4 ) 2 ] , при 
отношении A l : Fe = 0,81 : 0,19 — алюминиевый аналог би-
верита. 

О С Б О Р Н И Т — м-л, T i N . Куб . Габ. октаэдрический. 
Золотисто-лселтый. Бл. мет^ьт. В метеоритах в асе. с ольд-
гамитом. 
О С В Е Щ Е Н И Е К О С О Е — см. Эффект косого освещения. 
О С Е Д Ж С К И Й Я Р У С [по р. Оседж в басе. р. Миссисипи], 
Wil l iams, 1891 ,— второй снизу ярус н. карбона в С . Аме
рике; рассматривается как второй снизу отдел миссисип-
ской системы. Приблизительно соответствует самым верхам 
турнейского яруса и п. подъярусу визенского яруса 
н. карбона. 
О С Е Р Е Д О К — остров или мель, образованные аллювием 
в русле реки и вытянутые вдоль него. О . постепенно сме
щается вниз по течению, нарастая нижним концом — ухво
стьем и размыкаясь на верхнем конце — приверхе. О . раз
деляет реку на рукава — воложки, проливы между рукава
ми — прораны, или проносы. О . называются также при
брежные косы и отмели на Каспийском море (местный тер
мин на Волге). С м . Бар устьевой. 

О С И К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е — оси. принимаемые 
за координатные и выбираемые по направлениям трех пере
секающихся действительных или возможных ребер к-ла. 
Правила выбора О . к. в каждой синг. определяются i. п. 
установкой к-ла. 
О С Л А Н Ц Е В А Н И Е — внесение инертной пыли (лучше всего 
пыли аргиллита) на стенки выработок; является одной из 
мер предосторожности, направленной к уменьшению взрыв
чатости (воспламеняемости) каменноугольной пыли путем 
повышения процентного содер. в ней негорючих примесей. 
О С М И С Т Ы И И Р И Д И Й — м-л, (Ir,Os). Образует изо
морфный ряд м-лов с очень близкими свойствами: О . п.— 
нридистый осмий (Os,Ir). Примеси Rh ,Ru . Геке. Габ. пла
стинчатый. С п . сов. по (0001}. Белый до серого. Т в . 6—7. 
У д . в. 1 7 — 2 1 . В ультраосиовных г. п. с Pt , хромшпинели-
дами, сульфидами Си, изредка в кварцевых жилах с Аи; 
распространен в россыпях Pt , Аи. Разнов.: невьянскнт 
(иридосмин), сысертскит. 
О С М У Н Д О В Ы Е — см. Растения осмундовые. 
О С Н О В А Н И Е — хим. соединение, диссоциирующее в вод
ных растворах на положительно заряженные ионы металла 
н отрицательно заряженные ионы гидроксила ( О Н ) - . Напр. , 
С а ( О Н ) 2 — гидроокись Са , N a O H — гидроокись Na, или 
едкий натр. Сила О . определяется степенью его диссоциа
ции, а также положением металла в периодической системе 
элементов Менделеева. С м . Кис.юты. 49 
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О С Н О В А Н И Я А З О Т И С Т Ы Е — азотсодср. соединения, 
способные образовывать соли с кислотами. Напр. , аммиак 
образует соли аммония N H 4 C l , ( N H 4 ) 2 S 0 4 и др. Орг . О . а. 
включают амины и гетероциклические соединения. О . а. 
присутствуют в продуктах перегонки нефти, угля, древеси
ны, животных остатков и др. 
О С Н О В Н А Я М А С С А — в петрографии мелкозернистая, 
иногда стекловатая масса магм, порфировых п., связываю
щая расположенные в ней порфировые выделения (фенокри-
сталлы ). 
О С Н О В Н А Я М А С С А У Г Л Е Й , Жемчужников, Гинзбург, 
1960,— микрокомпонент углей, цементирующий те микро-
компоиенты, которые залегают в виде фрагментов, а также 
липоидные. Характерный ее признак — отсутствие расти
тельной структуры, что не означает полной однородности 
основной массы. По строению она может быть однородной 
и комковатой, иногда в ней сохраняется текучесть (флюи
да льность). По цвету п. м. в углях низких степеней углсфи-
кации различают в проходящем свете О . м. у.: красную 
разл. оттенков, прозрачную — гелифицированную; корич
невую полупрозрачную — слабо фюзенизированную; чер
ную непрозрачную — фюзенизированную и желтую про
зрачную липоидную и альгинитовую (из водорослей). Пре
обладает в углях гелифицированная основная масса. По 
И. Э. Вальц (1956), О . м. у. обозн. как десмит и аттрит, 
по Г О С Т 9414—60 прозрачная гелифицированная О . м. у .— 
коллинит, непрозрачная — микринит. 
О С Н О В Н А Я М А С С А У Г Л Е Й П Р О З Р А Ч Н А Я К О М К О 
В А Т А Я — син. термина телоколлинит. 
О С Н О В Н А Я Т К А Н Ь — ткань растений, состоящая из 
живых паренхимных клеток; к ней относятся основная 
паренхима и паренхима листа. 
О С Н О В Н О Й З А К О Н Г Е О Х И М И И — с м . Закон геохи
мии основной. 
О С Н О В Н О Й З А К О Н Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я Н Е Ф Т Я Н Ы Х 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й . Впервые Губкин (1957), указывая 
на приуроченность территорий нефтегазонакопления в гео
синклинальных областях к окраинным частям складчатых 
сооружений, называл эту закономерность О . з. р. н. м. 
(Бакиров, 1971) . В расширенном и модернизированном виде 
А. А. Бакиров (1971) дает следующую формулировку основ
ного закона размещения крупных нефтегазоносных терри
торий. 1. Крупные нефтегазоносные области в литосфере 
в геоструктурном отношении приурочены: в платформенных 
обл.— к сводовым и линейно вытянутым мегавалоподобным 
поднятиям и к внутриилатформенным впадинам; в складча
тых обл.— к внутригеосинклинальным (межгорным) впа
динам и срединным массивам; в переходных обл.— к пред
горным и краевым впадинам. 2. В пределах каждого из 
указанных крупных геосинклинальных элементов земной 
коры региональное нефтегазонакопление может быть при
урочено к зонам: а) вало-подобных поднятий — на платфор
мах и антиклинориев — в геосинклинальиых и переходных 
обл.; б) регионального выклинивания отдельных литолого-
стратиграфических комплексов-коллекторов или замещения 
проницаемых песчаных или карбонатных отл. непроницае
мыми глинистыми и др. по восстанию пластов; в) развития 
рифтогенных образований; г) развития солянокупольных 
структур; д) региональных дизъюнктивных нарушений, 
осложняющих строение крупных геоструктурных элементов; 
е) регионального развития тект. трещиноватости; ж ) рас
пространения погребенных песчаных прибрежных валов 
(тип бар) и погребенных дельт палеорек; з) регионального 
развития стратиграфических несогласий. 3. В пределах каж
дой нефтегазоносной области в разрезе осад, образований 
выделяются регионально нефтегазоносные комплексы, кото
рые могут быть представлены различными диалогическими 
разностями терригенных и карбонатных образований мор
ского, прибрежного, лагунного, а местами и континенталь
ного происхождения. Общей диагностической особенностью 
регионально нефтегазоносных комплексов является накоп
ление в субаквальной среде с анаэробной геохим. обстанов
кой на фоне относительно устойчивого погребения басе, 
седиментации в рассматриваемый геол. период. 4. В преде
лах каждой зоны нефтегазонакопления формирование ло
кальных скоплений нефти и газа (залежей и м-ний) контро
лируется в основном наличием: а) коллекторов в природном 
резервуаре: б) ловушек структурного, литологического или 
стратиграфического типов, благоприятных для аккумуля
ции углеводородов; в) пластов-перекрытий (покрышек) 

в виде толщ глинистых, галогенных и др. прак-тически неф-
тегазонепроницаемых образований, предохраняющих зале
жи от разрушения; г) гидродинамических факторов, способ
ствующих аккумуляции и сохранности углеводородов. 

Формулировка закона с позиции абиогенного глубинного 
происхождения нефти, не разделяемого подавляющим боль
шинством геологов-нефтяников, дана Н. А. Кудрявцевым 
дважды (1957 и 1967 гг.) . Приводим последнюю: «Если 
нефть или газ имеются в каком-либо горизонте разреза, 
то в том или ином количестве они найдутся и во всех нижеле
жащих горизонтах совершенно независимо от их состава 
и содер. в них орг. вещества, в том числе и в кристалличе
ском или метаморфическом фундаменте; в тех горизонтах, 
в которых имеются коллекторы и ловушки, возникают про
мышленные залежи. О т состава осад, п., их геохим. фаций, 
условий осадконакопления, содер. орг. вещества — совер
шенно не зависит и распространение нефти по площади. Гра
ницы фаций или свит определенного состава ии в какой мере 
не совпадают с границами нефтеносных районов и областей». 
На совр. этапе изученности проблемы закономерностей раз
мещения, происхождения нефти и газа и формирования 
их залежей у каждой из этих и возможных др. формули
ровок О . з. р. п. м. найдутся сторонники и противники.Огра
ниченность пока существующего знания в части этого зако
на, очевидно, оказывается на современной относительно 
невысокой величине коэф. «удачи» (в среднем 40%) при 
поисково-разведочных работах на нефть и газ. М. Ф.Двали. 
О С О Б Е Н Н О С Т И Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е (В П Е Т Р О Л О Г И И ) — 
см. Фациалъные особенности. 
О С О Б Ь — каждое отдельное животное или растение ка
кого-либо вида. Син.: индивидум, экземпляр. 
О С О В Ы — оползневые поверхностные смещения в рыхлых 
п. в виде отдельных оползающих блоков, кусков. 
О С Т А Н Е Ц — изолированная возвышенность, уцелевшая от 
разрушения более высокой поверхности процессами дену
дации.'Различают О . : 1) выветривания — слол<енный обыч
но более устойчивыми к выветриванию или менее трещинова
тыми п. (кигиляхи, болваны, столбы, палатки); селектив
ный — сложенный значительно более устойчивыми п. (син.: 
твердец, монаднок), отпрепарированными денудацией из
бирательной или селективной; 2) свидетель — плосковер
шинный холм (столовая гора), отделенный процессами дену
дации от края плато или вообще сохранившийся от бывшего 
здесь плато (турктули в С р . Азии), высота его примерно 
такая л<е, как и исходного плато, свидетелем которого он 
является; часто плоская вершина О . бронирована твердым 
пластом; 3) обтекания — образовавшийся в долине реки 
вследствие размыва перемычки врезанного меандра. Река 
прорезает перемычку, оставляет старое русло и течет по_ бо
лее краткому пути, изолируя т. о. часть перемычки в виде О . 
О С Т А Н Е Ц Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О П О К Р О В А — сохра
нившийся от размыва изолированный участок тект. покрова. 
Син.: останец аллохтона, покрова, клипп, скала (или глы
ба) экзотическая (для мелких останцов тект. покрова). В 
этом же смысле иногда неправильно применяют термин от-
торжепец. 
О С Т А Н Ц Ы А Б Р А З И О Н Н Ы Е — отпрепарированные абра
зией скалы, сложенные устойчивыми к разрушению г. п., 
возвышающиеся над поверхностью моря, озера в виде рав-
нообразной формы стен, морских ворот, башен, конусов 
и т. п. Син.: кекуры. 
О С Т А Н Ц Ы П О Д В О Д Н Ы Е — подводные скалы, более 
стойкие п., отпрепарированные абразией; широко развиты 
в прибрежных частях материковых и островных отмелей 
вдоль абразионных скалистых берегов. 
О С Т А Т К И Б И О М О Р Ф Н Ы Е [morpha — форма], Теодо-
рович, 1935,— скелетные остатки организмов, целые или 
мало поврежденные и при захоронении сохранившие в основ
ном ту форму, которую имели при жизни (напр., целые ко
лонии кораллов или мшанок, раковины моллюсков или бра-
хиопод с обеими створками, чашки морских лилий с рука
ми и стеблем и т. п.). Встречаются преимущественно в орга
ногенных известняках и некоторых др. г. п. О . б. лучше 
называть цельными остатками организмов. 
О С Т А Т К И О Р Г А Н И Ч Е С К И Е — сохранившиеся в г. п. 
в окаменелом, или каком-либо др. (мумифицированном, 
замороженном, обугленном) состоянии, или только в виде 
отпечатков отдельных частей организмов (раковины, кости, 
скорлупа яиц, листья, семена и др.) , редко целые организ
мы, а также всякие следы жизнедеятельности (копролиты, 
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следы ног или ползания, сверления, бактериальных разру
шений и т. п.). Обычно О . о. представлены твердыми частя
ми скелета; мягкие части животных сохраняются крайне 
редко (во льду, в асфальте, при высыхании в пещерах и пр.) . 
Менее предпочтительный син.: окаменелости. 
О С Т А Т О К Н Е Л Е Т У Ч И Й ( К О К С О В Ы Й ) В У Г Л Я Х — 
получается при определении выхода летучих веществ в ус
ловиях тигельной пробы ( Г О С Т 6382—52). Различают О . н. 
порошкообразный, слипшийся, слабоспскшийся, спекшийся 
несплавленный; сплавленный невспученпый, сплавленный 
вспученный и сплавленный сильно вспученный. По его ха
рактеру ориентировочно судят о спекаемости угля. С воз
растанием степени метаморфизма угля выход беззольного 
О . н. увеличивается. О . н. гелитолитов порошкообразный 
у низших и высших членов углефикационного ряда и сплав
ленный или спекшийся у средних его членов. Фюзенолиты 
дают порошкообразный О . п., при обогащеипости семифюзи-
питом — слипшийся, но несплавленный в случае средних 
звеньев каменноугольного ряда. Липоидные, а также сапро
пелевые компоненты, дают сплавленный О . н. Син.: остаток 
коксовый, коксовый королек. 
О С Т А Т О К Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Й — в палеонтологии ис
копаемое, оставшееся без видового или даже более общего 
определения, хотя возможность последнего не исключена 
в дальнейшем при более тщательном изучении. Как и к ос
таткам неопределимым, к ним после назв. рода и сем., если 
они установлены, добавляют sp. indet. (indeterminata). 
В данном случае возможно применение и др. правил «от
крытой номенклатуры». 
О С Т А Т О К Н Е О П Р Е Д Е Л И М Ы Й — ископаемое, остав
шееся без видового или даже более общего определения 
ввиду неудовлетворительной сохранности материала. 
О С Т А Т О К С У Х О Й — растворенные в воде вещества, 
остающиеся после выпаривания, воды при г 105—110 ° С . 
Обычно указывается в анализах воды в г или мг на 1 л или 
на 1 кг воды. Син.: остаток плотный. 
О С Т А Т О Ч Н А Я - П О Р О Д А , Menert, 1963,— представляет 
собой минеральный остаток, не перешедший в жидкость 
(раствор, расплав) в процессе выборочной мобилизации ве
щества. Таковыми являются краевые зоны из биотита и ро
говой обманки с участием кордиерита, граната и др. м-лов 
в контактах пегматоидных тел и вмещающих их гнейсов 
и кристаллических сланцев. О . п. является продуктом дегра-
нитизации, остаточной и замыкающей базификации. Близ
ки по смыслу к О . п. понятия меланосом, скиалит, рсстит. 
Син.: остаточный состав. 
О С Т А Т О Ч Н Ы Й С О С Т А В — син. термина остаточная 
порода. 
О С Т Р А И Т [по г. Острой на С. Урале] — разнов. пироксе-
нита, в котором вместе с магнетитом (или вместо него) при
сутствует шпинель (до 20% ). 
О С Т Р А К О Д Е Р М Ы (Ostracoderma) [oatpccMOv (остра-
кои) — черепок; берца ( д е р м а ) — к о ж а ] — общее назв. 
низших бесчелюстных позвоночных, тело которых было за
ключено в твердый панцирь, состоящий из покровных костей. 
Ранее считались рыбами, поэтому еще и теперь их иногда 
именуют панцирными рыбами, смешивая с настоящими дре
вними рыбами, также имевшими панцирь. Разделяются на 
костнощитковых и разнощитковых. Поздний ордовик — 
девон. Син.: панцирные. 
О С Т Р А К О Д Ы (Ostracoda) — подкласс ракушняковых 
рачков. Б. ч. мелкие, иногда микроскопические организмы, 
несущие двухстворчатую раковину, роговую или чаще извест
ковую. Створки раковины соединяются вдоль прямого спин
ного края при помощи эластичного тяжа. Для закрывания 
раковины имеется мускул, проходящий поперек створок 
и оставляющий на них особый след прикрепления. Близ 
спинного края на створках имеется иногда особый глазной 
бугорок. Обитатели морских и пресных вод. Ранний силур — 
совр. 
О С Т Р О В — участок суши в море, озере или реке, окружен
ный со всех сторон водой. О т континентов О . отличаются 
относительно небольшими размерами, хотя некоторые из 
них могут считаться маленькими континентами ( О . Грен
ландия занимает площадь -у 2,2 млн. км 2 , О . Калимантан 
734 тыс. км 2 ) . По местоположению О . разделяются на реч
ные, озерные, морские, океанские; по происхождению — 
на намывные, континентальные (материковые), вулк. и ор
ганогенные (коралловые). 
О С Т Р О В Н А Я Д У Г А — см. Система островных дуг. 

О С Т Р О В Н А Я Д У Г А В Т О Р О Г О Т И П А — см. Островная 
дуга молодая. 
О С Т Р О В Н А Я Д У Г А З Р Е Л А Я — структурный комплекс, 
состоящий из фрагментов ранее существовавших сложно 
построенных складчато-глыбовых сооружений, прошедших 
через 2 или больше цикла геосинклиналыюго складчатого 
развития, разобщенных и переработанных молодыми (аль
пийскими) и совр. тект. движениями (см. Геосинклиналь 
современная). Системы О . д. з. прослеживаются от вост. 
части Индийского океана на север вдоль зап. части Тихого 
океана. К ним относятся дуги Индонезийская, Филиппин
ская, Японская, Хоккайдо-Сахалинская и Камчатская. С у 
ществуют представления Минато и др. (Minato, 1965), что 
на Японских островах стадия собственно островных дуг' 
началась с неогена, когда образовались краевые моря, глу
боководные впадины и цепи вулк. островов. В связи с размы
вом этих островов появилась весьма характерная для ост
ровных дуг форм, «зеленых туфов». К О . д. з. близки ост
ровные дуги первого типа (Белоусов, Рудич, 1960). 
О С Т Р О В Н А Я Д У Г А М О Л О Д А Я — цепочки относительно 
небольших островов, сложенных кайнозойскими (послепа-
леогеновыми) п., покоящимися на цоколе из более древних, 
существенно верхнемезозойских и палеогеновых образова
ний. Они окаймлены со стороны океана, а иногда и матери
ка глубоководными желобами. К О . д. м. близки островные 
дуги второго типа (Белоусов, Рудич, 1960). О . д. м. четко 
приурочены к разломам, развивающимся на границе с талас-
сократоном Тихого океана. К О . д. м. относятся Куриль
ская и Алеутская дуги в с.-з. и сев. частях Тихого океана 
и дуги Бонинско-Марианская и Меланезийская в зап. и 
ю.-з. его частях. 
О С Т Р О В Н А Я Д У Г А П Е Р В О Г О Т И П А — см. Островная 
дуга зрелая. 
О С У М И Л И Т [по м-нию O C V M H , Япония] — м-л, 
( K , N a , C a ) ( M g , F e 2 b ) 2 ( A l , F e 2 + , F e 3 + ) 3 [ ( S i , A l ) I 2 0 3 o ] - H 2 0 . 
Изоструктурен с мнларитом. Геке. Габ. призм., таблитча
тый. Черный. У д . в. 2,64. В риодацитс с тридимитом; в по
лостях плагиогранита. В параг. с тридимитом. Редкий. 
Иногда О . называют разнов. кордиерита, богатую Са . 
О С Ц И Л Л Я Ц И Я К Р А Я Л Е Д Н И К А [osci l lat io—колеба
ние, качание] — незначительное колебание края ледника, 
зависящее от двух факторов — питания и таяния. В случае 
преобладания питания над таянием край ледника продви
гается вперед, при обратном соотношении — край отступает. 
Часто О . к. л. происходила длительное время в пределах 
относительно узкой зоны, где образуются значительные скоп
ления ледниковых осадков и конечноморенный рельеф. 
В таком случае О . к. л. отождествляется с более или менее 
длительной остановкой ледникового края. Часто О . к. л. 
происходят на фоне общего продолжительного отступания 
ледника и в таких случаях фиксируются стадиальными 
моренами. По Шнитпикову О . к. л. отражают ритмическую 
изменчивость увлажненности климата, в частности многове
ковой ритм 1850 лет. С м . Стадии ледниковые. 
О С Ы П Ь — как и обвал, относится к гравитационным пере
мещениям (без участия воды) на крутом склоне (при угле 
наклона больше угла естественного откоса). В отличие от ка
тастрофического обвала осыпание заключается в постепен
ном скатывании или скольжении, иногда обваливании, об
ломков в результате физ. выветривания, которое постепенно 
проникает в глубь п. В силу инерции при падении более 
крупных обломков они, развивая большую скорость, отка
тываются к внешнему краю О . , в то время как мелкий ма
териал накапливается в вершинной се части. При обильном 
питании О . растет в ширину и высоту, смыкаясь со смеж
ными О . , и образует шлейф осыпей. Если наклон поверх
ности О . близок к углу естественного откоса и материал, ее 
слагающий, рыхлый, то О . обнаруживает следы движения, ' 
поэтому различают О . : подвижные, достаточно подвижные, 
слабо подвижные; относительно подвижные. П. , образую
щаяся при обрушении и осыпании, называется коллювием; 
участвует в^ сложении горного делювия. 
О С Ь Д В О Й Н И К О В А Я — с м . Двойниковая ось. 
О С Ь О П Т И Ч Е С К А Я — направление, по которому свет не 
испытывает двупреломлеиия. 
О С Ь О П Т И Ч Е С К А Я В Т О Р И Ч Н А Я , Костов, 1965 ,—эле
мент волновой поверхности оптически двухосных к-лов. 
О . о. в. расположены в главном сечении Ng Np и представ
ляют собой направления, соединяющие центр фигуры вол
новой поверхности с точкой пересечения отдельных волно- 5t 
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ось 
вых поверхностей, соответствующих кругу и эллипсу (би-
радиали) . Если луч света распространяется по О. о. в., 
наблюдается явление внешней конической рефракции. 
См. Ось оптическая первичная. 
О С Ь О П Т И Ч Е С К А Я П Е Р В И Ч Н А Я , Костов, 1965 ,— эле
мент волновой поверхности опт. двухосных к-лов. О . о. п. 
расположены в главном сечении Ng Np и представляют со
бой направления, перпендикулярные к общей касательной 
обеих волновых поверхностей, соответствующих кругу 
и эллипсу (бинормали). Прохождением света по ним объяс
няется явление внутренней конической рефракции. См. 
Ось оптическая вторичная. 
О С Ь П О Л Я Р Н А Я (axis polar is ) — в палинологии ось ради
альной симметрии, соединяющая проксимальный и дисталь-
ный полюсы у спор и пыльцы. 
О С Ь С И М М Е Т Р И И — в кристаллографии прямая линия, 
при повороте вокруг которой на определенный угол симмет
ричная фигура займет в пространстве то ж е положение, 
которое она занимала до поворота, но на место одних ее 
частей переместятся д р . такие ж е части. Наименьший угол 
поворота вокруг оси, при котором фигура совмещается сама 
с собой, называется элементарным углом поворота О. с ; 
он всегда содер. в 360° целое число раз , которое называется 
порядком оси. В к-лах в связи с их решетчатым строением 
возможны лишь оси симметрии первого, второго, третьего, 
четвертого и шестого порядков. О. с. первого порядка, 
совпадающие с любым направлением любой фигуры, обыч
но в расчет не принимаются. О. с , встречающиеся в к-лах, 
обозн. L 2 , L 3 , L 4 , L 6 , или G 2 , G 3 , G 4 , G 6 , или 2, 3, 4, 6. 
Син.: гира. 
О С Ь С И М М Е Т Р И И Б И П О Л Я Р Н А Я — соединяет оди
наковые элементы огранения к-ла в отличие от полярной 
оси симметрии. 
О С Ь С И М М Е Т Р И И В И Н Т О В А Я — элемент симметрии 
бесконечных фигур (правильных систем точек). Действие 
винтовой оси состоит из поворота вокруг оси симметрии и 
параллельного ей поступания. В зависимости от направле
ния вращения вокруг оси (по часовой стрелке или против 
часовой стрелки) они могут быть правыми и левыми. В кри
сталлических структурах могут быть лишь двойные, трой
ные, четверные и шестерные О. с. в. Обозн . О. с. в.: G t 2 , 
G t 3 , Gt.i, G t 6 , или 2 f , 3 ( , 3 2 , Ai, 4 2 , 4 3 , 6,, 6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 5 (ча
стное от деления маленькой цифры на большую, стоящую 
впереди, дает величину трансляции вдоль оси). Син.: ге-
ликогира. 
О С Ь С И М М Е Т Р И И Г Л А В Н А Я — ось симметрии высшего 
порядка ( L 3 , L или L 6 ) в средних сиигониях. 
О С Ь С И М М Е Т Р И И З Е Р К А Л Ь Н О - П О В О Р О Т Н А Я — 
элемент симметрии, применяемый некоторыми кристалло
графами вместо инверсионных осей, является совокупно
стью оси и перпендикулярной к ней симметрии, действую
щих совместно. Все возможные в к-лах О. с. з.-п. (обозн. 
через Л ) соответствуют известным элементам симметрии: 
Л , = Р, Л 2 = С, Л 3 = Li„, Л 4 = L i 4 , Л 6 = L i 3 . 
О С Ь С И М М Е Т Р И И И Н В Е Р С И О Н Н А Я — совокупность 
оси симметрии и центра инверсии, действующих не порознь, 
а совместно. В к-лах возможны О. с. и. тех ж е порядков, что 
и простые поворотные оси. Обозн . L i f = С, L i 2 = Р, 
L i 3 = С. Самостоятельное значение имеют в к-лах лишь 
L i 4 и Lis. О . с. и. является осью сложной симметрии. Син.: 
гироида. 
О С Ь С И М М Е Т Р И И П О Л Я Р Н А Я — ось симметрии с раз 
ными концами, соединяющая разл . элементы огранения 
кристалла. Свойства по противоположным направлениям 
таких осей различны.-
О С Ь С К Л А Д К И — линия пересечения осевой поверхности 
складки с горизонтальной или вертикальной плоскостью 
или с поверхностью Земли, а также проекция этой линии 
(в последнем случае) на плоскость карты. Термин О. с. 
введен в середине X I X в. и обозн. осевую поверхность 
складки (Margerie, Heim, 1888). В дальнейшем он исполь
зуется в приведенных значениях, которые отражают ориен
тировку складки в пространстве. Часто он неправильно при
меняется вместо термина шарнир складки. 
О С Ь Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — линия, образующаяся от пе
ресечения горизонтальной плоскости с вертикальной или 
крутонаклонной поверхностью, разделяющей примерно 
на симметричные части разл . структурные элементы зем
ной коры. Напр. : ось материка, складчатой системы, сво
дового поднятия, аптиклинория, синеклизы, грабена и т. п. 

Частным и более точным понятием О. т. является ось склад
ки. 
О С Ь Э К В А Т О Р И А Л Ь Н А Я (axis aequatoria l i s ) — в пали
нологии линия, перпендикулярная полярной оси. У ради-
ально-асимметричных зерен экваториальные оси имеют 
разл . величину. 
О С Ь Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н О С Т И — линия, соединяющая 
аномалии, выявленные по серии профилей методами элект
роразведки и связанные с электропроводящими объектами. 
Пространственно обычно совпадают с крутопадающими те
лами, вытянутыми по простиранию (сульфидными жилами, 
тект. трещинами и т. п.) . В виде О. э. изображаются соответ
ствующие аномалии методов комбинированного профилиро
вания, индукции, отношения градиента потенциала и др. 
О Т А Л Ь К О В А Н И Е — процесс замещения оливина и пирок
сена ультраосновных г. п. тальком под влиянием кислых 
гидротерм, растворов, обычно связанных с более поздними 
гранитными интрузиями. О. развивается обычно как вторич
ный аллометаморфический процесс, наложенный на сер-
пентинизацию и приводит к образованию тальковых, тальк-
карбонатных, тальк-хлоритовых п. Процесс О. развивается 
также по доломитам под воздействием гидротерм обычно 
вблизи контакта с кислыми интрузивными п. См. Талькит. 
О Т Б О Р Г Р У Н Т О В — проводится в скважинах с целью 
подъема проб г. п. и полезных ископаемых из стенок сква
ж и н . Применяются гл. обр. стреляющие боковые грунто
носы (ГрС, МСГ, Г М К ) . Грунтонос состоит из камеры, в ко
торую закладывается порох, и бойка — полого стального 
стакана, открытого с одного конца. При подаче напряжения 
через кароталшый кабель происходит взрыв; боек врезается 
в п. (уголь, р у д у ) и затем поднимается на поверхность. 
Одновременно производится отбор от 1 до 30 проб. О. г. 
очень широко применяется на угольных м-ниях для отбора 
проб из угольных пластов, обнаруженных каротажем 
и пропущенных при бурении, а также при бескерновом 
бурении нефтяных и угольных скважин. В твердых п. и на 
больших глубинах О. г. стреляющими грунтоносами затруд
нен, в связи с чем применяются сверлящие боковые грунто
носы . 

О Т В Е Р С Т И Е П Р О Р О С Т К О В О Е — син. термина апер
тура. 
О Т В Е С М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К И Й — признак или призна
ки," позволяющие определять вертикальное ' направление, 
имевшее место во время минералообразования, напр. ста
лактиты. • 
О Т Д Е Л — наиболее крупное подразделение системы, имею
щее планетарное распространение; представляет собой еди
ницу третьего порядка общей стратиграфической 
шкалы. Это — отл., образовавшиеся в течение геол. эпохи 
и отражающие определенный, достаточно крупный и чет
кий естественный этап в истории развития Земли и жизни 
на ней. Характеризуется наличием исключительно ему свой
ственных или преобладающим развитием типичных для пего 
семейств, подсемейств и родов в фауне и флоре; включает 
отл. двух или более составляющих его ярусов. Назв. отде
лов даются соответственно их относительному положению 
в шкале, т. е. нижний, средний и верхний — для отделов 
систем с трехчленным делением, нижний и верхний — для 
отделов систем с двучленным делением. Собственные назв. 
О. являются изл. и не рекомендуются для употребления. 
О Т Д Е Л А Л Ь Б И О Н — см. Альбион отдел. 
О Т Д Е Л Г А Л Ь Ф С К И Й — с м . Гальфский отдел. 
О Т Д Е Л К А Й О Г А Н — см. Кайоган отдел. 
О Т Д Е Л К А Н А Д С К И Й — см. Канадий. 
О Т Д Е Л К О А Х У И Л А — см. Коахуила отдел. 
О Т Д Е Л К О М А Н Ч С К И Й — см. Команчский отдел. 
О Т Д Е Л П Е Н С И Л Ь В А Н С К И Й — см. Пенсильванский 
отдел. 
О Т Д Е Л Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н О Й С И С Т Е М Ы В Е Р Х Н И Й ( Н О 
В Ы Й ) — син. термина верхнечетвертичные отл. В связи 
с изменением представлений о стратиграфическом ранге 
подразделений четвертичной системы, не сравнимых по 
объему с отделами др . систем — в настоящее время не упот
ребляется. 
О Т Д Е Л Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н О Й С И С Т Е М Ы Н И Ж Н И Й — 
син. термина нижнечетвертичные отл. В связи с изменением 
представлений о стратиграфическом ранге подразделений 
четвертичной системы, не сравнимых по объему с отделами 
др. систем,— в настоящее время не употребляется. 
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ОТДЕЛ Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н О Й С И С Т Е М Ы С Р Е Д Н И Й — 
син. термина среднечетвертичные отл. В связи с изменением 
представлений о стратиграфическом ранге подразделений 
четвертичной системы, не сравнимых по объему с отделами 
др.' систем,— в настоящее время не употребляется. 
О Т Д Е Л Е Н И Е Р У Д О Н О С Н Ы Х Р А С Т В О Р О В — соглас
но представлению Линдгрена, Грейтона и д р . , при кристал
лизации остаточного магм, расплава обособляется жидкий 
водный раствор, несущий рудные компоненты, по мнению 
Ниггли, Боуэна, Феннера, Николаева и д р . , магм, дистил
ляция приводит к выделению надкритического газового раст
вора, выносящего металлы и в процессе охлаждения кон
денсирующегося в жидкий раствор. Таттл (1961) , основы
ваясь на экспериментальных данных, показал, что посте
пенный переход от остаточного расплава к высококонцент
рированным жидким водным растворам, минующим крити
ческие явления, возможен в магмах, обогащенных щело
чами и летучими компонентами. 
О Т Д Е Л Ь Н О С Т Ь — 1. Характерная форма блоков (глыб, 
кусков) г. п., образующаяся при естественном (выветри
вание) или искусственном раскалывании. Размеры блоков 
различны — от нескольких см до нескольких сот м. О. обус
ловлена наличием в п. видимых или скрытых пересекаю
щихся систем трещин отдельности. Определения О . , как 
самих блоков (глыб, кусков) г. п. или как трещиноватости 
п., неправильны. Одинаковая или близкая О. встречается 
обычно у разных по происхождению п. (осад. , магм, и ме
там.) , но некоторые виды О. свойственны определенным 
п. Различают О.: глыбовую (близкие определения — щеб
невая, многогранная, полиэдрическая, остроугольная, не
правильно-полиэдрическая) — угловатые куски неправиль
ной формы; грифельную — обломки в форме тонких пало
чек; кубическую (син.: кубовая, прямоугольная) — облом
ки, близкие к кубу; листоватую (близкое определение — 
пластинчатая) — тонкие иногда несколько изогнутые пло
ские обломки; матрацевидную — большие продолговатые 
пласты с закругленными краями (характерна для массив
но-кристаллических г. п.); параллелепипедальную — облом
ки, близкие к параллелепипеду; пластовую — формы, по
хожие на пласты; плитообразную — образуются крупные 
более или менее ровные плиты; плитчатую — отдельные 
тонкие плитки у тонкослоистых п.; подушечную — части 
пластов и обломки имеют неправильно-сфероидальную, 
иногда искривленную сфероидальную форму; призматиче
скую (син.: столбчатая) — возникают многогранные столбы 
(гл. обр. у базальтов, поэтому называется также базальто
вой); ромбоидальную — куски, близкие к ромбоэдрам; 
скорлуповатую (концентрически-скорлуповатая) — обра
зуются изогнутые куски, подобные скорлупе; шаровую 
(син.: сфероидальная) — возникают шары, обычно скорлу-
повато-отслаивающиеся. 2. В минералогии, способность 
окристаллизованного м-ла раскалываться лишь в определен
ных участках, а не по определенным плоскостям, как в слу
чае спайности (пример: О. корунда по базопинакоиду) . 
О Т Д Е Л Ь Н О С Т Ь Ж Е Л В А Ч К О В А Я ( Ж Е Л В А К О В А Т А Я ) — 
разнов. овалоидной отдетьности, отличающаяся менее пра
вильными или деформированными очертаниями. Термин 
«желвачковая» употребляется для более мелких, «желва-
коватая» — для более крупных форм отдельности. 
О Т Д Е Л Ь Н О С Т Ь К В А Д Е Р Н А Я — изл. син. термина от
дельность кубическая. 
О Т Д Е Л Ь Н О С Т Ь К О Н К Р Е Ц И О Н Н А Я — в осад. п. с ф е р и 
ческой или эллипсоидальной формы, связанная с массовым 
образованием конкреций, которые в этих случаях или сла
гают целиком п. или образуют уплотненрше ядра, окружен
ные менее минерализованной оболочкой или скорлупой. 
Иногда этим термином неправильно обозн. желвачковую, 
или овалоидную, или скорлуповатую отдельность, морфоло
гически сходную с конкреционной, но др . происхождения. 
О Т Д Е Л Ь Н О С Т Ь МАТ РАСО ВАЯ — изл. син. термина 
отдельность матрацевидная. См. Отдельность. 
О Т Д Е Л Ь Н О С Т Ь О В А Л О И Д Н А Я — отдельность в осад. п. 
в форме овалоидов (сферических, эллипсоидальных, яйце
видных и т. п. тел), часто с более или менее отчетливо прояв
ляющимся концентрическим строением (скорлуповатая от
дельность). Широко распространена гл. обр. в тонкодисперс
ных, гомогенных неслоистых глинистых и мелкоалеврпто-
вых п., но встречается иногда в крупноалевритовых и д а ж е 
песчаных. Генезис мало выяснен. Происхождение О. о. 
часто связывается с концентрическими формами выветри

вания, но в некоторых случаях эта отдельность возникает 
в менее ясной форме н в результате более ранних процессов 
сегрегации или уплотнения и слабой минерализации, цемен
тации более или менее однородного осадка. Иногда О. о. 
генетически связана с конкреционной отдельностью, но боль
шей частью независима от нее. В скрыто- и горизонтально-
слоистых п. иногда асе. с плитчатой отдельностью и обра
зуется скорлуповато-плитчатая отдельность. 
О Т Д Е Л Ь Н О С Т Ь П О Д У Ш Е Ч Н А Я — разнов. шаровой от
дельности. Подушки (пиллоу) являются обособленными 
или почти обособленными массами лавы, которые имеют 
округлые или овальные поперечные сечения во всех направ
лениях, иногда сплющиваются и бывают окружены стекло
ватой оболочкой. Промежутки м е ж д у подушками часто 
заполнены посторонним материалом (яшмы и др . осад. п.) . 
О . п. характерна для спилитов, наблюдалась также в трахи
тах, иногда в риолитах. 
О Т Д У Ш И Н Ы , Шрок, 1950 ,— неправильно ограниченные 
трубчатые полости высотой до 3.—6 м, поднимающиеся 
в базальную часть лавового потока от подстилающих осад
ков. Образуются газами, которые поднимаются в ж и д к у ю 
лаву из погребенных ею влажных осадков и сочной расти
тельности. 
О Т Е М А Н И Т — м-л, Sn2S3. Ромб . Известен только в микро
скопических выделениях. В отраж. свете серый. Образуется 
за счет станнина; замещается касситеритом. 
О Т Е Н И Т [по м-нию близ Отэна, Ф р а н ц и я ] — м-л, 
Ca[U0 2 |P0 4 ]2 -10(12—10)Н 2 О. Гр. U слюдок. Тетр. Дв. 
прорастания по {ПО}. Сп. в. сов. по {001}, ср . по {100}. У д . в. 
3 ,19. Люминесценция интенсивная, желтовато-зеленая (тип 
отенита). В з. окисл. гидротерм, и пегматитовых м-ний; 
в осад . п. асе. с фосфатами, арсенатами, силикатами. U, 
гидронастураном, ургитом, окислами марганца, ярозитом. 
И з вторичных м-лов U наиболее распространен. Разнов. 
метаотенит. 
О Т Е Н И Т В О Д О Р О Д Н Ы Й — м-л, H 2 [ U 0 2 | P O 4 ] 2 - 8 Н 2 0 
относится к р я д у мататорбернита. Агр. чешуйчатые, розет
ки. Бледно-желтый. Интенсивная люминесценция типа 
отенита. Легко получается искусственно. В з. окисл. Изучен 
слабо. 
О Т К А Ч К А Д Л И Т Е Л Ь Н А Я — о т к а ч к а воды из буровой 
екцажины, колодца или др. выработки, производимая д л я 
определения производительности опробуемого водопункта; 
продолжительность ее от 1 до 10 месяцев. О. д . принято 
считать достаточной, если кривая депрессии приобретает 
устойчивый характер. 
О Т К А Ч К А О П Ы Т Н А Я — откачка воды из скважины, ко
лодца или др . выработки, проводимая для определения 
коэф. фильтрации п., установления зависимости дебита 
от понижения у р . воды, радиуса влияния, развития ворон
ки депрессии во времени. 
О Т К А Ч К А П Р О Б Н А Я — к р а т к о в р е м е н н а я откачка воды 
из скважины или колодца, производимая для ориентировоч
ного определения дебита при одном или нескольких пониже
ниях у р . воды. 
О Т К А Ч К А П Р О Б Н О - Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н А Я — дли 
тельная откачка из скважины или колодца, производимая 
для установления опытным путем возможности получения 
устойчивого во времени запроектированного количества 
воды. 
О Т К Л О Н Е Н И Е О Т В Е С А — угловое расхождение м е ж д у 
отвесной линией, 1 к поверхности геоида, и геометрической 
нормалью к поверхности референц-эллипсоида; использу
ется для увязки астрономических и геодезических определе
ний географических координат. Вычисление О. о. произво
дится по данным гравиметрии. См. Гравиметрия геодези
ческая. 
О Т К Л О Н Е Н И Е С Т А Н Д А Р Т Н О Е ( С Р Е Д Н Е К В А Д Р А 
Т И Ч Н О Е ) — см. Стандартное (среднеквадратичное) от
клонение. 
О Т К О С — наклонная поверхность: 1) ограничивает массы 
сыпучего материала. Предельно большой угол О. , при ко
тором сыпучее тело еще находится в равновесии, называется 
углом естественного О. , зависитот состава сыпучего тела и его 
влажности. При большой высоте земляного сооружения О. 
разделяется на отдельные части горизонтальными участ
ками — бермами; 2 ) О. ( ф р . rideaux) во Франции — скло
ны, заросшие травой и кустарником, разделяющие обраба
тываемые участки на склонах речных долин; 3 ) О. берего-http://jurassic.ru/
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вой, образующийся под действием волп на берегах морей 
и озер, сложенных рыхлыми отл. С м . Размыв. 
О Т Л О Ж Е Н И Я — под этим термином обычно понимают 
как древние осад, образования (г. п.), так и современные 
(осадки). При характеристике древних образований термин 
употребляется вместо термина «породы» в различных ас
пектах, напр.: а) при определении стратиграфической или 
возрастной принадлежности комплексов г. п. (валапжин-
ские О . , отл. барремского века и т. п.); б) при характеристи
ке осад. п. по наличию в них того или другого, характерного 
для них полезного ископаемого (угленосные О . ) . Термин 
употребляется также при обозн. как древних осад, образо
ваний, так и совр. в генетическом аспекте — в тех случаях, 
когда для них определяются условия происхождения, 
напр.: О . глубоководные, озерные, пустынь и т. п. (нельзя 
говорить — породы речные и т. п.) Во всех рассмотренных 
случаях те или иные О . обычно представлены несколькими 
разл. гр. или типами п. (глубоководные О . , напр., могут 
быть выражены глинами, мергелями, известняками и др. п.). 
Нельзя отождествлять О . с фациями, так как они (осадки, 
п.) являются лишь одним из элементов фаций. Термин О . 
лучше применять только к древним осад, и вулканогенно-
осад. образованиям, а современные называть осадками. 
В. И. Марченко. 
О Т Л О Ж Е Н И Я А Б И С С А Л Ь Н Ы Е — образующиеся в абис
сальной области океанов; в ископаемом состоянии почти не
известны. К ним относят некоторые отл. архипелагов и ост
ровов Тихого океана: 1) плиоценовые глобигерииовые извест
няки Барбадоса; 2) красные аргиллиты, известняки и мер
гели некоторых островов Индонезии, преимущественно 
мезозойского возраста. В первом случае основанием явля
ется аналогия с совр. глобигериновыми илами, как по соста
ву осадков, так и по их незначительной мощи.; а во втором 
случае во внимание принимается сходство с красной глубо
ководной глиной и наличие марганцовых конкреций, обна-
руженных в совр. абиссальных осадках. Решение вопроса 
о возможности обнаружения О . а. в палеозое и докембрии 
тесно связано с проблемой доказательств существования 
океанов в это время. С м . Осадки пелагические. 
О Т Л О Ж Е Н И Я А В Т О Х Т О Н Н Ы Е ( А У Т О Х Т О Н Н Ы Е ) — 
находящиеся на месте своего образования; их составные 
части не испытали переноса и переотложения. К ним отно
сятся многие угли, водорослевые, коралловые и др. органо
генные, элювий и некоторые хемогенные отл. (корки, инк
рустации, сталактиты и пр.). Др . хемогенные отл. не всегда 
автохтонные, т. к. составляющие их частицы могли испы
тать перенос после выпадения из растворов или переотложе-
нис при взмучивании осадка. 
О Т Л О Ж Е Н ЙЯ А Л Л Ю В И А Л Ь Н О - Д Е Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — 
наносы, образующиеся в результате совместного действия 
эрозионных процессов и делювиального смыва со склонов. 
Формируются в присклоновых частях долин или в оврагах 
в результате чередования аккумуляции аллювия во время 
паводков и аккумуляции делювия в меженное время. Ха
рактеризуются слабой сортировкой и окатанностью обло
мочного материала и чередованием в разрезе прослоев, 
отвечающих фазам преимущественно аллювиальной (галеч
ники и пески) и делювиальной (суглинки, супеси, мелкий 
щебень) аккумуляции. 
О Т Л О Ж Е Н И Я А Л Л Ю В И А Л Ь Н О - М О Р С К И Е — сип. тер
мина отложения дельтовые. 
О Т Л О Ж Е Н И Я А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — см. Аллювий. 
О Т Л О Ж Е Н И Я А Н О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Е — неорг. минераль
ного происхождения. 
О Т Л О Ж Е Н И Я А Н Т Р О П О Г Е Н Н Ы Е — изл. неточный син. 
термина отложения техногенные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я А Р И Д Н Ы Х О Б Л А С Т Е Й — см. Формации 
начального этапа аридного литогенеза, Галогенез. 
О Т Л О Ж Е Н И Я А Э Р О Г Е Н Н Ы Е — снег (м-лы аэрогенного 
происхождения в минералогии). Не является син. термина 
эоловые отложения. Термин малораспространенный. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Б А Т И А Л Ь Н Ы Е — осад, накопления бати-
альной области. Последний термин не всеми понимается 
однозначно. По Д . Наливкииу (1956), батиальная обл. соот
ветствует континентальному склону и связана с глубинами 
от 200—500 до 2000—3000 м. Н. Виноградова (1959) нижнюю 
границу батиали проводит на глубине порядка 3000 м, кото
рая, по ее данным, характеризуется исчезновением большого 
количества видов и целых гр. животных, распространенных 
в батиальной зоне. В амер. лит. к батиальным отнесены отл., 

образующиеся на глубинах от 200 до 2000 м. (Glossary of 
Geology and Belated Scicns, 1962). Принимаемая для О . б. 
нижняя граница часто не совпадает с фактической нижней 
границей океанского континентального склона. Некоторые 
авторы не относят О . б. (частично или полностью) к глубоко
водным образованиям. Древние О . б. представлены разнооб
разными, осадками, среди которых обычно преобладают 
глинистые, глинисто-известковые и известковые илы. На 
60% площади совр. континентальных склонов также распро
странены различные илы (Shcpcrd, 1963). Для совр. осадков 
О . б. могут рассматриваться как син. термина отл. конти
нентального склона. Однако для многих древних глубоко
водных отл. часто нельзя установить однозначно, образова
лись ли они на аналогах совр. континентальных склонов 
или в глубоких депрессиях — прогибах. В таких случаях 
лучше употреблять термин О . б., подразумевая под ним уме
ренно глубоководные отл., образовавшиеся на глубинах от 
200—500 до 2000—3000 м (Наливкин, 1956). Отнесение древ
них осад, образований к О . б. возможно только на основе 
комплекса разл. методов: углубленного фациалыюго и па-
лсофаунистического анализов, палеогеографического и па-
леотект. анализов и сравнения с совр. осадками. Это позво
ляет выделить среди О . б. образования, относящиеся к раз
личным батиметрическим зонам. В. И. Марченко. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Б А Т И П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — отлагающиеся 
на глубинах, примерно отвечающих материковому склону. 
См. Батипелагиаль. Уст . термин. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Б И О Г Е Н Н Ы Е — образующиеся за счет 
скопления скелетных частей или продуктов жизнедеятель-
ности организмов (коралловый известняк, водорослевый 
известняк, писчий мел и т. п.). Син.: отл. органогенные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Б И О Х И М И Ч Е С К И Е — сюда относится 
большая гр. преимущественно карбонатных и кремнистых 
отл., в образовании которых могут принимать участие: 
остатки организмов, черви-илоеды, мельчайший фитопланк
тон и бактерии, хим. процессы осаждения карбонатов, крем
нистого вещества, фосфатов, марганцовых и железных руд, 
серы и т. п. Генезис этих отл. не ясен, что вызывает появле
ние разл. гипотез, в которых делается упор то на определен
ные биогенные процессы, то на хим. Так, по-разному объяс
няется образование оолитовых известняков и железных (мар
ганцовых, фосфатных) руд , серы, копрогепных, сгустковых 
и комковатых известняков и доломитов и пр. Следует отме
тить намечающуюся большую роль орг. стимуляторов био-
хим. процессов в образовании всех этих отл., напр., фермен
та карбоангидразы, регулирующего активность углекислоты. 
Главная масса О . б. является аутогенной, но есть и вторич
ные (гипергенные) биохпм. п., в частности, некоторые ис
следователи приписывают такое происхождение серным и не
которым фосфатным п. 
О Т Л О Ж Е Н И Я В А Л У Н Н Ы Е —состоят преимущественно 
из окатанных обломков размером более 100 мм (валунов.). 
Встречаются среди ледниковых (морены), морских ледовых, 
аллювиальных (горных рек) и прибрежных морских осад
ков. У гористых берегов, подвергающихся действию круп
ных океанских волн, встречаются береговые аккумулятив
ные тела (косы, пересыпи), сложенные идеально окатанны
ми валунами размером до 0,5—1 м. 
О Т Л О Ж Е Н И Я В Е Р Х Н Е Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Е ( В Е Р Х Н И Й 
П Л Е Й С Т О Ц Е Н ) — отл. разного генезиса, сформировав
шиеся в межледниковую эпоху, предшествовавшую послед
нему оледенению (микулинское, казанцевское, земское меж-
ледниковье), и на протяжении всех стадий и межстадиаль
ных этапов поздпечетвертичпого (калининского, валдай
ского, зырянского, вюрмского) оледенения. Уст . син.: ис-
оплейстоцен, отдел четвертичной системы верхний (новый). 
О Т Л О Ж Е Н И Я В О Д Н О - Л Е Д Н И К О В Ы Е — отл. талых 
ледниковых вод, среди которых различают: а) флювиогля-
циальные (ледниково-рсчпые), отлагаемые потоками талых 
вод и представленные преимущественно галькой, гравием 
и косослоистым песком; б) озерпо-ледниковые, возникающие 
в приледниковых озерах и состоящие б. ч. из тонких гори-
зонталыюслоистых песков, супесей, суглинков и глин с чет
кой ленточной годичной слоистостью (ленточные глины). 
Те и др. могут быть внутриледниковыми (ннтрагляциаль-
ными) или приледниковыми (перигляциальными). В пер
вом случае они слагают аккумулятивные формы рельефа 
(озы, камы), во втором образуются флювиогляциальные 
равнины, или зандры, или озерно-ледниковыс равнины. 
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В горах, где талые воды стекают только по дну долин, флю-
виогляциальные отл. практически неотличимы от аллювия. 
О Т Л О Ж Е Н И Я В О Д О Е М О В С С Е Р О В О Д О Р О Д Н Ы М 
З А Р А Ж Е Н И Е М — накапливающиеся на участках дна вод-
пых б а с е , па которых не сказываются движения воды 
вследствие отсутствия течений и слабого волнения. Здесь 
в результате гниения отмерших организмов, деятельности 
сульфатредуцирующих бактерий или проявления процессов 
вулканизма образуется обстановка ненормального газо
вого режима с повышенным содер. сероводорода. В подоб
ных условиях образуются обычно глины, алевролиты, би
туминозные и горючие сланцы. Цвет отл. преимущественно 
темный, черный или бурый, реже светлый или красноватый. 
Грануломстрггческий состав различный, обычно тонкозерни
стый; нередко наблюдается плохая отсортированность. По
казателем О . в. с с. з. является присутствие в п. пирита. 
В отл. обычно находится бентонная фауна, но встречаются 
планктонные формы. Пример водоемов с сероводородным 
заражением — Черное море. С м . Критерии окислительно-
восстановительного режима. 
О Т Л О Ж Е Н И Я В Р Е М Е Н Н Ы Х П О Т О К О В — накапли
ваются при возникновении кратковременных водных пото
ков, стекающих с гор на прилежащие равнины. Разделяются 
на отл. русел главных потоков, русловые, межрусловые отл. 
конусов выноса в разл. его частях и т. п. Их разрез характе
ризуется крайним непостоянством. Преобладают грубооб
ломочные и песчано-глинистые отл. Конгломераты и галеч
ники, состоящие из сравнительно хорошо окатанных галек, 
образуются в руслах временных потоков. Межрусловые 
отл., особенно в периферической части конусов выноса, 
сложены обычно плохо отсортированными алевритами и гли
нами со значительной примесью песчаных частиц. Типичный 
цвет О . в. п. красноватый. В русловых отл. часто встреча
ется косая слойчатость потокового или речного типа. О р г . 
остатки обычно отсутствуют. 
О Т Л О Ж Е Н И Я " Г Е М И П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — образуются 
в глубоководных морях и на средних океанских глубинах, 
охватывая нижнюю половину континентального склона 
и материковое подножие (Dictz and Holand, 1966); их верх
нюю границу можно проводить примерно по изобате 2000 м, 
а нижнюю — на глубинах в 4000—5000 м. Такое проведение 
нижней границы можно обосновать реальными физ.-хим. 
факторами, т. к. именно глубины в 4000—5000 м обычно 
являются «критическими» глубинами карбонатонакопления. 
Ниже этих глубин карбонатные осадки не образуются, вслед
ствие растворения раковин Планктонных фораминифер в хо
лодных придонных водах, а выше — обогащаются алеври
товой п песчаной карбонатной фракцией биогенного проис
хождения (Безруков, Лисицын и др. , 1961; Безруков, 1962). 
Дитц и Холапд считают, что древние О . г. широко распро
странены между древними континентальными глыбами и 
приурочены гл. обр. к основанию континентального склона. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Е — общепризнанных 
пределов глубин для разграничения глубоководных отл. нет. 
К ним часто относят все осадки, образующиеся ниже пере
гиба шельфа, как это принял в свое время Кюнен (Kuenen, 
1960). Глубоководными илами у нас были названы илы, 
образующиеся как в абиссальной, так и в батиальной обла
стях (Геол. словарь, 1955), т. е. на весьма большом интер
вале глубин. Дитц (Dietz and Holand, 1966) и др. амер. гео
логи глубоководными называют отл., образующиеся на глу
бинах > 2000 м. Из объема глубоководных отл. этими иссле
дователями исключаются образования верхней половины 
континентального склона. Некоторые авторы относят к глу
боководным только осадки, образующиеся глубже 3000— 
4000 м. Термин не имеет определенного фациального значе
ния. С м . Осадки глубоководные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Г Л Я Ц И О - М О Р С К И Е — изл. син. термина 
отложения ледииково-морские. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Г О Р Н Ы Х О З Е Р — характеризуются значи
тельным разнообразием в связи с тем, что среди них присут
ствуют обломочные, органогенные и хим. отл. Известны 
различные пх типы: 1) светлые мергелистые глины, массив
ные, мало ссыхающиеся, обычно содер. раковины и нх 
обломки; 2) олнвково-зеленые мягкие мылоподобные глины 
с большим количеством известкового материала, сильно 
ссыхающиеся и распадающиеся на обломки с раковистым 
изломом; 3) светлые и темные зеленоватые тонкослоистые, 
иногда листоватые, иногда ленточные глины; 4) почти чистый 
песок в виде прослоев и линз, вероятно, образовавшийся 

во время песчаных бурь; 5) к числу орг. осадков крупных 
горных озер относится диатомовый ил; 6) хим. отл. в виде 
кремнистых осадков, распространенные в озерах (обычно 
в вулк. областях); 7) песчаные и грубообломочные отл. пля
жей и приурезовой полосы. Разрезы О . г. о. неустойчивы 
и быстро изменяются по вертикали и простиранию. Харак
терно высокое содер. песчано-алевритовых частиц даже 
в глинах (не ниже 19% ), а также высокое содер. раствори
мого в соляной кислоте материала (не ниже 20%), местами 
достигающее 74%. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Г О Р Н Ы Х Р Е К — образуются в результате 
деятельности горных рек, которые в отличие от равнинных 
имеют значительно большую скорость течения, переносят 
огромное количество обломочного материала; большую 
его часть они откладывают после выхода из гор. В аллю
вии горных рек галечные отл. сочетаются с песчаными или 
глинистыми осадками. Среди них встречаются россыпные 
м-ния полезных ископаемых, отсутствующие, как правило, 
в аллювии равнинных рек. Минер, состав совр. аллювия 
горных рек очень разнообразен из-за сложности геол. строе
ния горных областей. Детальное изучение минер, состава 
совр. аллювия горных рек показало, что он состоит преиму
щественно из кварца, полевых шпатов и обломков п. Значи
тельное содер. последних составляет специфическую осо
бенность аллювия горных рек. Состав тяжелых м-лов очеш 
разнообразен. Среди прозрачных м-лов обычно преобла
дают пирокссны, роговые обманки, эпидот, гранат. Иногда 
велико содер. рудных м-лов. Минер, состав аллювия гор
ных рек очень изменяется вниз по течению, гл. обр. за 
счет разрушения наиболее неустойчивых м-лов.. Мощн. 
и строение О . г. р. разнообразны. Если преобладает глубин
ная эрозия, то мощн. аллювия невелика и он в основном 
представлен галечными отл. В областях же относительного 
погружения (мелегорпые котловины, предгорные депрессии) 
могут формироваться очень мощные толщи речных отл., 
сложенных глинистыми осадками с многочисленными лин
зами песков и гравия. Т. Д. Базанова. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Г Р А В И Т А Ц И О Н Н Ы Е — отл. склоновые, 
образующиеся за счет гравитационного (под влиянием 
собственного веса) смещения целых массивов и отдельных 
обломков г. п. По генезису различаются: 1 ) обвальные на
копления, возникающие при внезапном обрушении больших 
скальных массивов и образующие бугристые скопления 
беспорядочно смешанных глыб, щебня и мелкого детрита; 
2) осыпные накопления, состоящие из неотсортированных 
рыхлых, чаще всего щебенистых продуктов физ. выветри
вания, постепенно поступающих с крутых склонов и слагаю
щих прислоненные к ним осыпи; 3) оползневые отл. (дсляп-
сий), присущие склонам, сложенным пластичными песчано-
глшшетыми п. (см. Оползень): 4) солифлюкционные отл. 
(солифлюксий и лидефлюксий), являющиеся результатом 
медленного вязко-пластичного течения переувлажненной 
грунтовой массы вниз по склону (см. Солифлюкция) п со
стоящие из продуктов ее перемешивания; могут содер. зна
чительную 1 примесь неравномерно распределенного щебени-
сто-глыбового материала или далее состоять гл. обр.,из него. 
С м . Поток каменный. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Г Р Я З Е П О Т О К О В Ы Е — син. термина от
ложения силевые. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Д Е Л Ь Т О В Ы Е — разнообразные по меха
ническому составу осадки устьевой области рек. В ископае
мых дельтах часто встречаются пласты угля. Существующее 
подразделение О . д. на 3 комплекса, отвечающие верхней, 
передовой и донной частям дельты, нуждается в коренном 
пересмотре. Согласно новым данным в крупных дельтах 
равнинных рек, впадающих в морские водоемы, молено вы
делять следующие типы отл.: 1. Наземной части дельты, 
представленные косослоистыми песками меандрирующих 
речных рукавов, дюп, а также алеврито-глинистыми осад
ками заросшей или заболоченной части дельты,обычно обо
гащенными растительным орг. материалом. 2. Переходной 
части дельты, представленные песчано-алевритовыми осад
ками приустьевых баров, прибереговых валов и отмелей 
(бичи), приливно-отливных отмелей, а также мелких проток. 
Сюда же относятся тонкопссчаные и алеврито-глинистые 
осадки более или менее отгороженных прибрежных водое
мов типа лиманов, лагун или реликтовых озер. Для отл. 
этой части дельты характерны разнообразные типы косой, 
косоволнистой и горизонтальной слоистости (слойчатости). 
3. Подводной — морской части дельты. Ранее считалось, 
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что отличительной особенностью этих отл. является первич
ный крутой уклон поверхности наслоения (десятки граду
сов), обусловливающий образование мощных серий косона-
клонных слоев. Позднейшими работами показано, что в пре
обладающем большинстве совр. дельт первичный уклон под
водной части не превышает 1°. В этой части развиты песчано-
алевритовые отл. подводного продолжения приустьевых ба
ров и речных рукавов (бороздины), алеврито-глинистые осад
ки подводных участков бичей и приливно-отливных отме
лей, а также более грубозернистые осадки, д л я которых 
характерна многоярусная косая (и косоволнистая) слойча-
тость с меняющимся наклоном и направлением косых слой-
ков. С удалением от речного устья материал становится 
все более тонким и однородным, слоистость выполаживается 
и становится неотчетливой. В этой части дельты животные 
остатки преобладают над растительными. Размеры и форма 
дельты, соотношение отдельных ее частей, гранулометриче
ский состав осадков, степень их сортировки и окатанности 
варьируют в широких пределах в зависимости от размеров 
реки, количества выносимого ею материала, уклона продоль
ного профиля, размера и гидродинамического режима водо
ема, его прибрежной топографии, характера тект. движений, 
климата и д р . факторов. Син.: отложения аллювиально-
морские. А. П. Феофилова. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Д Е Л Ю В И А Л Ь Н О - К О Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — 
образуются на склонах в результате совместного воздейст
вия на продукты выветривания г. п. гравитационного сме
щения и делювиального смыва. Литологически представле
ны преимущественно щебенисто-суглинистыми образования
ми с включением небольших глыб. Широко распространены 
на склонах горных возвышенностей со средней крутизной 
в обл. с гумидным климатом. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Д Е Л Ю В И А Л Ь Н О - С О Л И Ф Л Ю К Ц И О Н -
Н Ы Е — возникают на сравнительно пологих склонах в ре
зультате совместного действия процессов делювиального 
смыва и солифлюкции. Распространены в обл. широкого раз
вития многолетнемерзлых п. и сравнительно влажного кли
мата. Характеризуются слабой сортировкой и включением 
иеокатанных или слабоокатанных обломков г. п. в преобла
дающей суглинистой и глинистой массе. Широко распрост
ранены на Средне-Сибирском плоскогорье и в высокогорной 
зоне большинства горных стран. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Д Е Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — син. термина делю-

О Т Л О Ж Е Н И Я Д О М А Н И К О И Д Н Ы Е ( Д О М А Н И К О В О -
ГО Т И П А ) — т е р м и н произошел от названия «доманик», 
употребляющегося д л я наименования отл. свиты верхнего 
девона Ухты и Ю. Урала. Кроме доманиковой свиты Ю. 
Урала примером доманикоидных отл. считается сииская 
свита кембрия Сибирской платформы. Для доманикоидных 
отл. характерны: а ) переслаивание горючих сланцев, иту-
минозных, иногда окремнелых известняков и мергелей,крем
нистых сланцев; б ) широкое развитие тонкой горизонтальной 
слоистости и отсутствие текстурных признаков, указываю
щих на мелководье (трещин усыхания и др . ) ; в ) подчинен
ная роль бентоиной фауны, остатки которой встречаются 
только в отдельных прослоях; г ) обогащенность сапропеле
вым веществом. Д . Наливкин считает О. д . образованиями 
отдельных неглубоких иловых впадин, а Страхов — пела
гическими осадками (осадками открытого моря) . Страхов, 
основываясь на присутствии в них остатков бентоса, отри
цает сероводородное заражение вод соответствующих б а с е , 
а Теодорович утверждает, что сероводородное заражение 
вод существовало во время отлолсения немых прослойков. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Д Ю Н Н Ы Е — накапливаются за счет пес
чаного материала в прибрежной части моря, озера или в до
лине реки в результате воздействия ветра на осадки. Грану
лометрический состав О. д . характеризуется мелкозернис
тостью и высокими окатанностью и отсортированностью. 
В ископаемом состоянии встречаются крайне редко . 
О Т Л О Ж Е Н И Я И С Т О Ч Н И К О В — хемогенные отл., обра
зующиеся в результате выпадения из раствора при испаре
нии выходящих па поверхность источников подземных вод. 
Наиболее типичны известковые туфы и травертины. 
О Т Л О Ж Е Н И Я К А Р С Т О В Ы Е — накапливаются в кар
стовых образованиях при растворении и перемещении мате
риала г. п. По происхождению подразделяются на: 1. Отл . 
карстовых воронок и впадин, представленные железными 
рудами, бокситами, огнеупорными глинами, иногда лигни-
тами. 2. Отл. карстовых гребешков и щелей, представлен

ные бокситами, образующими вместе с обломками «бокси
товую брекчию». 3 . Карстовые отл. пещер и полостей. Бы
вают хим. (сталактиты, сталагмиты и натечные корковые 
образования), обломочные и органогенные. И з подземных 
вод иногда образуются оолиты и пизолиты — пещерный 
жемчуг. При кристаллизации СаСОз и S i 0 2 образуются к-лы 
кальцита, исландского шпата, горного хрусталя. Обломоч
ные отл. представляют собой результат обвалов и сложены 
брекчиями, глыбами с песчаным пылеватым материалом, не
редко содер. кости и скелеты животных и птиц. Органоген
ные отл .— это скопления экскрементов летучих мышей и 
продукты их распада, иногда скопления костей животных 
в виде костяной брекчии. 
О Т Л О Ж Е Н И Я К И Р О В Ы Е — см. Киры. 
О Т Л О Ж Е Н И Я К Л А С Т О Г Е Н Н Ы Е ( К Л А С Т И Ч Е С К И Е ) — 
син. термина отложения обломочные. См. Отложения тер
ригенные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я К О Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — см. Коллювий. 
О Т Л О Ж Е Н И Я К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е — совокупность 
всех отл. (осадков), образующихся в пределах земной суши, 
как субаэральных, так и субаквальных. Д л я них характерны 
остатки наземной фауны и флоры, иногда полностью отсут
ствующие. Остатки морской • фауны (гл. обр. форамиии-
ф е р ) могут встречаться только в результате переотложения 
и в отл. , непосредственно соприкасающихся с морскими 
(напр. , в дельтовых). М е ж д у собственно континентальными 
и морскими отл. существуют переходные типы лагунных, 
эстуариевых и подводно-дельтовых отл. По динамике фор
мирования, закономерностям залегания, строения и фаци
альной изменчивости, среди О. к. различают ряд генетиче
ских типов (см. Тип континентальных отложений генети
ческий), которые по принципу обычных естественных соче
таний могут быть сгруппированы в парагенетпческие ряды 
(см. Ряд континентальных отложений парагенетический). 
Большинство О. к. полностью сложено обломочными и гли
нистыми осадками и лишь некоторые их генетические типы 
включают в качестве обычных членов органогенные и хемо
генные образования. Наиболее богаты ими озерные отл. 
(карбонатные и галогенные осадки, диатомиты, сапропеля, 
бобовые железняки и бокситы), некоторые элювиальные 
образования (железисто-глиноземистые панцири тропиков 
и т . п.) и отл. источников (известковые туфы, травертины). 
Торфо- и угленакопление бывает парагенетически связано 
либо с почвенным покровом (верховые торфяники), либо 
чаще с аллювием и озерными отл. Относительная роль, а то 
и самая возможность присутствия данного генетического 
типа в составе О. к. определяется климатом и тект.-геомор
фологической обстановкой обл. накопления. От этих факто
ров зависят также особенности литологии и детали строения 
отл. одного и того ж е генетического типа (его географический 
вариант). Все это обусловливает специфические различия 
сложных комплексов О. к. или континентальных осад, 
форм. , характерных для определенных климатических зон 
и тект. регионов суши, минер, состав и общий облик толщи 
которых во многом зависят также от климатически обуслов
ленных особенностей хода выветривания, диагенеза и эпиге
неза осадков (красноцветные, гипсопосныё, пестроцветные 
бокситоносные кварц-каолинитовые, молассовые формы 
и др . ) . См. также Осадки континентальные современные 
Е. В. Шанцер. 
О Т Л О Ж Е Н И Я К О Р Р Е Л Я Т И В Н Ы Е ( К О Р Р Е Л Я Т Н Ы Е ) 
[correlativus — соотносительный] —отл., сопряженные с ка
кими-либо скульптурными формами, за счет «разрушения 
которых они образовались. Аккумулятивные формы релье
фа, сложенные О. к., носят назв. коррелятивных форм; 
по ним определяют возраст сопряженного с ним скульптур
ного рельефа. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Л А Г У Н Н Ы Е — п р и гумидном климате 
осадки, как правило, отмелой опресненной или пресной ча
сти какого-либо водного б а с е , отделенной от основной его 
площади песчаными, реже галечными подводными или 
надводными барьерами (барами), косами, пересыпями и др . 
Собственно О. л . представлены обычно более мелкозерни
стыми песчаными, алевритовыми и глинистыми осадками 
(береговыми илами). Плоские отмелыс поберелеья лагун 
являются наиболее благоприятными обстановками для тор
фо- и углеобразования. При аридном климате лагуны, сооб
щающиеся через бар с морем, являются в различной степени 4 

осолоненными. Отл. их представлены различными солями 
(поваренной, калийной, гипсом, ангидритом) и доломитами, 
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отл 
перемежающимися в основном с глинистыми и реже более 
грубозернистыми осадками. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Л Е Д Н И К О В О - М О Р С К И Е — отл., фор
мирование которых связано с ледниковой деятельностью 
и морскими процессами осадкообразования и поэтому соче
тающих некоторые «особенности как континентальных лед
никовых отл. (морен), так и типично морских осадков (мор
ская фауна) . Состоят из находящихся в разл. количествен
ных соотношениях ледниковых и морских отл. Характери
зуются отсутствием или слабой сортировкой обломочного 
материала. О. л.-м. образуются в результате вытаивания 
моренного материала из льда и его осаждения в морской 
среде в трех случаях: а ) при выходе материковых покровов 
на мелководье, когда подошва льда лежит ниже ур . м.; 
б) в условиях шельфового оледенения; в) в результате айс-
бергового разноса. В первых двух случаях О. л . -м. форми
руются вблизи обл. оледенения; разнос моренного материа
ла айсбергами может распространяться в очень широкой 
зоне, охватывающей любые глубины. Типичными р-нами 
образования совр. О. л.-м. являются берега Антарктиды 
и сев. часть Атлантического океана у берегов Гренландии. 
Предполагается, что во время плейстоценовых оледенений 
этот тип осадконакопления должен был играть существен
ную роль и О. л . -м. поэтому в некоторых р-нах могут сла
гать значительную часть разреза четвертичных отл. (север 
Западно-Сибирской низменности, с.-в. Русской равнины). 
О Т Л О Ж Е Н И Я Л Е Д Н И К О В Ы Е — в широком смысле — 
все отл., образующиеся в результате деятельности ледника 
и водных потоков, возникающих при его таянии: разл. 
типы морен, флювиогляциальные и озерио-ледниковые отл. 
Иногда к ним относят также и ледниково-морские отл. , т. е. 
морены шельфовых ледников, айсберговые морены и пр. 
По характеру обломочного материала крайне разнообраз
ны: валунные глины, валунный мергель, галечники, пески, 
супеси, суглинки, ленточные глины и др . В узком смысле — 
только собственно ледниковые или моренные отл. Предпоч
тительнее истолкование термина в узком смысле. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Л И М А Н Н Ы Е — очень близки к лагунным; 
отличаются тем, что представляют собой отл. .нижней части 
речной долины, затопленной морем, тогда как лагунные 
отл., как правило, не связаны с речной долиной. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Л И М Н И Ч Е С К И Е — изл. син. термина 
отложения озерные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Л И М Н О Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Е — изл . син. тер
мина отложения озерно-ледниковые. См. Отложения водно-
ледниковые. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Л И Т О Р А Л Ь Н Ы Е — осадки (затем п. разл. 
состава), образующиеся в литоральной части моря, заклю
ченной между границами прилива и отлива. Характери
зуются присутствием следов периодического осушения дна 
моря во время отлива. К ним относятся: 1) поверхности 
размыва и следы коррозии (при развитии карбонатных осад
ков); 2) трещины усыхания и знаки стекающих струй (при 
отливе); 3) следы разложения диагенетических м-лов (суль
фидов железа, глауконита и д р . ) в виде жилок и цемента, 
представленных гипсом, окислами Fe и Мп и т. п.; 4 ) обра
зования типа «бич-рок» (beach-rock), представляющие собой 
сцементированные карбонатами прослои обломочных отл.; 
5 ) следы наземных животных (птиц, ящеров и т. п.) и ос
татки корней растении. В О. л . прослои, содер. такие следы, 
непрерывно чередуются с прослоями, содер. остатки мор
ской фауны и флоры. По аналогии с совр. осадками к О. л . 
предположительно относятся строматолитовые карбонатные 
п., исходя из того, что разл. формы строматолитов образуют
ся под действием сбегающих при отливе струй воды, врезаю
щихся в водорослевые карбонатные слоистые осадки. Неко
торые О. л . характеризуются накоплением м-лов тяжелой 
фракции — граната, магнетита, монацита и др . См. Осадки 
литоральные. В. Л. Либровыч. 
О Т Л О Ж Е Н И Я М А Р И Н О - Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Е — изл . син. 
термина отложения ледниково-морские. 
О Т Л О Ж Е Н И Я М Е Ж Г О Р Н Ы Х Б А С С Е Й Н О В — накап
ливаются в бессточных замкнутых, окруженных горными 
хребтами, седиментационных басе. Горообразование в об
рамляющих хребтах и заполнение осадками межгорного 
басе, начинаются одновременно п почти одновременно за
канчиваются. Характер осадков и распределение их по пло
щади близки таковым внутренних частей предгорных проги
бов. В мелаорных басе, в отличие от предгорных прогибов 

осадки распределяются симметрично. Ближе к хребтам от
лагаются мощные тоЛщи брекчий подножий гор, конгломе
ратов и песчаников, дальше от хребта песчаники становятся 
более тонкозернистыми, лучше отсортированными, среди них 
появляются прослои алевролитов, глин и мергелей, которые 
в центральных частях басе, замещаются глинами и мерге
лями небольшой мощи. В центральных частях ряда древних 
широких межгорных басе, (напр. , Челябинский б а с е , басе. 
Уинта, Грин Ривер и д р . , США), окруженных относитель
но невысокими горами, при теплом климате и обилии атмо
сферных осадков накопились мощные толщи горючих слан
цев, углей, битуминозных и чистых пресноводных извест
няков. Эти п. в сторону гор замещаются обломочными п. 
в указанной выше последовательности. 
О Т Л О Ж Е Н И Я М Е Л К О В О Д Н Ы Е — несут признаки обра
зования в мелководной зоне б а с е , т. е. в зоне, где на осадки 
довольно интенсивно воздействуют волнения. Однако сюда 
ж е входят отл. мелких впадин на мелководных участках 
б а с е , где волнения не всегда достигают дна. Главнейшими 
признаками мелководных отл. б а с е является присутствие 
в них соответствующих текстур: 1 ) косой и волнистой слой-
чатости; 2 ) знаков ряби; 3 ) иногда трещин усыхания и т. п., 
а также обычно остатков разнообразной фауны и флоры. 
Остатки фауны, явно не переотложенной, характерной для 
мелководья, являются очень хорошим признаком. Отл. 
мелких впадин на мелководье, отличающиеся иногда тон
кой горизонтальной слоистостью и битуминозностью, могут 
быть определены только косвенно, путем анализа их зале
гания среди других мелководных отл. Вещественный состав 
О. м. определяется составом п. прибрежной полосы и дна 
моря, а также наличием водотоков, впадающих в б а с е на 
данном участке Если берега и дно сложены изв. и осад, об
ломочными п. или в б а с е впадают реки, приносящие клас-
тогениый материал, то О. м. будут иметь преимущественно 
кластогенный состав. На участках, лишенных рек, где на 
побережье развиты карбонатные п. или рифы, а также 
в аридном климате О. м. обычно представлены карбонат
ными образованиями. В совр. б а с е мелководные отл. при
мерно соответствуют отл. сублиторали, т . е . верхней полови
не шельфа. В. Л. Либрович. 
О Т Л О Ж Е Н И Я М О Р Е Н Н Ы Е — см. Морена. 
О Т Л О Ж Е Н И Я М О Р С К И Е — могут быть весьма разл . 
состава, но обязательно содер . остатки морской фауны, 
хотя иногда и не во всех слоях и пачках (напр. , в глубоко
водных отл.) . См. Осадки морские, Тип морских отложе
ний генетический. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Н А З Е М Н Ы Е — формируются на поверх
ности земли, в отличие от подземных'отл. , накапливающихся 
в карстовых пустотах. Всякое другое употребление этого 
термина, в особенности как син. термина отл. континенталь
ные, не рекомендуется. О . н. могут иметь самый разл . со
став. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Н Е С О Р Т И Р О В А Н Н Ы Е — п. смешанного 
гранулометрического состава, состоящие из частиц разл . 
размеров и формы, находящихся в пределах одного слоя; 
напр., песчано-алевритовые глины, гравийные пески с галь
кой, валунные глины и т. п. В большинстве случаев в О. н. 
форма обломков угловатая или слабо окатанная. См. Пат-
тумы. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Н И Ж Н Е Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Е ( Н И Ж Н И Й 
П Л Е Й С Т О Ц Е Н ) — о т л . разного генезиса, сформировав
шиеся на протяжении раинечетвертичного (окского, мин-
дел ьского) оледенения и предшествовавшей ему доледнико
вой эпохи. Уст. син.: эоплейстоцен, отдел четвертичной 
системы нижний (древний). 
О Т Л О Ж Е Н И Я О Б Л О М О Ч Н О - В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Е — 
см. Порода обломочно-вулканогенная. 
О Т Л О Ж Е Н И Я О Б Л О М О Ч Н Ы Е — состоят из обломочно
го материала (обломки разл. м-лов и п.) , образовавшегося 
при разрушении суши, размыве дна водоемов, карстовых 
процессах (карстовые брекчии) и др . (напр. , брекчии под
водных оползней) . Термин О. о. следует рассматривать 
как более широкое понятие, чем термин отложения терри
генные. Син.: отл. кластогенные (кластические), кластиты. 
О Т Л О Ж Е Н И Я О З Е Р Н О - А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — отл., сла
гающие озерные дельты и формирующиеся в озеровидных 
расширениях речных долин, где в результате малого укло
на речные воды растекаются, образуя застойные мелковод
ные басе. Характеризуются признаками, свойственными как 
пойменной фации аллювия, так и озерным отл. Литологи-
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ческий состав разл. пески, суглинки, супеси, глины. Ха
рактерна тонкая слоистость с чередованием песчаных, гли
нистых и суглинистых горизонтов. Благоприятные условия 
для образования О . о.-а. существовали в плейстоцене во 
время оледенений в экстрагляциальных обл., где в условиях 
широкого распространения многолетней мерзлоты преоб
ладала боковая эрозия и блуждание русел рек в широких 
долинах. 
О Т Л О Ж Е Н И Я О З Е Р Н О - Л Е Д Н И К О В Ы Е — см. Отложе
ния водно-ледниковые. 
О Т Л О Ж Е Н И Я О З Е Р Н Ы Е — образуются на дне озер и 
представлены механическими (гравий, галька, песок, гли
на), хим. или орг. образованиями. Различают отл. пресно
водных и соленых озер. В пресноводных накапливаются 
механические осадки, среди которых часто преобладают 
тонкозернистые глинистые с четкой горизонтальной слоис
тостью, а также сапропель, гиттия, диатомит. При за
растании озера у берега образуются торфяники, которые 
в конечную стадию развития распространяются и на сере
дину озера. В соленых озерах накапливаются осадки пре
имущественно хим. происхождения: природная сода, мира
билит, галит, астраханит, эпсомит и др. Ввиду большого 
разнообразия типов озер, образующихся в разных физико-
географических условиях, осадки их очень разнообразны. 
Ледниковые озера дают тесное сочетание ледниковых и 
озерных отл. (напр., ленточные четвертичные глины), кар
стовые озера заполняются в значительной мере карбонат
ными отл. О т л . провальных озер содер. скопления глыб 
обвального происхождения, а отл. долинных озер со
стоят преимущественно из глинистого, алевритового, реже 
кремнистого, карбонатного и сапропелевого материала. 
В О . о. резко проявляется климатическая зональность — 
озера гумидных равнин накапливают в основном алеврпто-
глинистые отл., аридных — галогенно-карбонатные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я О П Р Е С Н Е Н Н Ы Х Б А С С Е Й Н О В — имеют 
разл. состав. Отличаются от нормально морских отл. от
сутствием остатков типично морских гр. фауны: аммони
тов, брахиопод, кораллов, морских ежей и т. п. В окраин
ных частях опресненных басе, обычны отл. древних крупных 
речных систем. В О . о. б. встречаются карбонатные орга
ногенные отл., представленные прибрежными ракушни
ками и мелководными мшанковыми или водорослевыми 
известняками. Мшанки и водоросли обычно образуют рифы 
(сарматские мшанковые известняки Керченского п-ова, 
«толтры» неогена Бессарабии). 
О Т Л О Ж Е Н И Я О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Е — син. термина отло
жения биогенные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П Е Г Н И Т О Г Е Н Н Ы Е — уст. син. термина 
отложения хемогенные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П Е Щ Е Р Н Ы Е — отл. пещер (гл. обр. кар
стовых). Различают: а) аллювий подземных водотоков; 
б) кольматационные отл.— мелкоземистый материал, при
несенный временными поверхностными и подземными во
дами и заполняющий подземные полости; в) завальные 
брекчии^ возникающие при обрушении сводов пещер; 
г) натечные образования (сталактиты,' сталагмиты и пр.); 
д) органогенные образования (скопление костей животных, 
копролиты и др.) . О . п. имеют незначительную мощн., 
неправильную прерывисто линзовидную форму, неслоистое 
или грубослоистое строение. С О . п. связаны некоторые 
м-ния Fe и М п руд , бокситов и др. В пещерах часто встре
чаются костные остатки человека каменного века и предметы 
его материальной культуры, изучение которых оказывает 
существенную помощь для стратиграфического расчленения 
четвертичных отл. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К И Е , Pirson, 1 9 1 5 , — 
общее название обломочных отл., образующихся при из
вержении вулканов. С м . Материал пирокластический, 
Порода пирокластическая. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Х М О Р Е Й — преиму
щественно карбонатные и песчаные отл.; глинистые, как 
правило, играют подчиненную роль. Карбонатные образо
вания представлены в основном оргапогенно-обломочными 
и хемогенпыми известняками и доломитами (последние 
широко развиты), рифовые постройки встречаются редко. 
Среди песчаных п. наиболее распространены кварцевые, 
глауконитовые и известковистые песчаники. Песчаные отл. 
залегают преимущественно в основании трансгрессивных 
серий, в периферических частях морей и.лагун. Глинистые 
отл. характеризуются существенным преобладанием гли

нистых частиц над алевритовыми. Они обычно богаты ока-
менелостями и известковисты. Для О . п. м. характерна 
относительная выдержанность состава п. и его постепенная 
смена, а также сравнительно небольшие мощн. Обычны 
многочисленные перерывы в разрезе. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П Л Я Ж А — накопления обломочного (галь
ка, гравий, песок) и органогенного (ракуша, раковинный 
детрит, иногда растительный детрит и водоросли) материала 
в прибойной зоне водных басе. Обычно имеют небольшую 
мощн. (1—2 м, максимум несколько м) и характерную 
диагональную слоистость пляжевого типа; наращиваются 
со стороны моря и захороняются при опускании и стабиль
ном положении ур. м. в аккумулятивных формах — ко
сах, террасах, реже при поднятии на морских террасах. 
С м . Слоистость пляжевая. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П О Д Н О Ж И Й — связаны гл. обр. с сухи
ми обвалами и осыпями п. и дифференциацией материала 
под влиянием силы тяжести. Характерные признаки: разл. 
величина обломочного материала и его остроугольность, 
отсутствие отсортированное™ и орг. остатков и большое 
количество нестойких м-лов. Мощн. О . п. резко уменьшает
ся от гор к равнине. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П О Й М Е Н Н Ы Е — см. Аллювий. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П О Л О В О Д Н О Л Е Д Н И К О В Ы Е — по Го 
рецкому (1958, 1961) ,— это особый, преобладающий в со
ставе перигляциальной форм., генетический тип. отл., 
отлагавшихся в речных долинах и придолинпых понижениях 
медленно текущими от края ледника потоками, режим ко
торых напоминал длительное половодье. По Лаврушину, 
О . п. не представляют собой самостоятельного генетиче
ского типа, а являются разнов. аллювия — т. н. ледниково-
аллювиальные осадки, отложенные равнинными реками 
ледникового питания в условиях свободного оттока талых 
вод от ледникового покрова. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П Р Е Д Г О Р Н Ы Е — включают отл. высоко
горных речных и межгорных долин. Характерными призна
ками являются: большая мощн., почти полное отсутствие 
орг. остатков, распределение по величине зерен, уменьшаю
щихся от гор к равнине, разнообразная слоистость, преоб
ладание конгломератов и песчаников. Широко распростра
нены в ископаемых и совр. отл. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П Р Е С Н О В О Д Н Ы Е — ледниковые, озер
ные, речные отл., образовавшиеся в результате переноса 
и отложения осадка водами (талыми, речными) в условиях 
континентальной обстановки. Их свойства зависят от кли
матических условий, скорости потока, глубины басе , геол. 
строения и рельефа окружающей местности, скорости тект. 
движений и т. п. Часто, по не обязательно, они содер. 
остатки пресноводной фауны. Широко распространены 
в ископаемых и совр. отл. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П Р И Б Р Е Ж Н О - М О Р С К И Е — образуются 
вблизи береговой линии. Термин применяется широко, но 
не имеет вполне точного смысла. У скалистых побережий 
эти отл. состоят из крупных обломков (преимущественно 
гравия и гальки) и содер. целые и разбитые раковины, 
обычно очень толстостепные. Подобные образования фор
мируют довольно узкие полосы осадков, протягивающиеся 
вдоль побережья басе В тех случаях, когда берег был 
пологим и сложен аллохтонными отл., О . п.-м. трудно 
отличить от отл. литоральных и даже мелководных. Поэто
му к О . п.-м. часто относят (Марченко, 1959, 1962, 1967 
и др . ) осадки литоральной зоны и примыкающей к ней 
верхней подзоны сублиторали, т. п. ламинариевой зоны 
глубиной до 27 м с развитыми в ней бурыми водорослями 
(Жижченко, 1959). В совр. эпоху в этих пределах обычно 
накапливаются песчаные осадки. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П Р О Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — см. Пролювий.-
О Т Л О Ж Е Н И Я П С Е В Д О А Б И С С А Л Ь Н Ы Е — образуются 
в нижней части шельфа и обладают некоторыми призна
ками глубоководных отл. (остатки пелагических форамипи-
фер, тонкозернистость осадков). У с т . термин. Отл . этой 
зоны правильнее называть эпибатиальными (Марченко, 
1962). См. Отложения эпибатиальные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я П У С Т Ы Н Н Ы Е — разл. генезиса: эоловые, 
делювиальные, пролювиальные, элювиальные (в том числе 
характерные для пустынь карбонатные и кремнистые коры 
выветривания), а также отл. такыров, пустынных горько-
соленых озер. В О . п. обязательно присутствие остатков 
ксерофитной флоры, обычно встречающихся спорадически, 
эоловых ветрограппиков, а также образований такыров и 
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отл. солей, весьма характерных по своему составу, тексту
рам и структурам. Поскольку по пустыням иногда проте
кают крупные реки, источники питания которых находятся 
в горах или на равнине в другой климатической зоне, это 
может порождать такие сочетания, как пески с пресновод
ной фауной рядом с областью распространения сплошных 
слоев соли, как, напр., в совр. пустыне Колорадо. Одной 
из характерных особенностей песчаных отл. крупных пус
тынь является высокая окатанность зерен даже алевритовой 
фракции, однако этот признак не надежен для тех пустынь, 
где не происходило многократного перевевания материала 
(Налпвкии, 1956; Попов и др. , 1963). 
О Т Л О Ж Е Н И Я Р А В Н И Н Н Ы Х Р Е К — характеризуются 
преимущественным развитием обломочных п. В современ
ных О . р. р. выделяются русловые, пойменные, отл. речных 
дюн и осадки стариц. О т отл. горных рек резко отличаются 
сортировкой материала, его окатаниостью, тонкозерни-
стостью, более пологой косой слоистостью. Ископаемые 
О . р. р. известны с девона. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Р Е Ч Н Ы Х Д О Л И Н — включают в себя 
отл. речных русел, пойм, стариц, болот, речных дюн. Для 
них характерны обломочный тип п., разнообразие и измен
чивость их гранулометрического и минер, состава, обычное 
преобладание песков над глинами п присутствие галечника. 
Состав и мощн. О . р. д. зависят от типа реки (горная, 
равнинная), ее размеров и от той части течения реки, где 
происходило накопление осадка. Ископаемые О . р. д. имеют 
большое распространение и известны с докембрия. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Р И Ф О В Ы Е ( Р И Ф О Г Е Н Н Ы Е ) — состоят 
из известковых скелетов, рифообразующих скелетов и 
раковин сопутствующих им организмов (см. Рифообразо-
ватели). Обычно представлены массивными органогенными 
известняками. К О . р. , по Д . Наливкину (1956), также 
относятся прилегающие к рифовому массиву и связанные 
с ним образования обломочного шлейфа, лагун и т. п. 
Граница между рифовыми образованиями и вмещающими 
их пссчано-глинистыми и др. примыкающими к ним отл. 
резкая. По типу рифа различают отл. барьерных рифов, 
атоллов, береговых рифов, поднятых рифов и рифовых 
островов. Чаще О . р. подразделяются на разнов. по преоб
ладанию рифообразующего организма, напр., мшанковые, 
водорослевые, коралловые и т. п. С м . Осадки рифовые. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Р У С Л О В Ы Е — с м . Аллювий. 
О Т Л О Ж Е Н И Я С И Л Е В Ы Е ( С Е Л Е В Ы Е ) — неотсортиро
ванные, иногда похожие на морену осадки из глинистого, 
песчаного и грубообломочпого (вплоть до огромных глыб) 
материала, вынесенного и отложенного бурными горными 
потоками, возникающими в результате выпадения ливней, 
а также быстрого таяния снега и льда или при прорыве 
естественных и искусственных запруд. О . с. характерны 
для горных р-нов, особенно с засушливым или континен
тальным климатом и слабо развитым растительным покро
вом. Сии.: отл. грязспотоковые. 
О Т Л О Ж Е Н И Я С К Л О Н О В Ы Е — парагенетический ряд 
континентальных отл., образующихся на склонах в ре
зультате разл. процессов денудации, транспортировки и 
аккумуляции продуктов разрушения г. п. К ним относится 
делювий и гравитационные отл. 
О Т Л О Ж Е Н И Я С О В Р Е М Е Н Н Ы Е — 1. Син. термина осад
ки современные. 2. В стратиграфии четвертичных отл. так 
называют осадки, образовавшиеся в голоцене. 
О Т Л О Ж Е Н И Я С О Л Я Н Ы Х Б А С С Е Й Н О В — осадки в 
осолоненных замкнутых континентальных озерах, морских 
заливах, лагунах и приморских озерах, имеющих затруд
ненную связь с открытым морем. Представлены разнооб
разными минер, -солями, выпадающими из насыщенных 
соляных растворов в результате определенных фпз.-хим. 
процессов, а также илами, грязями и продуктами леизне-
деятелыюсти организмов. С м . Галогенез, Порода галоген
ная. 
О Т Л О Ж Е Н И Я С О Р Т И Р О В А Н Н Ы Е — обломочные обра
зования, в которых размер и форма обломков, составляю
щих основную массу породы, почти одинаковы или близки. 
О Т Л О Ж Е Н И Я С Р Е Д Н Е Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Е ( С Р Е Д Н И Й 
П Л Е Й С Т О Ц Е Н ) — отл. разного генезиса, сформировав
шиеся на протяжении лихвинского (тобольского, мппдель-
рисского) межледпиковья, днепровского (самаровского, 
рисского) оледенения, одинцовского мелследниковья и 
московского (тазовского, стадия варта) оледенения. У с т . 

син.: мезоплейстоцен, отдел четвертичной системы средний. 
О Т Л О Ж Е Н И Я С Т А Р И Ц — с м . Аллювий. 
О Т Л О Ж Е Н И Я С У Б А К В А Л Ь Н Ы Е — находящиеся или об 
разевавшиеся в прошлом под водой. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е [terra — земля, суша] — 
произошли из обломков разл. п. и м-лов, возникших за 
счет разрушения суши. Образуются как в водоемах (мор
ских и пресноводных), так и в наземных условиях. Аррс-
ниус (Arrhenius, 1963) предложил называть такие отл. 
хтоническими. Если в морские обломочные отл. обломочный 
материал мог попасть за счет размыва морского дна, пра
вильнее называть такие отл. кластогеппыми. С м . Отло
жения обломочные. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Т Е Х Н О Г Е Н Н Ы Е — связанные с деятель 
ностыо человека (отвалы горных выработок, эфеля, ирри
гационные наносы, дамбы, «культурные» наслоения горо
дов и т. п.). По способу накопления разл. их виды близки 
к разл. генетическим типам четвертичных отл. Отвалы гор
ных выработок во многом напоминают гравитационные 
образования и т. п. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Т У Ф О Г Е Н Н Ы Е — осадки и п., состоящие 
из пирокластического материала. Термин устарел и не ре
комендуется к употреблению. 
О Т Л О Ж Е Н И Я " У Г Л Е Н О С Н Ы Е — термин, дающий общее 
представление об отл., заключающих угольные слои. Раз
личаются: продуктивные О . у. , содерлеащие рабочие пла
сты угля, и непродуктивные О . у. с нерабочими пластами 
или прослоями угля. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Ф И Т О Г Е Н Н Ы Е — образовавшиеся из 
скопления растительных остатков. К ним относятся торфы 
и ископаемые угли, а также заключенные в осад, толщах 
остатки древесин (лигниты, гагаты) и прослои из более 
мелких, в том числе особо стойких, растительных остатков 
(фимменит, фихтелит, лопипит и др.) . Частично фитоген-
нос происхождение имеют сапропеля, горючие сланцы и 
сапропелиты. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Ф Л Ю В И О Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Е [fluvius — ре
ка; glacialis — ледяной] — см. Отложения водно-ледни
ковые. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Х Е М О Г Е Н Н Ы Е ( Х И М И Ч Е С К И Е ) — 
осадки и п., возникающие путем отлолеения из растворов 
в результате хим. и биохим. реакций или изменения темпе
ратуры воды; к ним относят некоторые известняки, доло
миты, силициты (яшмы, кремни, джеспилиты и др.) , разл. 
соли, конкреции и др. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Ш Е Л Ь Ф А , К Л А С С И Ф И К А Ц И Я — см. 
Классификация древних шелъфовых отложений. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Э К З О Г Е Н Н Ы Е — см. Порода осадочная. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Э О Л О В О - М О Р С К И Е — образуются в ре
зультате переноса и отложения обломочного материала 
ветром и морскими водами. Наиболее распространенные 
среди них плялесвые пески, образующиеся на побережьях, 
вдоль которых расположены дюны. Эти отл. иногда считают 
морскими. Характерным их признаком является смешан
ный состав зерен: наряду с угловатыми и плохо окатанными 
зернами с матовой поверхностью морского происхождения 
наблюдаются эоловые хорошо окатанные зерна с полиро
ванной поверхностью. Менее распространены О . э.-м., 
образующиеся на побережьях пустынь вследствие выноса 
в море огромного количества материала песчаными бурями 
и ветрами. Помимо смешанного состава зерен, для этих 
отл. характерно чередование слоев морских илистых осад
ков с эоловыми песчаными, связанное с периодами затишья 
и интенсификации деятельности ветров. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Э О Л О В Ы Е — образуются в результате 
переноса песчаных и пылеватых продуктов ветром во взве
шенном состоянии и выпадения их из воздуха или путем 
волочения по поверхности земли. Различают 2 парагенсти-
ческие гр. О . э.: перевеянные и навеянные. Эоловые пески 
характеризуются относительным однообразием механиче
ского состава с преобладанием фракций 0,15—0,30 мм, 
значительным количеством зерен высокой окатанности со 
сколами, кавернами, матовой поверхностью, возникающими 
в результате большой частоты соударения зерен. Эоловые 
пески содер. по сравнению с исходными материнскими п. 
несущественную примесь тяжелых и неустойчивых минер, 
компонентов. О . э. возникают в разл. климатических усло
виях, но чаще всего в аридных обл. Ими образованы барха
ны, дюны и др. аккумулятивные формы рельефа. Многие 
исследователи, особенно в 3 . Европе, к О . э. относят 
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лёсс, а также перенесенные воздушными течениями вулк. 
пеплы. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Э П И Б А Т И А Л Ь Н Ы Е — [ Ё Л 1 (эпи) — на] , 
Марченко, 1962, 1967,— образуются в нижней (наиболее 
глубокой) части шельфа. По литологическим и иным осо
бенностям нередко близки к отл. верхней части батиальной 
зоны и поэтому раньше иногда назывались псевдоабиссаль
ными отл. Последний термин вследствие его неопределен
ности не рекомендуется к употреблению. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Э С Т У А Р И И — занимают промежуточное 
положение м е ж д у речными и дельтовыми отл. вследствие 
влияния на образование осадков эстуарий речных и при-
ливно-отливных течений. Имеют незначительную мощн. и 
представлены тонкозернистыми песками, алевритами и 
глинами с фауной пресноводного и обедненного морского 
происхождения. 
О Т М Е Л Ь — участок морского, озерного или речного дна 
вблизи или вдали от берега с небольшими глубинами или 
далее выступающий из воды. О. , располагающаяся вдали 
от берега, обычно называется мелью. На севере СССР 
существуют р я д местных назв. О. : 1) бережина — О. , 
идущая от берега в море; 2 ) лещадь — осушка, усеянная 
камнями, ближайший к морю участок лайды, не заросший 
растительностью; 3 ) корга, или карга,— скалистый остро
вок, подводный камень, банка, гряда, коса с камнями, 
нагромождение валунов и т. п.; 4 ) ягра — часть морского 
берега с плотным песчаным грунтом, заливаемая во время 
прилива; 5 ) кечкара — топкий, болотистый берег моря, 
илистое место на побережье; 6 ) стамик — каменистая под
водная О. , идущая мысом в море от острова. 
О Т М Е Л Ь К О Р А Л Л О В А Я — прибрежная мелководная по
верхность дна, сложенная коралловым известняком, по
крытым растущими кораллами. Развита вокруг коралловых 
островов и вдоль берегов с коралловыми рифами. 
О Т М Е Л Ь М А Т Е Р И К О В А Я — син. термина шельф. 
О Т М Е Л Ь О С Т Р О В Н А Я — разл . ширины (от десятков м 
до десятков км) выровненная мелководная слабонаклонная 
поверхность дна, непрерывной полосой окаймляющая 
острова. О. о. больших островов (напр. , Новой Зеландии, 
Мадагаскара), аналогичная отмели материковой неболь
ших островов, представляет собой, по существу, отмель 
прибрежную. Син. шельф островной. 
О Т М Е Л Ь П Р И Б Р Е Ж Н А Я — пологонаклонная уровенная 
поверхность абразионно-аккумулятивного происхождения 
шириной от десятков м до сот км, непрерывной полосой 
окаймляющая материки и острова, ограниченная с внешней 
стороны перегибом дна ,— бровкой отмели, расположенным 
на глубине от десятков до сот м (в среднем 132 м) . О. п. 
сформировалась в плейстоцене вследствие гляцио-эвета-
тических колебаний у р . Мирового океана и связанных с 
этим миграций береговой зоны. Занимает внутреннюю-
часть материковой отмели (шельфа) и большую часть ост
ровной отмели или всю ее. 
О Т М Е Т К А В Ы С О Т Н А Я ( а б с , относительная) — обоз , 
абс. или относительной высоты местности в цифрах (м, 
футах и т. п.) . Термин неправильный, пользоваться им 
не рекомендуется. См. Высота абсолютная, Высота от
носительная. 
О Т М У Ч И В А Н И Е — способ получения глинистых фракций 
(частиц < 0 , 0 0 1 м м ) из глинистых суспензий путем слива
ния суспензий через определенные промежутки времени, 
отстаивания их и высушивания, осевших частиц разных раз
меров. См. Анализ глин гранулометрический. 
О Т Н О Ш Е Н И Е А Р Г О Н - А З О Т Н О Е — отношение концент
раций Аг и N в свободном, растворенном или сорбирован
ном газе. Это отношение в атмосферном в о з д у х е составляет 
0,0119. Наличие подобной или ж е близкой величины отно
шения в природном газе, содер. в г. п., позволяет пред
полагать, что N и Аг попали сюда из атмосферного воз-
Духа. 
О Т Н О Ш Е Н И Е Г Е Л И И - А Р Г О Н О В О Е — отношение кон
центрации Н е к концентрации Аг. В атмосферном воздухе 
оно мало и равно 0,00056. В природных газах, содер. в г. п., 
оно может быть гораздо большим. В результате более э ф 
фективной генерации гелия ураном и др . радиоактивными 
элементами, чем аргона одним из изотопов калия, О . г.-а. 
может достигать величин > 1 . Некоторые исследователи, 
обращая внимание лишь на рост содер. Не с течением 
времени, используют величины этого отношения для ха
рактеристики «возраста» газа, однако без учета изотопных 

отношений Аг использование О. г.-а. не может дать надел<-
ных результатов. 
О Т Н О Ш Е Н И Е М О Л Е К У Л Я Р Н О Е — син. термина коли
чество молекулярное. 
О Т Н О Ш Е Н И Е Т О Р И Й - У Р А Н О В О Е — геохим. параметр 
г. п. и р у д , величина которого зависит от физ . -хим. условий 
среды породо- и рудообразования. Его изучение может 
оказать помощь при корреляции и расчленении г. п., выде-

Th 
лении фаций осад . отл. и т. п. Величина ^ " о т н о ш е н и я 
в изв. , осад , и метам, п. колеблется в среднем от 2 до 5. 

Th 
Минимальные значения "ууотношения в изв. п. установ
лены в вулканогенных образованиях океанских впадин 
( < 2 ) , максимальные — в редкометальных гранитах и не
которых типах щелочных п. (от 5 до 10 и выше). Осад. отл. 
прибрежно-морских фаций и грубозернистые окисленные 

Th 
п. обладают высоким отношением ( > 7 ) , глинистые и 
карбонатные отл .— низким ( < 1 — 3 ) . О. т.-у. в метам, п. 
зависит от степени метаморфизма п. (в п. эклогитовой и 
гранулитовой фаций оно равно 1 — 3 , в п. эпидот-амфибо-
литовой фации — 3—5) . 
О Т Н О Ш Е Н И Я И З О Т О П Н Ы Е — характеристика распро
страненности разл . изотопов. Так называемые табличные 
усредненные величины О. и., свойственные земным элемен
там, установлены многократными измерениями. Всякие 
отклонения от этих величин, обнаруженные в тех или 
иных природных образованиях, свидетельствуют о про
шедших геол. или физ . -хим. (см. Геология изотопная) 
процессах, обусловивших вынос или, наоборот, накопление 
того или иного изотопа. 
О Т О Л И Т Ы [ovc, ( оус ) — ухо; >адо£ (литое) — камень] — 
карбонатные стяжения во внутреннем ухе (лабиринте) 
позвоночных. В каждом ухе имеется обычно 3 элемента 
разной формы (sagitta , lapil lus, asderiscus). Форма О. 
разнообразна, может служить для диагностики видов (напр., 
рыб). О. рыб и др . водных позвоночных сохраняются в 
осадках, являясь характерными фаунистическими остат
ками гл. обр. пелагических отл. 
О Т О Р О Ч К А З А К А Л А — син. термина зона закалки. 
О Т О Р Ф О В А Н И Е — совокупность процессов, приводящих 
к превращению отмерших растительных остатков в торф. 
Главную роль играют процессы гумификации, протекающие 
при участии микробиологических факторов. См. Разложе
ние растений-торфообразователей микробиологическое. 
О Т П Е Ч А Т К И К А П Е Л Ь Д О Ж Д Я (И Г Р А Д И Н ) — см. 
Знаки капель дождя. 
О Т П Е Ч А Т К И К О Н Т А К Т Н Ы Е — снимки, отпечатанные 
непосредственно (т. е. контактно, без увеличений) с негатив
ной аэрофотопленки. О. к. представляют собой первичный 
документ аэрофотосъемки. О. к. располагаются рядами, 
соответственно маршрутам аэросъемочных полетов, через 
равные промежутки и имеют в пределах одного маршрута 
продольное перекрытие до 60%. Снимки одного маршрута 
должны перекрываться снимками следующего, соседнего 
маршрута. Такое перекрытие называется поперечным: оно 
достигает 40% площади снимка. Т. о. получают сплошное 
двойное перекрытие снимками всей фотографируемой пло
щади, что необходимо для получения стереоэффекта при 
рассматривании в стереоскоп двух смежных аэрофотосним
ков, т. е. стереопары. О . к. не имеют точных м-бов. Смон
тированные на большую площадь О. к. называются накид
ным монтажом. Они широко используются в качестве топо
графической основы при полевом геолого-геоморфологиче
ском картировании и первичного аэрофотосъемочного мате
риала при геол. дешифрировании и эталонировании. 
О Т П Е Ч А Т К И К Р И С Т А Л Л О В — общее наименование 
слепков к-лов легкорастворимых м-лов или льда и пустоток 
от их растворения на поверхностях наслоения и внутри 
слоя, часто выполненных осадком и передающих форму 
заключавшихся в п. х-лов. Разнов. О. к. являются глипто-
морфозы. 
О Т П Е Ч А Т К И К Р И С Т А Л Л О В Л Ь Д А — см. Следы кри-.. 
сталлов льда. 
О Т П Е Ч А Т К И Р А С Т Е Н И Й — одна из форм фитофосси-
лий — лист. Оттиски растений или чаще всего их частей 
на осадке, позднее превращенном в г. п. На них может 
сохраняться кутиновая оболочка листа, заключающая внут-
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ри углистое вещество, или хим. выделившаяся из водного 
раствора кремневая или железистая пленка, покрывавшая 
и пропитавшая первоначальный объект. 
О Т П Е Ч А Т О К — в палеонтологии негативный оттиск по
верхности какого-либо ископаемого или его части на п., 
в которой он был погребен; обычно дает представление 
лишь о некоторой части организма. Полнота передачи на 
ней разл . деталей, в частности скульптуры, зависит от 
свойств г. п., являясь более совершенной у тонкозернистых 
разностей (напр., у глин). 
О Т Р А Ж Е Н И Е З А К Р И Т И Ч Е С К О Е — отражение сейсми
ческой волны, прослеживаемое за критической (начальной) 
точкой годографа преломленной волны. В области началь
ной точки годографы отраженных и преломленных волн 
касаются; за начальной точкой наблюдается зона интерфе
ренции, в которой отражения и преломления ввиду близких 
кажущихся скоростей и времен прихода разделить трудно. 
О. з. во многих случаях интенсивнее преломленных волн 
и хорошо выделяется на сейсмограммах во вторых вступле
ниях. О. з. играет'важную роль при прослеживании поверх
ности Мохоровичича в методе ГСЗ . 
О Т Р О Г И Г О Р Н Ы Е — о т н о с и т е л ь н о короткие и узкие 
горные хребты, отходящие от крупной горной цепи и по
нижающиеся к ее периферии. Возникают: или как следствие 
виргации гор, или эрозионного расчленения, являясь водо
разделами м е ж д у консеквентными долинами. 
О Т Р Я Д — в систематике животных — категория, подчи
ненная классу и подразделяющаяся на сем. Иногда не
сколько О. соединяют в надотряд или О. разбивают на 
подотряды. 
О Т С Е Д А Н И Е С К Л О Н О В — по И. Соколову, отделение 
от склонов по трещинам отседания или трещинам борто
вого отпора (Лыкошин) блоков п., которые, постепенно 
расширяясь, приводят к неустойчивости блоков и их паде
нию. Процесс О. с. имеет большое значение в возникновении 
обвала. 
О Т С Т О Й Н И К — сосуд для осаждения из яшдкости твер
дых частиц под действием силы тяжести при уменьшении 
скорости потока или полном прекращении его движения. 
Отстойники применяются для сбора шлама и буровой мути 
при бурении скважин и при шпуровом способе отбора проб. 
О Т С Т У П А Н И Е Л Е Д Н И К А — перемещение края ледника 
от периферии к центру оледенения. Происходит в случае, 
когда убыль льда (абляция) превышает его поступление 
(питание), т. е. П < А. У края ледника формируются ко
нечные морены накопления, особенно при длительных его 
остановках, т. е. при П = А (ср. Наступание ледника, 
Осцилляция края ледника). 
О Т С Т У П А Н И Е М О Р Я — см. Регрессия моря. 
О Т Т А Я Н ИТ — эффузивная щелочная базальтоидная п., 
разнов. лсйцитового тефрита, характеризующаяся содер. 
основного плагиоклаза — Л а б р а д о р а (около 35% ), пироксена 
(20—25% ) и лейцита (до 30% ); второстепенные м-лы пред
ставлены калиевым полевым шпатом, оливином, биотитом, 
апатитом, магнетитом. Структура О. порфировая, причем 
фенокристаллы представлены как лейцитом, так и плагио
клазом . 
О Т Т О Р Ж Е Н Е Ц — 1. Глыба г. п., размером от нескольких 
м до сот м, часто сохраняющих слоистость, перенесенная 
ледником на расстояние до нескольких сот км, напр. , О . 
нижнепалеозойских п. па р. Ловати перенесены из обл. 
Балтийско-Ладожского глинта. 2. То же, что останец тек
тонического покрова, или клипп. 
О Т Т О Р Ж Е Н Е Ц Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й — обычно неболь
шой массив г. п., отторгнутый от автохтона и перенесенный 
аллохтоном. 
О Т Т Р Е Л И Т — м-л, разнов. хлоритоида, содер. значитель
ное количество Мп. 
О Т Ч Е Т Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — документ, представляющий 
сводку результатов исследования определенного объекта 
(участка, р-на, м-ния, планшета и т. п.) . В нем приводятся 
и анализируются результаты геологосъемочных, поисковых, 
геофиз. , разведочных и эксплуатационных работ, произво
дившихся на объекте; делаются обоснованные выводы по 
объекту и формулируются вопросы, требующие детального 
выяснения. По результатам законченных поисково-разве
дочных работ, предварительной и детальной разведке в 
О . г. содер. , как правило, подсчет запасов полезного иско
паемого на м-нии и оценка его промышленного значения. 

О Т Э Н (Autun) — син. термина нижний красный лежень. 
О Т Я Ж Е Л И Т Е Л И — см. Утяжелители. 
О Ф И К А Л Ь Ц И Т — контактово-метаморфизованный доло
митовый известняк с гнездами, пятнами и жилами парасер-
пентина, возникшего при гидратации новообразований фор
стерита. О. нередко содер. также зеленую шпинель, флого
пит, брусит. О. является поисковым признаком на асбесто-
носные парасерпентиниты и м-ния хризотил-асбеста аспа-
гашского типа. 

О Ф И О Л И Т Ы — термин, фактически не имеющий петро
графического определения и обозн . не г. п. определенного 
состава и структуры, а асе. (комплекс) э ф ф у з и в н ы х и 
интрузивных п., характеризующуюся составом широкого 
диапазона (от диабазовых порфиритов и спилитов до квар
цевых кератофиров и от перидотитов и серпентинитов до 
диоритов и кварцевых диоритов) и представляющую собой 
наиболее типичные проявления магматизма геосинклиналь
ной стадии развития складчатых обл. Термин О . , введен
ный Штейнманном (Steinmann, 1905), в настоящее время 
употреблять не рекомендуется, т. к. он включает п. разл . 
самостоятельных магм. форм, (габбро-диорит-диабазовой, 
спилит-диабазовой, габбро-перидотитовой), закономерно по
являющихся на ранней (собственно геосинклинальной) 
стадии развития складчатых систем. Некоторые западно
европейские геологи, в особенности геологи франц. школы 
(Brunn, 1960; Lemoine, 1955; Обуэн, 1967 и д р . ) , считают, 
что О. образуют связанное целое, т. к. четких границ меж
ду п. разл. петрографического типа не существует и они 
постепенно переходят одна в др . И с х о д я из этого, они вы
двигают концепцию офйолитового магматизма, т. е. концеп
цию мощных подводных трещинных изверлсений базаль
тового (симатического) состава, в которых внешние зоны 
потока застывают с образованием панциря из мелкозер
нистых п. (базальтовые подушечные лавы, диабазы, спи-
литы), тогда как внутри массы потока продолжается гра
витационная дифференциация, приводящая к обособлению 
внутри потока массивов средне- и крупнозернистых п. 
(диоритов, габбро, пироксенов, перидотитов, серпентини
тов). Предполагается, что в итоге такого процесса офиоли-
товая зона в м-бе складчатой системы «имеет ф о р м у оже
релья, в котором «камнями» являются офиолитовые мас
сивы, а «цепью» — диабазово-радиоляритовая серия» (Обу
эн, 1967). Эта концепция офйолитового магматизма, осно
ванная на ошибочных положениях и страдающая чрезмер
ной абстракцией и дедукцией, не разделяется советскими 
геологами. Бесспорным является лишь геол. положение О. , 
особенно подчеркиваемое авторами упомянутой концепции: 
присутствие О. в эвгеосинклинальной обл. (главной харак
терной чертой которой они являются) и образование их 
всегда до отложения флишевых толщ. С позиций совр. 
учения о геол. форм, это соответствует ранней (собственно 
геосинклинальной) стадии развития складчатых систем 
эвгеосинклинального типа. В миогеосинклинальных зонах 
О. отсутствуют, и магм. п. близкого к. О. состава пред
ставлены там др . «неофиолитовыми» форм, (перпдотит-
пироксенитовой, диабаз-пикритовой), не связанными про
странственно с излияниями основных лав. В. Н. Моска
лева. • 
О Ф И Т [ocpig (офис) — змея] — 1. Уст. термин, имеющий 
несколько з н а ч е н и й : . 1 ) пиренейский диабаз с уралитизи-
рованным авгитом; 2 ) полнокристаллическая п., состоящая 
из плагиоклаза и магнезиального авгита с оливином или 
без него, и с настоящей офитовой структурой диабаз 
(с офитовой структурой); 3 ) светлоокрашенный плотный 
серпентин с однородной структурой (син.: благородный 
серпентинит, частично серпофит). Термин О. в настоящее 
время употребляется обычно только в последнем смысле. 
Однако ввиду неопределенности и многозначности термина 
О. применение его не рекомендуется. 2. М-л серпентин 
с однородной окраской и восковым бл. И з л . термин. 
О Ф И Т О В О Е С О О Т Н О Ш Е Н И Е М И Н Е Р А Л О В — соот
ношение мелсду бесцветными и цветными м-лами, при ко
тором первые идиоморфнее вторых, независимо от того, 
какие это м-лы, т. е. офитовая структура может наблю
даться и не в пироксен-плагиоклазовой п. 
О Ф Т А Л Ь М И Т , Huber, 1943 ,— син. термина мигматит 
очковый. Согласно немецко-швейцарской номенклатуре 
является текстурной разнов. хоризмитов (мигматитов). См. 
Гнейс очковый. 
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О Ф Ф Р Е Т И Т — м-л, цеолит, близкий эриониту, но от
личающийся от него размерами эл. яч. 
О Х Р А — м-л, желтая природная краска; представлена 
гл. обр. порошк. гидроокислами Fe (лимонит), М п и гли
нистыми частицами. 
О Х Р А У Р А Н О В А Я — м-л, изл. син. уранопилита. 
О Ц Е Н К А (соответствующей характеристики генеральной 
совокупности) — выборочная характеристика, является 
функцией от выборочных значений. Существует много 
способов получения О. (см. Метод максимального правдо
подобия), важно уметь сравнивать свойства разл. О. и на
ходить максимально точные О. В геологии решение многих 
задач, в частности проблема точности подсчета запасов, 
основывается на возможности найти корректные О. 
О Ц Е Н К А Д О С Т А Т О Ч Н А Я — о ц е н к а , подытоживающая 
все существующие сведения об оцениваемом параметре, 
содер. в выборке. О. д . такова, что если ее фиксировать, 
то усл. распределение выборки не зависит от измеряемого 
параметра (по Р. Ф и ш е р у ) . Пусть xt, . • ., х„ — выборка 
с совместной плотностью L ( x t , . . ., х„, а), где а — оцени
ваемый параметр; g(t, а) — плотность оценки t(xi, . .., х„), 
h(xi, . . ., хп, alt) — усл. плотность выборки, если г фик
сировано, t — О. д . тогд.а и только тогда, когда 
L(xit . . ., х„, а) = g(t, a)h(xt x„/t), где h(x,,...,x„/t) 
не зависит от а. А. Н. Колмогоров ввел другое определение 
О. д . , экивалентное первому. Если а — случайный пара
метр, ф ( а ) — его априорная плотность, X.(.v,, . . ., х„/а) — 
распределение выборки при данном значении а, то можно 
говорить об апостериорном распределении а после того, 
как сделан эксперимент. Тогда апостериорное распределе
ние по формуле Байеса будет: f(a/xi х„) = 

= 4ia)L(xu . . . . xnla) = ^ ^ ^ _ _ , д 

,1 ф ( а ) Д . Т 1 , . . ., Xnla) da 
(а) 

Статистики (оценки) ti, . . ., ts, от которых зависит апосте
риорное распределение параметра, называются достаточ
ными. Теория достаточных оценок должна использоваться 
при вычислении различных коэффициентов, применяемых 
в геологии. Теоретически только те статистики оправдывают 
свое существование, которые являются О. д . 
О Ц Е Н К А М А К С И М А Л Ь Н О Г О П Р А В Д О П О Д О Б И Я — 
оценка, полученная по методу максимального правдопо
добия. 

О Ц Е Н К А М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е 
М Ы Х Э К О Н О М И Ч Е С К А Я — определение народнохозяй
ственного значения и эффективности разработки м-ния. 
Производится с учетом состояния минерально-сырьевой базы 
и потребностей народного хозяйства в каждом виде минер, 
сырья, перспектив внедрения заменителей, развития тех
нологии добычи и переработки сырья, перспектив развития 
отдельных р-нов, обеспечения экономической независимо
сти страны и т. п. О. м. п. и. э. производится по комплексу 
технико-экономических показателей, главнейшими из ко
торых являются: величина промышленных запасов р у д ы 
и металла, возможная годовая производственная мощн. 
предприятия, себестоимость руды, концентрата и металла, 
рентабельность и у р . рентабельности освоения м-ния, у д . 
и общие капитальные влол^ения, срок окупаемости капи
тальных вложений и ценность м-ния. Обязательна по окон
чании предварительной и детальной разведок м-ния, когда 
более пли менее надежно установлены морфология, все 
особенности строения и условий залегания рудных тел, 
изучены качества сырья, условия обогатимости и передела 
и др . Полезна и на наиболее ранних стадиях изучения м-ния, 
когда можно использовать данные по однотипным м-ниям, 
находящимся в аналогичных условиях. В. Н. Терновой. 
О Ц Е Н К А П Р О Г Н О З Н А Я П Е Р С П Е К Т И В Н О С Т И О Т 
Д Е Л Ь Н Ы Х П Л О Щ А Д Е Й — о ц е н к а , осуществляемая по 
данным геол. и геофиз. съемок и составленным на их основе 
металлогеническим и прогнозным картам при помощи геол.-
статистического метода оценки рудоносное™, рассмотрения 
принципа оптимального сочетания рудоконтролирующих 
факторов и д р . методов. Теоретической основой прогноза 
является учение о закономерностях формирования и раз
мещения м-ний полезных ископаемых. Принципы прогноз
ной оценки и выделения перспективных рудоносных пло
щадей рассмотрены Дворцовой и Горецкой (1957), Сатпае-
вым (1958) , М о м д ж и и Пастушенко (1963) , Шаталовым 

и др . (1964), Шехтманом и др . (1964), и др. М о м д ж и и 
Пастушенко различают 3 основных вида прогнозной оценки. 
Первый производится на основе мелкомасштабных мстал-
логенических карт (1 : 1 ООО ООО — 1 : 500 ООО) с целью 
выявления рудных районов. Территория, охватываемая 
прогнозом,— металлогеническая зона или область. Второй 
вид прогноза охватывает рудоносные площади порядка 
рудных зон, р-нов, узлов и базируется на более детальных 
металлогенических картах (1 : 200 ООО — 1 : 50 000). Целью 
этого вида прогноза является выделение перспективных 
рудных полей (м-ний) и прогнозная оценка их запасов. 
Третий вид прогноза охватывает рудное поле, основа его — 
детальные карты м-ба 1 : 25 000 — 1 : 1 0 000, а цель — 
выявление отдельных м-ний и рудных тел и оценка их 
запасов. В качестве графических документов прогноза со
ставляются прогнозные карты, разрезы и пр. На прогноз
ной карте (по Шаталову и д р . ) выделяются 2 основные 
категории площадей: внутри рудоносных и потенциально 
рудоносных площадей и вне их. Среди первых в свою оче
редь выделяются 2 гр .— площади перспективные, требую
щие постановки определенного вида работ, и площади, 
не требующие в настоящее время таких работ. Перспектив
ные площади подразделяются по степени очередности 
исследований (перспективности) и т. п. (Сатпаев, 1958; 
Шаталов и д р . , 1964), которая зависит от степени изучен
ности территории и данных по рудной минерализации. 
Шаталов и др . по этому принципу выделяют, напр., 4 гр.. 
перспективных площадей, Дворцова и Горецкая — 6. 

О Ц Е Н К А С А Н И Т А Р Н А Я В О Д Ы И С Т О Ч Н И К О В В О 
Д О С Н А Б Ж Е Н И Я — оценка пригодности воды д л я питье
вого водоснабжения по се ф и з . , хим. и бактериологическим 
свойствам. 
О Ц Е Н К А С О С Т А В А К О М П О Н Е Н Т О В В И З У А Л Ь 
Н А Я — см. Диаграммы визуальной оценки процентного 
состава компонентов. 
О Ц Е Н К А Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я — оценка с минимальной 
д л я данного объема выборки дисперсией. О . , обладающая 
аналогичным свойством при неограниченно возрастающем 
объеме выборки, называется асимптотически эффективной. 
Свойство эффективности должно учитываться в геологии 
в зависимости от обстоятельств, при которых получается 
оценка. В некоторых случаях в литологии используют 
неэффективную оценку (медиану, квартили) в силу того, 
что расчет их проще, чем соответствующих О. э. Неэффек
тивной оценкой является такл<е коэффициент вариации, 
широко применяемый при подсчете запасов. В последнем 
случае его использование иногда не оправдано. 
О Ч А Г В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — и з о л и р о в а н н а я камера или 
резервуар магмы, откуда, как предполагается, происходит 
питание вулкана; соединяется с поверхностью земли вы
водным вулк. каналом. Различают О. в.: периферический, 
коровый и мантийный. 
О Ч А Г В У Л К А Н И Ч Е С К И Й К О Р О В Ы Й — находится в 
земной коре, возникая в результате анатектического плав
ления части ее п. С О. в. к. связывают кислый субаэраль-
ный вулканизм. Вероятно, извержения линарито-дацито-
вых игнимбритов также происходят из неглубоко залегаю
щих коровых магм, очагов. 
О Ч А Г В У Л К А Н И Ч Е С К И Й М А Н Т И Й Н Ы Й — лежит за 
пределами земной коры, в верхней мантии. Существование 
О. в. м. подтверждается совр. геофиз. данными. Предпо
лагают, что базальтовые излияния связаны непосредственно 
с мантийными очагами и отличия основных типов базальто
вых магм определяются глубиной расположения магм, 
очагов в мантии. 
О Ч А Г В У Л К А Н И Ч Е С К И Й П Е Р И Ф Е Р И Ч Е С К И Й — 
магм, камера относительно небольших размеров, ответ
вляющаяся от большого исходного магм, очага и, как пред
полагается, питающая отдельные вулканы. Представления 
о его существовании, выдвинутые еще в XVII в. Кирхером, 
были наиболее полно развиты Штюбелем (Stiibel. 1901). 
Горшков (1958), основываясь на отсутствии экранирования 
поперечных сейсмических волн на небольших глубинах 
под Ключевской гр. вулканов на Камчатке, отвергает воз
можность существования периферических очагов. Мархи-
нип (1962) считает, что возникновение кальдер является 
прямым следствием существования таких очагов. Прове
денное на Камчатке комплексное геофиз. изучение строения 
Авачинского вулкана также показывает возможность су-
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шествования О. в. п. на глубине 1,5—2 км ниже у р . (Штейн-
берг и др . , 1966). К таким ж е выводам на основании деталь-' 
ного изучения деятельности вулкана Сакурадзима в Япо
нии пришел Танеда (Taneda, 1961). Ритман (1964) считает, 
что периферические очаги часто связаны с главными оча
гами узким питающим каналом, который быстро застывает, 
и т. о. ответвившийся очаг становится изолированным и 
быстро прекращает свое существование. 
О Ч А Г З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я — область внутри земли, где 
под влиянием внутренних причин внезапно выделяется 
потенциальная энергия; это сопровождается разрушением 
и интенсивными необратимыми деформациями природного 
материала. За пределами О. з. деформации г. п. имеют 
преимущественно обратимый характер. Размеры О . з . 
связаны с энергией Е землетрясения и составляют десятки 
м при Е =; 10 2 -f- 1ГЯ дж; сотни м при Е ==: 105 ч- 10" дж; 
км при Е = 10 1 0 ~ 10 1 6 дж и десятки км в случае наиболее 
разрушительных землетрясений. 
О Ч А Г Р У Д О Н О С Н Ы Й — м е с т о зарождения рудоносных 
растворов. Согласно традиционным представлениям сто
ронников магм, теории рудообразования под ним понимается 
очаг расплавленной магмы того или иного состава, выде
ляющий газовые или жидкие растворы, несущие рудные 
компоненты. Устанавливается пульсирующее поступление 
растворов в сферу рудоотложения, обусловленное периоди
ческим прерывистым отщеплением их из О. р . (С. Смир
нов, 1937). По заключению Эммонса, в батолитоподобпых 
гранитных телах рудные жилы приурочены к эндоконтак-
товой зоне шириной 1,5—5 км. Указанный факт обоснован 
Кеннеди (1957), показавшим, что в магм, камерах в силу 
перепада температур должен происходить д и ф ф у з и о н н ы й 
отток воды к периферии. Накопление рудоносных растворов 
происходит, т. о., в периферической части интрузии. 
Некоторые исследователи (Кропоткин, Шипулин и д р . ) 
полагают, что рудоносные растворы отделяются из у ж е 
закристаллизовавшегося остывающего интрузива. Допус

кается, что в процессе формирования стожного многоста
дийного оруденения (напр., кварц-касситеритовой и суль-
фидно-касептеритовой ф о р м . ) очаг перемещается по верти
кали. Распространение получила идея о глубинном под-
коровом источнике рудоносных растворов (Holms, 1937, 
и др . ) . Р я д исследователей считает, что источником р у д о 
носных растворов являются не первичные магм, дистилля
ты, а вторичные очаги, т. е. зоны накопления мстасомати-
рующих растворов разного происхождения,, выщелачиваю
щих рудные элементы из породообразующих м-лов (интру
зивных и др . п.) и затем отлагающих их в трещинах ( Р у п д -
квист, 1968). В. И. Бергер. 
О Ч А Г И ( О К Н А ) П И Т А Н И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — 
места наиболее интенсивного поступления атмосферных, 
поверхностных и подземных вод в данный водоносный 
пласт. 
О Ч А Г О В Ы Е С Т Р У К Т У Р Ы — по Фаворской (1971), Том-
сону и др . , округлые купола, возникающие как результат 
специфических эндогенных дислокаций над участками 
глубинного разуплотнения масс. Площадь их от 100 д о 
1500—2000 м 2 . Образование купольных поднятий тесно 
связано с внедрением интрузивов, характеризуется дли
тельным сохранением тенденции к поднятию, что приводит 
к образованию определенных форм рельефа, среди которых 
различается несколько морфологических типов. О . с. имеют 
важное металлогенпческое значение, контролируя размеще
ние рудных узлов и полей и являясь одним из критериев 
прогноза оруденения для областей орогепной активизации. 
О Ч Е Р Т А Н И Е (ambitus) — в палинологии очертание проек
ции на плоскости пыльцевых зерен и спор при наблюдении 
в разл . опт. сечениях. 

О Ч О А (англ. Ochoan) — верхнее подразделение стандарт
ного разреза перми в шт. Техас (США), представленное 
преимущественно галогенными отл. 
О Я М А Л И Т — м-л, разнов. циркона, содер. Р . 

п 
П А Б С Т И Т [по фам. Пабст] — м-л, Ba(Sn, T i ) [ S i 3 0 9 ] . 
Геке. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. ~ 6 . У д . в. 4,03. 
В окремнелом известняке с форстеритом и др. 
П А В Д И Т [по Николо-Павдинской даче, У р а л ] — жиль
ная п. диоритового ряда, близкая к малхиту, но отлича
ющаяся от него более основным плагиоклазом (Лабрадор 
вместо андезина) и бурой роговой обманкой. В небольшом 
количестве присутствуют биотит, кварц, сфен и магнетит. 
П. встречается в виде жил в массивах уральской платино-
носпой (дунит-пнроксснит-габбровой) форм. 
П А В О Д О К — кратковременное повышение ур. и расхода 
воды в реке вследствие выпадения осадков. П. в отличие 
от половодья бывает нерегулярно и зависит от времени 
выпадения осадков. 
П А В О Н И Т — м-л, A g B i 3 S 5 . Мон. К-лы таблитчатые. Агр. 
зернистые. Свинцово-серып. Бл. метал. Тв. 2. У д . в. 6,4— 
6,6. В гидротерм, м-ниях с халькопиритом и висмутином. 
Очень редок. Первоначально был описан как аляскаит. 
П А Г О Д И Т — м-л, сип. агальматолита. 
П А Д А Л Е Е Д Ы — организмы, питающиеся трупами живот
ных. Син. некрофагн. 
П А Д Е Н И Е — наибольший наклон пласта (слоя, жилы, 
поверхности разрыва и др. геол. тел и поверхностей), опре
деляемый относительно горизонтальной плоскости и стран 
света. Вместе с простиранием составляет элементы залега
ния геол. тел и поверхностей. Характеризуется азимутом 
падения и углом падения, для измерения которых сна
чала определяют линию падения. 
П А Д Е Н И Е П Е Р В И Ч Н О Е ( П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Е ) — см. 
Залегание первичное (первоначальное). 

П А Д У Н — см. Водопад. 
П А Д Ь — долина ручья пли небольшой речки, овраг. Еще 
более мелкие ее притоки называются распадком (Дальний 
Восток, В. Сибирь). 
П А Й Г Е И Т — м-л, син. вонсенита. Возможно, отличается 
от вонсенита структурой. 
П А К Е Р (САЛ Ь Н И К) — приспособление д л я изоляции верх
ней части скважины от нижней. П. применяются при опро
бовании пластов, цементировке скважин и беструбной на
сосной эксплуатации. 
П А К Е Т — в геологии, гр. моноклинально залегающих пла
стов (или близких по наклону осевых поверхностей скла
док) , ограниченная разрывами. 
П А К С И Т [ p a x — м и р ] — м-л, C u 2 A s 3 . Ромб . Сп. сов. 
Серый, на воздухе чернеет. Бл. метал. Тв. 3,5—4. У д . в. 
5,3. В сростках с новакитом, коутекитом, самородным As 
в кальцитовых жилах , секущих гнейсы. 
П А Л А Г О Н И Т [по древнему назв. Сицилии — Палаго-
ния] — хлоритоподобное вещество переменного состава, 
богатое водой. Исследования Гонынаковой (1961), Лебедева 
(1955), Ляхович (1957) показали, что оно состоит из серии 
м-лов палагонит-хлорит-хлорофеитового ряда (гр. палаго-
ннта), связанных между собой генетически и образующихся 
в широком диапазоне от наиболее ранней и высокотемпера
турной стадии до низкотемпературной гидротер. В гр. П. 
входят: П. первичный (раннемагм.), «хлорит» («окристал-
лизованный» первичный палагонит), хлорофеит (поздне- и 
постмагм.) и вторичный П. (или гизингерит). П. первичный 
(собственно палагонит) образуется в относительно высоко
температурную позднемагм. стадию в виде гелеподобпого 
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продукта, обладающего всеми характерными для него свой
ствами: метаколлоид. структурами, трещинами усыхания 
и нередко полной изотропностью. Пок. прел, его близок 
к пок. прел, канадского бальзама (п = 1,532 — 1,535 ± 
± 0 ,002) . Развивается в диабазах, базальтах, долеритах, 
где заполняет интерстиции м е ж д у главными породообр. 
м-лами и слагает правильной округлой формы миндалины. 
Широко развит в траппах Сибирской платформы. 
П А Л Е О А Н Т Р О П Ы [ясйсаос, ( п а л е о с ) — д р е в н и й ; civupo-
яо£ (антропос) — человек] — представители второй ступе
ни в эволюции человека, пришедшие на смену обезьяно
людей. Появились в миндель-риссе, около 300 тыс. лет 
назад , расцвет — в рисс-вюрме (100—70 тыс. лет назад) . К 
П. принадлелсали ископаемые люди неандертальского типа. 
П А Л Е О Б И О Г Е О Г Р А Ф И Я — наука, изучающая географи
ческое распространение животных и растений в геол. про
шлом и его изменения с течением геол. времени. 
П А Л Е О Б И О Г Е О Х И М И Я — о т д е л геохимии, изучающий 
геохим. процессы, происходившие при участии организмов 
в биосфере прошлых геол. эпох." П. рассматривает роль 
древних организмов в геохим. процессах образования био
литов и др . п. осад, происхолсдения. На основе изучения 
хим. состава остатков организмов можно судить о характере 
диагенеза осад. п. Наиболее показательными являются 
исследования пеорг. и орг. соединений скелетных остатков 
древних организмов (раковины, ископаемые кости и др . ) . 
Сохранность остатков организмов зависит от геохим. и 
геол. условий из захоронения. 
П А Л Е О Б И О Х И М И Я — наука, занимающаяся изучением 
хим. строения ископаемых организмов и закономерностей 
распределения хим. элементов в их структурах. 
П А Л Е О Б О Т А Н И К А — наука, изучающая морфологию, 
анатомию, филогению и систематику древних (вымерших) 
растений по их остаткам и отпечаткам, сохранившимся 
в г. п. Она позволяет восстановить историю развития флор 
и растительности прошлых геол. эпох и, тем самым, понять 
происхолсдение совр. растений. П. является частью палеон
тологии, имея большое значение для разработки стратигра
фии континентальных, особенно угленосных, отл. , т. к. 
на основании изучения остатков растений устанавливается 
возраст отл. и проводится сопоставление их в разл. р-нах. 
Данные П. используются при палеоклиматических и палео
географических реконструкциях. В зависимости от объектов 
(остатки древесины, плоды, споры и пыльцевые зерна) 
выделяются разные отрасли П.— палеоксилология, палео-
карпология, палинология, палеогеография растений. Неко
торые отрасли, напр.: изучение остатков водорослей, отпе
чатков листьев, кутикулы,— пока не имеют специальных 
назв. Син.: палеофитология, фитопалеонтология. 
П А Л Е О В Е Т Р Ы — древние ветры, действовавшие в дале
ком прошлом. Пул (Poole , 1964) по высокому содер. квар
ца, его хорошей окатанности, сортировке, источепности, 
матовости зерен и др . признакам сопоставил верхнепалео
зойские и мезозойские (триас, юра) отл. в западной части 
США с совр. эоловыми песчаниками. По направлению ко
сой слойчатости Пул установил, что в течение пенсильван
ского и раннепермского времени преобладали ветры сев., 
сев-вост. и сев.-зап. направлений, в триасовое и раннеюр-
ское — сев.-вост., сев.-зап. и в меньшей мере западного, 
в конце юры преобладали ветры сев.-вост. и вост. направле
ний. Вереей (Versey, 1935) считает содер . слюды мерой 
интенсивности ветра: отл. , возникшие при сильных ветрах, 
не содер. слюды или содер. ее в ничтолшом количестве. 
П А Л Е О В У Л К А Н И З М — в у л к . деятельность прошлых 
геол. эпох. 
П А Л Е О В У Л К А Н О Л О Г И Я — раздел геол. пауки, изучаю
щий вулк. явления минувших этапов геол. истории. См. 
Исследования палеовулканические. 
П А Л Е О Г Е Н — с о к р . назв. палеогеновой системы и периода. 
П А Л Е О Г Е Н О В А Я С И С Т Е М А , Naumann , 1866 ,— первая 
снизу система кайнозойской гр. Подразделяется на 3 от
дела: нижний — палеоцен, средний — эоцен и верхний — 
олигоцен. Общепринятого ярусного деления нет. В 3 . Ев
ропе в п. палеогене выделяются ярусы: монтский и тапет-
скнй, в среднем — ппрский, лютетский, ледский, бартон-
ский и латторфский, в верхнем — рюпельский и хаттский. 
В СССР с 1964 г. для Крымско-Кавказской обл. приняты 
новые ярусы: в н. палеогене — инкерманский и качки-
ский, в среднем — бахчисарайский, симферопольский, бод-
ракский и альминский. Сопоставление указанных подраз

делений показано ниже. Первоначально палеоген выделялся 
как н. отдел «третичной системы»; с 1960 г. в СССР рас
сматривается в качестве самостоятельной системы. 

Палеогеновая система 
Ярусы 

Отделы Подотделы 
3 . Европа СССР (Крымско-
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Нижний Монтский Инкерманский 

В. И. Яркий 

П А Л Е О Г Е Н О В Ы Й П Е Р И О Д — первый геол. период кай
нозойской эры, продолжительностью 35—40 млн. лет. Это — 
период формирования складчатой структуры альпид и 
возникновения геоморфологически выраженных осевых 
частей современных Пиренеев, Альп, Карпат, Крыма, Кав
каза, Копетдага, Памира, Атласа, Гималаев. Горообразова
ние сопровождалось колебательными движениями приле
гающих частей платформ, которые вследствие этого испыты
вали многократные морские трансгрессии и регрессии. Среди 
наземной ф а у н ы позвоночных в П. п. господствовали мле
копитающие. Характерны древние хищники (креодонты), 
предки копытных (кондипартры). В конце периода появи
лись обособленные ветви парно- и непарнокопытных, пер
вые хоботные п обезьяны. В Ю. Америке возник самостоя
тельный центр развития сумчатых, неполнозубых и низших 
обезьян, а в Австралии — однопроходных и сумчатых. 
Большинство примитивных млекопитающих к концу П. п. 
вымерло. В морской фауне развились брюхоногие и дву
створчатые моллюски, резко сократились брахиоподы. 
Особенно широко были развиты новые гр. крупных фора-
минифер: нуммулитов, дискоциклин, орбитоидов. Сущест
венное изменение произошло в составе мелких планктон
ных ф о р а м ш ш ф е р : широко распространились типичные 
глобигерины и близкие к ним роды: глобороталии, акари-
нины и др . В растительном мире господствовали покрыто
семенные, представленные почти теми же родами, что и 
совр. Выделяются 2 палеофлористические провинции: 
Северная, включающая С. Азию (до Казахстана), С. Аме
рику и Арктику, где росли листопадные леса, и Южная — 
3 . Европу, юж. часть СССР, Ю. Азию, Мексику — терри
тории распространения вечнозеленых тропических расте
ний. В. И. Яркин. 
П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й А Т Л А С — см. Атласы па
леогеографические. 
П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Я — география прошлых геол. эпох. 
Первые представления о П. возникли вместе с зарожде
нием исторической геологин, т. е. начиная с работ Стенопа 
(XVII в.), и в более ясной форме в XVIII в. В работе Ло
моносова « О слоях земли» (1763) употреблен и термин 
«древняя география». В X I X в. П. развивается гл. обр. 
как часть исторической геологии; начиная с работ Ляйелла 
она основывается на систематическом сравнении древних 
и совр. физико-географических процессов и обстанэвок. 
Во второй половине X I X в. имеется улге ряд специальных 
исследований по П.; одним из первых блестящих примеров 
была работа Карпинского—«Очерки физико-географических 
условий европейской России в минувшие геол. периоды» 
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(1887). Появляются специальные палеогеографические кар
ты, на которых сначала показывалось лишь положение 
древних суш и морей. В дальнейшем палеогеографические 
реконструкции становятся все более детальными и комплекс
ными, соответственно увеличивается и нагрузка карт. С на
чала X X в. П. окончательно выделяется как особая наука 
и появляется р я д специальных монографических исследо
ваний и руководств [Арльдт, Кайе, Дакэ, Ф у р о н , Кернер-
Марилаун, Коссмат, Шухсрт (1957), Уикс, Уилле и д р . ] , 
разрабатываются новые методы П. В последние десятиле
тия советские геологи и географы особенно много сделали 
для дальнейшего увеличения комплексности и обоснован
ности палеогеографического анализа, познания историче
ских закономерностей развития физико-географических 
условий, их необратимой и вместе с тем циклической эво
люции в истории Земли (работы Григорьева, Страхова, 
Маркова, Жемчужиикова и др . ) . Важнейшими специаль
ными сводками и руководствами являются книги Маркова 
(1951), Жижчепко (1959) и Рухина (1959) . Марковым П. 
рассматривается, как историческая география, Рухипым — 
как историко-геол.' наука, изучающая древние физико-
географические условия, существовавшие на поверхности 
земли. 

Иначе П.— это наука о географических ландшафтах 
прошлого и их развитии. По существу понимания П. в совр. 
геологии и географии очень близки, и П. может считаться 
одновременно и геол., и географической наукой. Следует 
только в определении Рухина уточнить, что П.— это не 
только наука о древних ландшафтах, но и наука о всей 
совокупности прошлых физико-географических процессов 
и явлений, которые выражаются в ландшафтах и фациях. 
Геол. аспект П. выражается прелюде всего в изучении тех 
палеогеографических явлений, которые непосредственно 
отражаются в геол. летописи, т. е. в конкретных признаках 
древних г. п., их фациях. Среди других геол. дисциплин 
П. поэтому особенно тесно увязана с учением о фациях, 
а также с литологией и стратиграфией. К настоящему вре
мени палеогеографические исследования стали обязатель
ным элементом литологических, стратиграфических, регио
нально-географических, формационных исследований и 
широко используются для прогноза поисков полезных иско
паемых. Все более широко распространяется и применяется 
палеогеографическое картирование, увязанное или объеди
ненное с литолого-фациальным анализом и палеогеотект. 
Степень обоснованности палеогеографических карт зависит 
от точности стратиграфической корреляции. Современная 
П. рассматривает все физико-географические явления, как 
результат совокупного действия экзогенных и эндогенных 
факторов, т. е., с одной стороны, солярных лаидшафтно-
климатических, а с другой — геотект. с учетом необрати
мой эволюции всех геол. и в особенности геобиологических 
процессов. В таком комплексном понимании палеогеогра
фический анализ является необходимой стороной форма-
циошюго анализа и включает в себя реконструкцию: а ) древ
него рельефа; б ) палеоклимата; в) особенностей и разме
щения организмов и орг. вещества. Эти 3 направления 
анализа в их неразрывной связи позволяют выявить все 
отдельные, более частные палеогеографические элементы, 
т. е. положение, границы, соленость, глубины и др . при
знаки древних водоемов; рельеф и литологический состав 
суши, распределение областей сноса и седиментации, ве
щественный состав осадков и областей сноса и т. п. Ком
плекс информации, необходимой для палеогеографических 
реконструкций, получается прежде всего в результате до
статочно детальных и комплексных литологических и стра
тиграфических исследований разрезов изучаемой террито
рии. Полученные данные интерпретируются на основе 
систематического сравнения с сопоставимыми современными 
физико-географическими обстановками с учетом историко-
геол. эволюции географической оболочки земли. П. вклю
чает в себя р я д частных дисциплин, отвечающих подразде
лениям совр. физ . географии: палеогеоморфологию пале
оклиматологию, палеобиогеографию и др . А. В. Македонов. 
П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Я Д И Н А М И Ч Е С К А Я — особое на
правление палеогеографического синтеза, реконструирую
щее характер и закономерности былых движений водной 
и воздушной среды времени возникновения древних осад , 
толщ, лавовых излияний, у ж е растаявших глетчеров и т. п. 
Фактическое основание для палеогеографических карт 
нового типа, где намечаются закономерности круговорота 

течений водных масс в морях минувших геол. эпох, направ
ления движений прежних речных потоков и проч., можно 
найти в регулярных полевых наблюдениях с массовыми 
замерами прямо на пластах первоначальной ориентировки 
косой слоистости, знаков ряби, борозд течения, положения 
удлиненных раковин (напр., фузулин , тентакулитов, белем
нитов), граптолитов, обломков древесины и др . «элементов 
директивных текстур» — индикаторов палеодииамической 
ситуации (см. Карта палеогеографическая). По мере раз
вития статистических методов и детальных наблюдений, 
проводимых на месте, обнаруживается, что распространен
ные типы и области седиментации, как совр. , так и древние, 
обычно заключают элементы текстуры и структуры, которые 
ориентированы сообразно с первоначальными направления
ми движений их породившей физ . среды (водной, воздуш
ной, ледовой, вулк. ) . М о ж н о различать субпараллельную 
первичную ориентировку и слабую упорядоченность эле
ментов сложения пласта. Д о сих пор приводили в качестве 
примера совсем неупорядоченного хаотического разброса 
компонентов ледниковый галечник — морену. На деле ока
залось, что в глетчерных льдах и после их таяния в моренах 
ледниковые валуны сохраняют картину первичной преоб
ладающей аранжировки, вызванной генетической ситуацией 
места и времени возникновения. По различиям типов ориен
тировки удлиненных валунов удастся отличать основную, 
донную и боковые морены среди горизонтов ледниковых 
отл. Тщательное изучение фаций и возрастного порядка 
позволяет распознавать наложение последующих изменений 
на главную генетически обусловленную картину (в морене, 
напр., вследствие криотурбации; в др . древних сильно 
нарушенных и метаморфизованных толщах — вследствие 
будипажа, стресса, тект. переориентировки). Отчетливые 
признаки первичной ориентировки текстур, напр. , косой 
слоистости, знаков ряби и др . элементов анизотропии среды 
седиментации сохраняются, как правило, и после глубо
кого окаменения и метаморфизма при условии пологого 
автохтонного залегания д а ж е в докембрийских толгцах. 
В каменных пластах бывают запечатлены также признаки 
первичной изменчивости скоростей движения водных и воз
душных масс, какие существовали в областях прежних 
морей, озер, рек во времена, когда произошло отложение. 
В этом молшо убедиться, прослеживая с помощью коли
чественных методов П. д . фациальную изменчивость по 
степени сортировки, крупности, окатанности, вариациям 
минер, состава песков, галечников, м-бов слоистости и др . 
первичных свойств пластов. А. В. Хабаков. 
П А Л Е О Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Я — направление в геоморфо
логии, связанное с палеогеографией. Занимается изучением 
древнего рельефа (палеорельефа) , его морфографии, гене
зиса, возраста, истории и закономерностей развития. По Ге
расимову, в соответствии с этим, объектом изучения П. 
должны явиться: 1) погребенный рельеф; 2) экспониро
ванный рельеф (элементы древнего рельефа, вошедшие 
в состав совр. рельефа); 3 ) реконструированный рельеф 
(пыпе уничтоженный). Восстановлению палеорельефа в 
значительной степени помогает анализ коррелятивных ему 
отл. По Галицкому (1967) , П . — наука, изучающая погре
бенный рельеф. 

П А Л Е О Г Е О Т Е Р М И КА (в геологии нефти) — реконструк
ция в прошлые геол. эпохи термического поля стратисферы, 
с которой пространственно и генетически связано образо
вание нефти и газа и формирование их залежей. Очевидна 
роль повышения температур при погружении осад . п. в 
процессе нефтегазообразования и миграции. Н е ясно и 
требует количественной оценки влияние магм, внедрений 
(напр. , траппов в Тунгусской сииеклизе) на условия н е ф - ' 
тегазообразованпя и сохранения залежей и на изменение 
вмещающих г. п.; о явлениях «оживления» глубинных 
разломов в прошлые эпохи в связи с миграцией по ним 
эндогенных эманации и магм, внедрений можно судить 
по данным палеотемпературных аномалий. Термометрами 
геологическими служат различные м-лы, меняющие состав 
и структуру в зависимости от температуры и разл . метам, 
реакций (Белоусов, 1966). Палсотсмпературные рекон
струкции возможны на основе использования, в частности, 
следующих у ж е разработанных методов: изомеризации 
газово-жидких включений в м-лах, метода изотопного отно
шения О 1 8 : О 1 6 , метода растрескивания м-лов (см. Па-
леотемпературы). Д л я построения карт (в изогипсах) 
максимальных палеотемператур, испытанных в литогенезе 

• 5 Геологический словарь, т. 2 http://jurassic.ru/
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каждым изучаемым стратиграфическим комплексом, при
нципиально пригодны, кроме того, и предложенные, но 
требующие доработки, метод реакции пермутации (Стад-
ников) и метод термолюминесценции карбонатов. 
М. Ф. Двали. 
П А Л Е О Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Я — п а у к а , изучающая древние 
гидрогеол. условия и их развитие в течение геол. времени. 
Тесно связана с гидрогеол., литологией, палеогеографией, 
учением о формировании м-ний полезных ископаемых 
и др. Основная ее задача — изучение деятельности воды 
в геол. процессах и в формировании м-ний полезных иско
паемых, в том числе ныне существующих скоплений под
земных вод и рассолов. 
П АЛ Е О Г И Д Р О Х И М И Я —гидрохимия природных вод 
геол. прошлого. Термин предложен Чирвинским (1933), 
мало распространен, но правомерен. 
П А Л Е О Д И К Т И О Н (Palcodyction)— один из видов фли-
гаевых текстур — гиероглифов, представляющий собой пра
вильную гексагональную сетку с размером ячеек от 1—1,5 
до 2—3 см, оконтуренных тонкими (мм) валиками. Проис
хождение точно не установлено. Вероятно, это биоглифы — 
отпечатки колониальной водоросли. 
П А Л Е О З О Й — сокр. назв. палеозойской гр. и эры. 
П А Л Е О З О Й С К А Я Г Р У П П А [ясЛсаое (палеос) — древ
ний], Sedgwick, 1838,— первая от докембрия гр. отл. зем
ной коры. Подразделяется на 6 систем: кембрийскую, ордо
викскую, силурийскую, девонскую, каменноугольную и 
пермскую. 
П А Л Е О З О Й С К А Я Э Р А — первая после докембрия эра 
геол. истории Земли, продолжительностью 320—325 млн. 
лет. Разделяется на 6 периодов: кембрийский, ордовик
ский, силурийский, девонский, каменноугольный и перм
ский. 
ПАЛ Е О З О О Г Е О Г Р А Ф И Я —наука о закономерностях 
географического расселения лшвотных прошлых геол. эпох. 
П А Л Е О З О О Л О Г И Я — отрасль палеонтологии, изучаю
щая лшвотный мир прошлых геол. эпох и историю его 
развития. 
ПАЛ Е О И Г Н И М Б Р И Т Ы —измененные игнимбриты, стоя
щие в таком же отношении к игнимбритам, как палеотип-
ные п. к кайнотипным. 
П А Л Е О И Х Н О Л О Г И Я — отрасль палеонтологии, изучаю
щая следы передвижения и др. процессов жизнедеятель
ности животных геол. прошлого. 
П А Л Е О К А Н Ь О Н Ы —каньоны, которые обнаруживаются 
в древних отл. Сейчас имеется много данных о существо
вании. П. Можно предполагать, что они служили руслами 
снаблесния осадками некоторых древних басе. (Shepard, 
1965). 
ПАЛ Е О К А Р П О Л О Г И Я [иаряое (карпос) — плод] — раз
дел палеоботаники, посвященный изучению ископаемых 
плодов и семян. 
П А Л Е О К Л И М А Т О Л О Г И Я —учение о климатах Земли, 
существовавших в прошлые геол. эпохи. См. Палеокли-
маты. 
П А Л Е О К Л И М А Т Ы — климаты прошлых геол. эпох. Ре
конструкция их часто трудна и может быть осуществлена 
комплексом методов. Наиболее надежную основу воссозда
ния древних климатов дают литологическис показатели. 
Так, наличие коры хим. выветривания, каолиновых м-иий, 
накоплений бокситов, Fe и Мп руд, угленосных отл. яв
ляется падежным указанием на наличие в эпоху их отло
жения гумидных условий от тропических до умеренно влаж
ных. Массовое развитие пелитоморфных доломитов, па-
лыгорскиговых и сепиолитовых глин, гипсов (ангидритов), 
каменной и калийных солей, а такл<е флюорита и целести-
новых м-ний указывает на климат аридный (целестин — 
только в том случае, когда асе. с доломитами). Наличие 
моренных отл., особенно, когда они подстилаются отполи
рованными и испещренными штрихами п. лолса, достоверно 
свидетельствует о былом наличии ледника. Нанесение 
всех этих— одновременных по возрасту — литологических 
индикаторов на карту крупного региона или даже на ми
ровую позволяет объединить отдельные находки однород
ных индикаторов климата в некоторые климатические зоны. 
При этом обычно удается установить 2 аридные зоны, 
разделенные гумидной, а также более широкие зоны гу-
мидного климата, одна из которых располагается севернее 
северной аридной полосы, др.— к югу от южной аридной. 
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использованной Вегенером и Кеппеном (Wegener, Керреп, 
1926), гумидная полоса, локализованная между двумя арид
ными, трактуется в качестве древней тропической зоны. 
Области же к северу и югу от аридных полос — как суб
тропические, постепенно переходящие по мере удаления 
от аридных полос в умеренные и холодные. Такого рода 
климатическая зональность весьма отчетливо и достоверно 
прослеживается от совр. момента в глубь веков до нижие-
юрского времени включительно. В более древние эпохи — 
от триаса до верхнего девона — климатическая зональность, 
сохраняя принципиально тот же характер, отличается сме
щением всей системы зон в северном направлении, т. о., 
как будто древний экватор был наклонен по отношению 
к современному под углом около 45°. В нилшеПалеозойское 
время пролегание тех же климатических зон характери
зуется еще большим наклоном древнего экватора относи
тельно современного (до 75°). Эта схема палсоклиматической 
зональности, разработанная Страховым па базе учения 
о типах литогенеза, общепризнаиа для мезозой-кайнозоя, 
но встретила возражение для двух более древних палеозой
ских эпох со стороны авторов, базирующихся на данных 
палеомагнетизма. 

Помимо литологических критериев, существенную роль 
в реконструкции П. играют данные полсофаупистики и 
палеофлористики, позволяющие детализировать внутри 
намеченных палеоклиматических зон участки более теплые 
и более холодные, более сухие и более влажные; особенно 
ценны данные по палеофлорам при их экологическом ана
лизе. За последние 20 лет проведены многочисленные ра
боты по палеотемпературам, воссоздаваемым изотопным 
анализом кислорода в известковых раковинах морских 
организмов. Принципиальный вывод из этих исследований 
заключается в том, что при сохранении одного и того же 
характера зональности (напр., в совр. эпоху и в верхнемс-
ловое время) температуры в одноименных зонах (напр., 
в северных субтропических и северных умеренных) сущест
венно различались, в частности, в верхпемсловое время 
они были в Европе и Западной Сибири па 10—15° выше 
современных. В четвертичное л<е время температуры эк-
страгляциальных областей были на 4—7° ниже современ
ных. Это важнейшее обстоятельство лишает понятия «суб
тропический», « умеренный», «тропический» П. конкретной 
температурной, а значит и влаленостной характеристики 
и делает их просто географическими понятиями, зонами, 
расположенными определенным образом относительно древ
него экватора и отвечающих ему аридных обл. При сохране
нии принципиально одной и той же климатической зональ
ности температуры зон согласованно менялись во времени, 
то повышаясь, то понижаясь. В этом, по-видимому, заклю
чена основная причина того, что ледовый тип литогенеза 
то резко развивался (О , Р — С 3 , D 2 — S), то резко сокра
щался, а в течение большинства геол. периодов, вероятно, 
отсутствовал вообще. См. Климатостратиграфия. 
Н. М. Страхов. 

П А Л Е О К С И Л О Л О Г И Я — одна из ветвей палеоботаники, 
задачей которой является анатомическое изучение строе
ния ископаемых древесин. 
П А Л Е О Л И М Н О Л О Г И Я —наука, изучающая озера и др. 
водоемы суши, существовавшие в течение геол. эпох. См. 
Лимнология. 
П А Л Е О Л И Т — древний каменный век. Этап в развитии 
культуры человека, характеризующийся изготовлением 
орудий из камня с грубой отделкой или сравнительно 
тщательной ретушью, но без шлифовки. Делится на века 
или культуры: шелль, ашель (п. палеолит), мустье (ср. 
палеолит), ориньяк, солютре, мадлеи (в. палеолит). Отве
чает времени от начала четвертичного периода до конца 
последнего оледенения. 
П А Л Е О М А Г Н Е Т И З М —отрасль науки о земном магне
тизме, изучающая земное магнитное поле- геол. прошлого. 
Палеомагнитному изучению подвергаются г. п., содер. 
сравнительно большое число мелких частиц магнетита, ге
матита или др. окислов Fe, возникших на самых начальных 
стадиях формирования п. или принесенных в составе осад
ка (толщи и вулк. тела с признаками значительного регио
нального термо- и динамометамррфизма и местных хим. 
изменений для палсомагнитных исследований непригодны). 
Образование этих п. сопровождалось возникновением в 
них остаточной намагниченности, имеющей направление 
магнитного поля Земли, соответствующей эпохи. Эта на-
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магничешюсть может сохраниться до настоящего времени, 
обнаруживаясь как первичная составляющая естественной 
остаточной намагниченности, которая и служит объектом 
палеомагпитпьгх исследований. Изучение первичной на
магниченности г. п. разного возраста позволяет получить 

.данные о временных изменениях древнего магнитного поля 
Земли, а при проведении исследований в разных регио
нах — его пространственное распределение. Данные па
леомагнетизма позволяют сделать следующие основные, 
отчасти дискуссионные, выводы: 1. Земное магнитное поле 
существенно изменялось в геол. м-бе времени. Оно харак
теризуется медленным направленным изменением во вре
мени и, кроме того, претерпевает целый ряд обращений, 
или инверсии. 2. Палеомагнитныс данные для разных точек 
земного шара, относящиеся к антропогену и неогену, хорошо 
согласуются между собой в предположении, что средним 
состоянием земного магнитного ноля за все это время яв
ляется поле диполя, ' ориентированного по оси вращения 
Земли. 3. Палеомагнитныс данные для палеозоя согласуют
ся между собой при дополнительном предположении о 
миграции магнитного полюса относительно земной поверх
ности. 4. Пути миграции полюса, вычисленные по данным 
для разных континентов, существенно различаются. В связи 
с этим предполагается наличие некоторого континентального 
дрейфа, приблизительно в м-бах, предусматриваемых ги
потезой Вегепера. Отмеченный характер изменений зем
ного магнитного поля в прошлом, синхроничных для всей 
Земли, определяет значение палеомагнитных исследований 
в области геохронологии и стратиграфии. Подобно палеон
тологии, первичная намагниченность г. п., представляя 
собой своеобразные отпечатки древних магнитных полей, 
позволяет изучать историю магнитного поля Земли, син
хронизировать п., содер. отпечатки этого поля, и опреде
лять их возраст. Планетарный характер явлений земного 
магнетизма и изменений его элементов в геол. прошлом 
обусловливает принципиальную возможность планетарной 
возрастной корреляции геол. образований и строгую изо
хронность выделяемых единиц. Л. Е. Шолпо. 
П А Л Е О М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й — изл. син. термина 
метаморфизм углей доинверсионный. 

П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я [6V (он), род. пад.; ov tog ( о п т о с ) — 
существо] — биологическая наука, изучающая по ископае
мым остаткам организмов и следам их жизнедеятельности 
историю развития растительного и животного мира про
шлых геол. эпох, восстанавливающая филогенетические 
соотношения организмов и их формообразование в зависи
мости от среды обитания. На основе изучения этих остатков 
устанавливается возраст содер. их отл. и др . г. п. и выде
ляются стратиграфические единицы. 
П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — см. 
Б иострат играфия. 
П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я — син. термина 
палеоэкология. 
П А Л Е О О К Е А Н О Л О Г И Я — отрасль палеогеографии, изу
чающая физико-географические (океанологические) усло
вия в океанах и морях геол. прошлого, используя, в част
ности, метод актуализма, т. с. основываясь на данных 
морской геологии и океанологии. 
П А Л Е О П А Л И Н О Л О Г И Я (Pa leopalyno log ia ) — паука, изу
чающая рассеянные в отл. разл. возраста ископаемые 
споры, пыльцу и др . растительные микрофоссилии. 
ПАЛ Е О П Е Д О Л О Г И Я [лебо (пэдо) — почва] — наука о 
почвах, существовавших в течение геол. эпох. Изучение 
ископаемых почв позволяет полнее восстанавливать палео
географические условия. Наиболее развит раздел П. , ис
следующий почвы четвертичного периода. См. Почва. 
П А Л Е О П И К Р И Т , Giimbel, 1874,— гипабиссальные ультра-
основные п. (пикриты), пространственно связанные с диаба
зами, а не с тенгсиитами, как собственно пикриты Чсрмака. 
Позднее Розсцбуш объединил обе разности и др . подобные 
им п. под общим названием пикриты. Уст. термин. 
П А Л Е О П О Т А М О Л О Г И Я — раздел палеогидрологии, из
учающий древние реки. 
П А Л Е О С Е И С М О Г Р А М М Ы — в минералогии, по Д . Гри
горьеву, признаки, фиксирующие моменты дробления и 
осыпания к-лов, напр. , присыпки хлорита в кварце. 
П А Л Е О С О М , П А Л А С О М (немецко-швейцарская номен
клатура мигматитов; Scheumann, 1937) — неизмененная ра
нее существовавшая часть мигматита, т. е. неизмененный 
субстрат мигматита. Мспсрт (1971) предлагает под П. 

понимать неизмененную или только слабо измененную 
первичную (субстрат) или вмещающую г. п. мигматита. 
П А Л Е О Т Е М П Е Р А Т У Р Ы — морских бассейнов минувших 
геол. эпох — определяются: а ) масс-спсктрометрически: 
по отношению изотопов О 1 8 и О 1 6 в углекислоте органоген
ного кальцита (из ростров белемнитов, раковин нуммулитов 
и т. п.); б ) химико-аналитически: по отношению Са и M g 
в кальците ростров белемнитов, раковин морских беспозво
ночных лучшей сохранности. Масс-спектрометрическнй 
метод оценки П. по изотопам кислорода в кальците морских 
раковин (Юри и д р . , 1951) требует: 1) установления видовой 
принадлежности и условий обитания лшвотных, по скелету 
которых определяется эксцесс-дельта, т. е. отношение 
содер. тяжелого изотопа к более легкому, % ; 2 ) знания ми
нералогических и кристаллохим. особенностей состава кар
бонатного вещества скелета; 3 ) определений изотопного 
состава кислорода океана и солености воды изучаемого 
басе. Если установлено относительное содер. О 1 8 в воде, 
где жил данный вид, росла раковина, П. определяются 
по отношению О 1 8 : О 1 6 с точностью до 1 °С. В морской 
воде содер. О 1 8 возрастает с соленостью, ближе к поверх
ности моря — с соленостью и температурой. Шкалу сравне
ния по изотопам О 1 8 и О 1 6 необходимо градуировать с по
правками на колебания солености применяемой в опытах 
воды по сравнению с эталонной водой океана. Приходится 
принимать во внимание возможно иную соленость морей 
некоторых геол. эпох и разницу в температурах тела живых 
организмов. Стандартом сравнения в работах амер. геохи
миков был вначале принят золсигофенский известняк в. 
юры. Затем остановились на эталоне карбонатного вещества 
из ростров белемнителлы В. americana М о г t. из маастрихт
ских слоев Пили Ю. Калифорнии. Изотопные определе
ния на белемнитах позволили наметить историю меловых 
климатов; так, альб и сеноман па Восточно-Европейской 
платформе были самыми теплыми временами верхнего 
мела, близкими к субтропикам (до 22°), затем с в. коньяка 
до сантона температуры моря постепенно снижались (до 
15—16 °С) в начале Маастрихта наметилось похолодание 
(13,4°) , а затем небольшое новое потепление в позднем 
Маастрихте (до 14,2°) . Результаты систематических иссле
дований в этом вопросе (Виноградова, Задорожного , Най-
дина и д р . , 1962—1966) заслуживают предпочтения перед 
спорадическими определениями ( Б о у э н а ) и компилятив
ными обзорами. Магпезиальность (доли % ) вещества каль-
цитовых ростров белемиителл и белемнитов повышается 
в более теплых областях и эпохах, вполне согласно с изо
топными измерениями ( ± 0 , 5 — 2 , 5 °С). Двум градусам по 
шкале изотопных температур отвечает интервал в 30 единиц 
обратной последовательности индексов кальций-магниевого 
отношения: больше индекс — меньше магнезиалыюсть — 

кальц. г,™ 0 / Л Г 1 кальц. 
нилес палеотемпературы (30 = ЛЬ изот .; 300 = 

* магн. магн. 
= 8° изот.) . Методика химико-аналитического определения 
Ca-Mg отношения в белемнитах, нуммулитах, карбонатных 
раковинах морских моллюсков неслолша (титрованием 
с трилоном Б) . Этим способом, по Берлин и Хабакову 
(1966), можно получать массовые определения в опорных 
разрезах и составлять региональные палеогеографические 
карты с изотермами на морях. А. В. Хабаков. 
П А Л Е О Т Е Р М О М Е Т Р И Я И З О Т О П Н А Я — определение 
температур древних морей и океанов по изотопному составу 
кислорода карбонатных скелетов и раковин морских жи
вотных. Предложено Юри (Urey , 1947) и основано на равно
весном распределении изотопов кислорода м е ж д у карбо
натным ионом и водой, устанавливающимся в результате 
изотопно-обменной реакции: Н 2 0 1 8 + H C O ' S ^ H a O 1 6 + 
+ Н С 0 1 8

3 . константа равновесия которой зависит от темпе
ратуры. Поэтому содер . О 1 8 в осаждающихся карбонатах 
зависит от температуры воды во время их отложения, и 
чем ниже температура, тем больше О 1 8 содер. в карбонате 
кальция. Расчет показывает, что содер. О 1 8 в карбонатах 
кальция, отложившихся в равновесных с водой условиях, 
приблизительно на 2 ,5% выше, чем в воде . П. и. может 
быть использована при соблюдении следующих условий: 
наличии изотопного равновесия м е ж д у отложившимся кар
бонатом и водой; постоянстве во времени изотопного состава 
кислорода карбоната с момента его отложения; постоянстве 
во времени изотопного состава кислорода воды. Д и ф ф у з и я 
в твердом состоянии, доломитизация, растворение и нере-
отлол^спие карбонатов, а также метаморфизм изменяют 67 
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изотопный состав кислорода и влияют на точность измере
ния температуры. Пригодными д л я палеотермометрических 
определений являются серпулы, брахиоподы, моллюски 
и большинство фораминифер, накапливающих изотопы 
кислорода в равновесии с водой. Непригодны для этих 
целей кораллы и иглокожие, кислород карбоната которых 
не находится в равновесии с кислородом воды из-за выделе
ния кислорода одноклеточными организмами, живущими 
в их тканях. Карбонат скелетов животных, дышавших 
атмосферным кислородом, также не может быть использо
ван для определения палеотемператур, вследствие отлич
ного от воды изотопного состава воздушного кислорода. 
Метод применим для определения температур водных басе, 
от юрского возраста до совр. М. Н. Голубчика. 
П А Л Е О Ф И Т О Л О Г И Я — син. термина палеоботаника. 
П А Л Е О Ц Е Н , Schimper, 1874,— н. отдел палеогеновой сис
темы; ранее рассматривался как н. эоцен. 
П А Л Е О Э К О Л О Г И Я — отрасль палеонтологии, изучающая 
условия существования и образ жизни организмов (живот
ных и растений) в прошлые геол. эпохи, а также соотноше
ния и зависимость м е ж д у организмами геол. прошлого и 
средой их обитания. П. имеет большое значение для выяс
нения процессов формирования и приспособления организ
мов к окружающей среде и условий образования тех отл. , 
в которых находятся остатки данных организмов. Д л я ре
шения совр. задач П. необходима разработка комплексного 
палеоэколого-литологического метода исследований древ
них отл. Сип.: палеонтология экологическая. 
П А Л Е Р М О И Т [по руднику Палермо, США] — м-л, 
(Li, N a ) , , S r A l 9 [ P 0 4 ] » - ( О Н ) 9 . Ромб. Габ. длиннопризм. Сп. 
сов. по {100}, в. сов. по {001}. Бесцветный, белый. Бл. стек
лянный до алмазного. Тв. 5,5. У д . в. 3 ,2 . Позднегидротерм. 
в полостях пегматитов. 
П А Л Е Т К И К А Р О Т А Ж Н Ы Е — теоретически рассчитанные 
кривые, использующиеся для интерпретации каротажных 
диаграмм. Применяются гл. обр. палетки Б К З , М К З , 
П К М . См. Зондирование боковое каротажное. 
П А Л И Н Г Е Н Е З ( П А Л И Н Г Е Н Е З И С ) [ЯСЛГУ (палин) — 
обратно, вспять] — 1. В петрологии П.— это ультраметам, 
процесс, ведущий к образованию магмы путем полного 
или частичного переплавления па глубине in situ ранее 
существовавших твердых г. п. Термин введен Седергольмом 
аналогично понятию анатексис, но в отличие от него пред
полагается, что в процессе П. породы получают новое ка
чество — способность к внедрению, в результате чего со
здаются как бы вторичные эруптивные структуры (Seder-
holm, 1907, 1926). Термин П. д а ж е в понимании Седсрголь-
ма не имел определенности. Так, под П. понимался таклес 
процесс восстановления (воскрешения) гранитной магмы 
за счет п., некогда затвердевших из гранитной магмы, в ре
зультате погрул^ения их в более глубинные части земной 
коры, возможно, с предшествующим частичным разруше
нием (Sederholm, 1907). Левинсон-Лсссинг (1955) указывал, 
что «частичное персплавление Седергольм называет анатск-
сисом; поскольку оно захватывает изверженные п., снова 
превращая их в расплав, Седергольм говорит о палингенезе, 
т. е. возрождении». В настоящее время под П. многие ис
следователи понимают плавление п. разл . состава и в лю
бых условиях (напр. , плавление кислых п. в контактах 
с основными интрузиями) , что неправильно. В понимании 
Судовикова (1964) , термин П. значительно менее конкретен, 
чем понятие «анатексис». Штилле (St i l le , 1952, 1955) 
с позиций геотектоники выделяет: П. опускания — П., 
происходящий в основании более или менее вертикально 
погружающихся сиалических масс; П. поддвига — П., 
происходящий на значительной глубине в результате на
клонных поддвигов крупных массивов сиаля под другие 
блоки сиаля. Возникшие таким образом палингепиые сино-
рогенные магмы поднимались во время складчатости в ме
нее глубинные части земной коры и проявлялись как позд-
не- или посторогепные магм, интрузии типа диапир-плуто-
нов. 

Целесообразно сузить и конкретизировать содер . понятия 
П. , используя его для обозн. процессов «возрождения» 
расплава, т. е. переплавления первичномагм. п. (вулкано
генных, интрузивных) или п., прошедших стадию плавле
ния (различные анатектические граниты), оставив термин 
анатексис для обозн. процесса плавления п., до этого не 
проходивших стадию расплава (Рудник, 1968). Предпо
лагается постоянство вещественного состава п. в процессе 

их П. , причем существование хим. подвижных и неподвиж
ных компонентов объясняется гл. обр. только процессами 
внутреннего перераспределения вещества в пределах мо
билизованных комплексов п. Состав палингенных грани-
тоидов в этом случае обусловлен вещественным составом 
исходных п., т. е. исходного первичного расплава этих п. 
При невозможности разделить явления анатексиса и П. 
или при развитии их обоих следует использовать составной 
термин «палингенно-анатектический». Напр. , палингенно-
анатсктическое гранитообразование; палингенно-анатекти-
ческие граниты, чарпокиты, гранодиориты и др . Для обозн. 
процесса возрождения расплава при значительном перерас
пределении вещества в результате гранитизации и явлений 
метасоматического и магм, замещения в условиях инвер
сионно-складчатых движений, вследствие чего создаются 
условия для перемещения расплава (его внедрения), можно 
использовать понятие «палингснно-метасоматичсское грани
тообразование» и его производные. См. Анатексис, Грани
тообразование, Ультраметаморфизм. В. А. Рудник, 
В. Н. Москалева. 

2. В палеонтологии П.— это появление в процессе инди
видуального развития признаков, у ж е исчезнувших у дан
ной гр. организмов в процессе эволюции. 
П А Л И Н Г Е Н И Т Ы — п., возникшие в результате полного 
или частичного переплавления гранитов, гнейсов и сланцев. 
Уст. термин. 
П А Л И Н Г Е Н Н О - А Н А Т Е К Т И Ч Е С К И Й Г Е Н Е З И С — спо
соб формирования г. п. путем полного или частичного 
переплавления субстрата произвольного состава в условиях 
ограниченного перемещения вещества диффузионным спо
собом на фоне постоянства содер. главнейших породообра
зующих хим. компонентов в пределах мобилизованных 

.комплексов г. п. в целом. Понятие П.-а. г. рекомендуется 
использовать: 1) когда отсутствуют критерии разделения 
анатектического и палингенного способов образования п.; 
2 ) для комплексов п., в состав которых входят как анатек
тические, так и палингенные образования. См.: Палинге
нез, Анатексис. 
П А Л И Н Г Е Н Н О - М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К И Й Г Е Н Е З И С — 
способ формирования г. п. в результате одновременно или 
последовательно проявляющихся процессов высокотемпе
ратурного метасоматического замещения и плавления. 
Близко по смыслу к понятию «замещение магматическое». 
См. Гранитообразование палингенно-метасоматическое. 
П А Л И Н О Л О Г И Я (pa lyno log ia ) — ветвь ботаники, изу
чающая споры и пыльцу растений. 
П А Л И Н С П А С Т И Ч Е С К А Я К А Р Т А — см. Карта палин-
спастическая. 
П А Л Л А Д И Й С А М О Р О Д Н Ы Й [по малой планете Палла-
де ] — м-л, Pd. Примеси Pt , Ir. Куб . Окатанные зерна, 
сталактиты, радиальноволокн. агр. Стально-серый. Бл. 
метал. Тв. 4—5. У д . в. 10,84—11,97. В россыпях и в з . 
окисл. м-ний Pt . 
П А Л Л А С И Т — метеорит, в железо-никелистой массе ко
торого вкраплены к-лы оливина, часто округлой формы. 
Впервые подобного типа метеорит был найден Палласом 
в р-не Красноярска. 
П А Л Л И Т — м-л, разнов. миллисита, богатая Fe. 
П А Л Ы Г О Р С К И Т [по Палыгорскому м-нию, Урал] — м-л 
глинистый. К нему близки аттапульгит, сепиолит и пило-
лит, лохлипит (?) — водные силикаты M g и Al с составом, 
промежуточным м е ж д у тальком и пирофиллитом. Формула 
П., как у монтмориллонита, богатого M g , — (Mg, A l ) 2  

[ О Н I S u O m ] - 2 Н 2 0 + 2 Н 2 0 . M g может быть замещен А1 
на 25—75% и частично Fe и Са. Ромб, или мон. Агр. спу-
тапповолокн. Белый с разными оттенками. Тв. ~ 3 . У д . 
в. 1—2,3. Разнообразные агр. П. получили следующие 
назв.: горная кожа, пробка, дерево, шерсть. Образуется 
в отл. аридного и полуаридпого климата: в почвах, морских 
и солоноводных басе, (озера, лагуны), реже — в корах 
выветривания, Встречается в виде тонких пленок, налетов 
и прослоев по трещинам в форме твердых и плотных масс, 
слоев глины и рассеянных к-лов в качестве примеси к монт-
мориллонитовым и др . глинам, мергелям, известнякам. 
П А Л Ь М А [palrria — длань, кисть р у к и ] — вечнозеленое, 
однодольное растение. Обычно высокие, колоннообразные 
деревья с верхушечной кроной, несущей очень крупные, 
веерные или перистые листья; реже кустарники или лианы. 
Произрастая в условиях субтропического и тропического 
климата, являются хорошими индикаторами при рекон-
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струкции палеоклиматических зон. Известны с позднего 
мела. 
П А М И Р С К И Й Я Р У С [по горной обл. Памир] , Миклухо-
Маклай, 1958,— в. ярус перми палеотетической зоогеогра-
фической обл. Характеризуется появлением Palaeofusul ina, 
Reichelina, Cadonofusiella и вымиранием высших ф у з у -
линид. Соответствует татарскому ярусу . Предложен вза
мен недостаточно обоснованного джульфинского яруса. 
П А Н [nav (пан) — все] — приставка в начале сложных 
слов, означающих все, обще-; напр. , панидиоморфнозер-
нистая структура. 
П А Н Г Е А — гипотетический материк, объединявший в па
леозое совр. материки. Раскол и раздвижепие его связы
вают с образованием новой системы конвекционных ячеек 
в мантии. 
П А Н Д А Ж М Е Т Р — см. Наклонометр пластовый (пан-
дажметр). 
П А Н Д А И Т — м-л, бариевый существенно гидратирован-
ный пирохлор. В карбонатитах. 
П А Н Д Е Р М И Т [по м-нию Пандерма, Т у р ц и я ] — м-л, 
Са 2 [В 5 Ов (ОН )7 ] . Трикл. Агр. мелоподобные, плотные, 
конкреции. Белый, серый. Бл. матовый. Тв. 3—3,5. У д . в. 
2,42. В м-ниях боратов. 
П А Н Н О Н С К И Й Я Р У С , П А Н Н О Н [по древнеримскому 
назв. обл. в басе, верхнего течения Дуная, Паннония] , 
Lorenthey, 1902,— отл. Венского басе. (в. миоцен — ср. 
плиоцен), включающие часть сарматского, мэотический, 
понтический и дакийский ярусы. Аналоги П. я. в С С С Р 
имеются на Карпатах. 
П А Н П Л А Т Ф О Р М А — оболочка, составляющая ф у н д а 
мент совр. континентов, весьма неоднородная по составу. 
Это гипотетическая структура раннего этапа развития Зем
ли, когда еще не сформировались геосинклинали и плат
формы. Предполагается, что эта первичная сиалическая 
оболочка в процессе развития в одних областях была раз
дроблена глубинными разломами, что привело к возникно
вению геосинклиналей. В других — П. длительно сохра
няла свою изначальную структуру, лишь местами покры
ваясь маломощным платформенным чехлом, и только затем 
была вовлечена в геосинклинальное развитие. В третьих — 
П. сохранила стабильность до наших дней (древние плат
формы). Термин предложен Н. Николаевым (1954). 
П А Н Т Е Л Л Е Р И Т [по о. Пантеллерия] — щелочной липа
рит, содер. в стекловатой или трахитоидной основной массе 
фенокристаллы анортоклаза, диопсида или эгирин-авгита, 
кроссита и большей частью редкие выделения кварца. За -
варицкий (1955) рассматривает П. как эффузивные аналоги 
щелочных гранитов. 
П А Н Ц И Р Н Ы Е — син. термина остракодермы. 
П А Н Ц И Р Ь [польское panzerz — броня] — 1. В зоологии 
защитное образование, составляющее наружный скелет 
разнообразных животных. У некоторых позвоночных (пан
цирные рыбы, стегоцефалы, черепахи, глиптодонты и д р . ) 
он покрывает значительную часть тела и состоит из костной 
основы и наружных роговых элементов. У беспозвоночных 
П. может быть построен как из орг. (хитин), так и из неорг. 
(известь, кремний и т. д . ) вещества; П .— это также целлю
лозная оболочка водорослей — перидиней и кремневая 
оболочка диатомовых. П. организмов часто встречается 
в ископаемом состоянии и имеет большое значение для изу
чения вымерших форм, особенно для тех, которые лишены 
внутреннего скелета. 2. У диатомовых водорослей — плот
ная прозрачная наружная оболочка клетки, состоящая из 
гидрата окиси кремния. По строению П. сходен с коробкой 
и состоит из двух половинок — гипотски и эпитеки, нередко 
имеются дополнительные образования — вставочные обод
ки, септы и др . П. имеет более или менее сложную струк
туру — поры, ареолы, камеры, ребра и др . 
П А Н Ц И Р Ь П У С Т Ы Н И — м а л о м о щ н ы й слой обломочного 
материала, накапливающийся на поверхности, сложенной 
преимущественно рыхлым материалом (в т. ч. элювием), 
в результате постепенного выдувания последнего и инте
грации содер. в нем редких обломков. Несмотря на малую 
мощн., он предохраняет рыхлый материал от дальнейшего 
выдувания. Характерен для пустынных и полупустынных 
обл. 

П А П А Г О И Т — м-л, CaCuAlH2[OH|(SiO/,)2]. Мон. Вытя
нутые и уплощенные к-лы. Сп. несов. по {100}. Небесно-
голубой. Тв. 5—5,5. У д . в. 3,25. В виде прожилков и на 

стенках трещин метасоматически измененной альбит-квар
цевой п. с ахоитом. 
П А П О З И Т — м-л, син. амарантита. 
П А П О Р О Т Н И К И (F i l i c inae) — класс высших споровых 
растений, объединяющий большую и широко распростра
ненную гр. травянистых и реже древовидных (послед
ние только в тропиках) растений. Делится на 5 подклассов 
Primofi l ices (см. Прапапоротники), Ophiog loss idac , Noegge -
rathi idae, Marat t i idae (см. Растения мараттиевые) и 
Leptofi l ices (см. Папоротники лептоспорангиатныё). Де
ление основано гл. обр. на двух признаках: пололеснии 
спорангиев и способах их возникновения (при более прими
тивном эвепорангиатном способе — спорангии возникают 
из гр. клеток и имеют многослойную стенку; при лептоспо-
рангиафном — спорангии возникают из одной клетки и 
имеют однослойную стенку). Самыми древними являются 
вымершие Primofi l ices (девон — пермь) и Noeggerath i idae 
(ср. карбон — н. пермь). Остальные дожили до нашего 
времени, распространившись гл. обр . в тропических и суб
тропических обл. Широкого распространения и наибольшего 
разнообразия П. достигали в мезозое , палеогене и неогене. 
П А П О Р О Т Н И К И Л Е П Т О С П О Р А Н Г И А Т Н Ы Ё (Lepto-
sporangiatae, Leptof i l ices ) [Аеятос, (лептос) — тонкий; 
о л о р а у у е ю у (спораггейон) — спорангий] — подкласс па
поротников с лептоспорангиатпым способом развития 
спорангиев (спорапги развиваются из одной клетки, 
стенки их однослойны). Состоит из 3 порядков: Fi l icales , 
Marsi leales и Salv in ia les . Последние 2 гр. , объединяющие 
исключительно водяные папоротники, наиболее специали
зированы и являются разноспоровыми. Собственно папо
ротники (F i l i ca les ) — равноспоровые и состоят из 15 сем.; 
известны с карбона. В позднем палеозое были распростра
нены осмупдовые (Osmundaceae) , схизейные (Schzeaeceae) 
и рел^е глейхениевые (Gle icheniaceae) . В мезозое к указан
ным сем. добавились матониевые (Matoniaceae) , диптери-
диевые (Dipter idaceae) , циатейные (Cyatheaceae) , диксо-
ниевые (Dicksoniaceae) и др . С позднего мела широко рас
пространились полиподиевые (Po lypodiaceac) и аспидиевые 
(Aspidiaceae) . 
П А П О Р О Т Н И К И С Е М Е Н Н Ы Е — син. термина растения 
папоротниковидные семенные. 
П А П О Р О Т Н И К О В И Д Н Ы Е — см. Растения папоротни
ковидные. 
П А П О Р О Т Н И К О О Б Р А З Н Ы Е — см. Растения папорот
никообразные. 
П А Р А [яара (пара) — возле, у, п р и ] . — 1. Приставка в 
сложных назв.: 1) п., возникших в результате метаморфи
зации осад . отл. (напр. , парагнейсы, параамфиболиты, 
парасланцы); 2) м-лов, близких к м-лу сходного наимено
вания (напр. , параслюды). 2. См. Орто. 
П А Р А А Д А М И Н ( П А Р А Д А М ИТ) — м-л, диморфный с 
адамином. У д . в. 4,55. В з. окисл. в асе. с миметезитом 
и адамином. 
П А Р А А М Ф И Б О Л И Т — см. Пара. 
П А Р А А Н А Т Е К С И С (Michot , 1955, 1956) — син. термина 
основной анатексис. 
П А Р А А Т А К А М И Т — м-л, гекс. м о д и ф . атакамита. 
П А Р А Б А Т Л Е Р И Т ( П А Р А Б У Т Л Е Р И Т ) — м-л, ромб, мо
д и ф . батлерита. 
П А Р А В И Т Ч И Т — м-л, отличается от витчита видом сим
метрии и опт. свойствами. 
П А Р А В О К С И Т — м-л, гидратизированный воксит (?). 
П А Р А В О Л Л А С Т О Н И Т — м-л, низкотемпературная мо
д и ф . волластонита. Мон. Возможно, трикл. со сложным 
двойникованием по {100}. Отличается от волластонита толь
ко оптически и рентгенографически. Встречается вместе 
с волластонитом. Редкий. 
П А Р А В Т О Х Т О Н — увлеченная движущимся покровом 
часть основания автохтона, испытавшая обычно незначи
тельное перемещение. Термин введен в лит. Геймом в 1905 г. 
П А Р А Г Е А Р К С У Т И Т — м-л, C a 4 A l 4 F 8 ( F , О Н ) 1 2 - З Н 2 0 . 
Содер. немного меньше Н 2 0 , чем геарксутит. 
П А Р А Г Е Н — по Ферсману , условная числовая величина, 
характеризующая ионы или их соединения и определяющая 
относительное время или порядок выделения в кристалли
ческом виде. П. использовался для анализа минералооб-
разования, связанного с магм, и постмагм, процессами. 
Различаются П. теоретический и П. эмпирический. Послед
ний по величине близок к Ек или сумме Ек. 
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П А Р А Г Е Н Е З ( П А Р А Г Е Н Е З И С ) [уеуеочс. (генезис) — про
исхождение] — совместное нахождение, возникающее в ре
зультате одновременного или последовательного образова
ния. Термин применяется к минералам (П. минералов), 
п. (П. пород) , фациям (П. фаций); первоначально имелось 
в виду только совместное нахождение м-лов (Смежность 
у Севергина, 1808). Более детально понятие П. впервые 
разработано Бретгауптом (1849). В геохимии и минералогии 
П.— это совместное нахождение м-лов или хим. элементов, 
связанных генетически. Однако нередко под П. понимают 
просто совместное (пространственное) нахождение без ка
ких-либо условий, что оспаривается. Для таких асе. можно 
предложить термин парастерезис. Поскольку П. устанав
ливает определенную связь сонахождения м-лов или хим. 
элементов — одновременность или последовательность — 
это явление имеет большое значение в понимании законов 
миграции атомов. Употребляется также понятие отрицатель
ного или запрещенного П., указывающего па невозможность 
совместного образования при данных условиях определен
ных сочетаний двух или нескольких м-лов, напр. , кварца 
и нефелина, диопенда и кордиерита и др . В литологии по
нятие о П. введено Шатским, который, однако, пе указал 
м-бов сочетания п. П. осад. п. может быть нескольких 
порядков, начиная от ритма (цикла) до падформ, т. е. 
ассоциации п., объединяющей несколько форм. Парагенети-
ческая связь магм. г. п. устанавливается в магм, форм. , 
где г. п. представляют собой закономерные а с е , характе
ризующиеся в типичном случае общностью источника мате
риала и близкими геотект. условиями формирования. 
П А Р А Г Е Н Е З И С З А П Р Е Щ Е Н Н Ы Й (ИЛИ О Т Р И Ц А Т Е Л Ь 
Н Ы Й ) — не наблюдаемое в г. п. сочетание д в у х или не
скольких м-лов, т. к. совместное нахождение их невозможно 
вообще (напр. , кварц + нефелин, дионсид + кордиерит 
и т. п . ) или нсвозмолшо в данных условиях (напр. , кварц + 
кальцит при высокой температуре и не очень высоком дав
лении). 
П А Р А Г Е Н Е З И С Р У Д Н Ы Х Ф О Р М А Ц И Й — см. Форма
ция рудная — парагенезис. 
П А Р А Г Е Н Е Р А Ц И Я , Драгунов, 1965, 1968, 1 9 6 9 , - 1 . (Без 
собственного'наименования) — геол. тело по наборам видов 
слагающих его г. п. и виду соотношений образуемых ими 
монопородных слоев, пластов, отличное от смеяшых геол. 
тел. По указанным признакам П.— однородна. Термин 
употребляется в тех случаях, когда принадлежность описы
ваемого геол. тела уровню организации вещества, следую
щему за уровнем г. п., ясна из контекста, тогда как видо
вая принадлежность еще пе определена, либо несуществен
на. 2. С собственным наименованием — геол. тело, пред
ставляющее естественное статистически однородное сооб
щество мопопородных тел, сложенных определенными вида
ми г. п. и находящихся в определенных структурных соот
ношениях, по характеру — виду — которых оно отожде
ствлено с тем или иным парагенолитом, имеющим собствен
ное наименование. В разрезах слоистых толщ П. ограничены 
поверхностью, при переходе через которую терпят разрыв 
непрерывности (или существенно меняются) их характери
стики. В стратифицированных толщах (осад. , вулканоген
ных, метам., расслоенных интрузиях) П. могут быть выде
лены как статистически однородные но указанным при
знакам объекта (по списку п. и последовательности слагаю
щихся ими слоев или пластов определенной мощности) 
методом Родионова (1965) . Термин употребляется для 
обозн. индивидуальных объектов того или иного вида 
парагенолита, один из которых принят за эталон, назы
ваемый парагенотнпом. Понятие о П. отвечает понятию 
об однородных геол. ф о р м , но Хераскову, породных ассо
циациях, по Хворовой, ассоциациях осадочных пород, 
по Ниллу . В. И. Драгунов. 
П А Р А Г Е Н О Л И Т — Драгунов, 1965, 1966, 1968.— 1. Эле
ментарное парагенстическое сообщество тел г. п. Термин 
употребляется для обозн. ур . организации вещества, сле
дующего за г. п. в ряду: минерал — порода — парагенолпт — 
оболочка (геосфера) — планета и т. п. 2. П. (с собственным 
наименованием) — статистически устойчивое и однородное 
парагенстическое сообщество монопородных тел (слоев, 
пластов и т. п.) , сложенных определенными видами г. п. 
и находящихся в определенных сочетаниях друг с другом, 
т. е. имеющих определенную структуру, характеризую
щуюся особенностями расположения монопородных тел 
и соотношениями их средних мощи. Термин употребляется 

для обозн. П. определенного вида. Наименование П. может 
быть дано, исходя из наименования п. их слагающих и (или) 
их структуры, а также по географическому или этнографи
ческому признаку территории, в пределах которой распрост
ранена конкретная парагенерация, избранная в качестве 
типичного представителя (парагенотипа), выделяемого П. 
Наименование П. целесообразно делать по правилам бино
миальной номенклатуры. Примерами П. могут служить П. 
белого мела, разд . типы флиша и моласс (как ассоциации 
п.) и т. п. Понятие о П., имеющем собственное наименова
ние, соответствует понятию об абстрактной форм, по Хера-
раскову в тех случаях, когда последняя понимается как 
вид, представленный однородными (не направленного 
строения ) конкретными форм. См. Формации абстракт
ные, Учение о геологических формациях, Формация (пара-
генолит) ленская. В. И. Драгунов. 
П А Р А Г Е Н О Т И П , Драгунов, 1966,— парагенерация, изб
ранная в качестве типичного представителя парагенолита 
(имеющего собственное наименование). Указание парагено
типа целесообразно делать при выделении новых видов 
парагенераций — парагенолитов (имеющих собственное наи
менование). 
П А Р А Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — промежуточная структура 
м е ж д у геосинклиналями и платформами (Sti l le , 1940; 
Белоусов, 1948). Отл . , слагающие П., обычно платформен
ные, но при большей их изменчивости вкрест простирания. 
Мощн. отл. нередко приближаются к геосинклинальным 
и очень выдержанны. Для П. характерен слабый метамор
ф и з м осадков. В них, согласно Бслоусову, местная инвер
сия часто отсутствует или выражена поднятием отдельных 
изолированных складок промежуточного типа (гребневид
ные или коробчатые складки). Интрузивный магматизм 
проявляется в форме малых интрузий и штоков. Шухерт 
(Schnchert, 1923) к П. относил совр. геоспнклинальные 
прогибы, располагающиеся на границе между материком 
и океаном. П. отделяются от океана йе бордерлэндом, 
а узкой цепью островов. В работах китайских геологов П. 
называется узкая протяженная зона опускания, проникаю
щая на платформу в виде продолжения ортогеосинклинали 
(напр., П. нижнего течения р. Янцзы). Противоречивость 
представлений о П. сделала этот термин малоупотребитель
ным. 

П А Р А Г Н Е Й С , Rosenbuch, 1891,— гнейс, образовавшийся 
из осад. п. в результате их глубокого метаморфизма (из 
песчаников, в т. ч. известковистых, а также алевролитов 
и глинистых сланцев, т. с. терригепных г. п.). Противо
поставляется термину ортогнейс, образовавшемуся из магм. п. 
П А Р А Г О Н И Т [яарсеуют (парагон) — обманывающий; оши
бочно принимался за тальк] — м л , слюда из гр. мусковита, 
в которой К почти полностью замещен Na. М е ж д у муско
витом и П. ист полной смесимости. Обычно содер. 10— 
30 мол. % мусковитового компонента. Отношение К : Na 
зависит от температурных условий образования П. и поэ
тому может служить в качестве геологического термометра. 
Свойства, как у мусковита. В кристаллических сланцах 
со ставролитом, кианитом, турмалином, гранатом; в экло-
гитах; в глинистых сланцах и филлитах. Разной, гндро-
парагонит. 
П А Р А Г О П Е И Т — м л , трикл. м о д и ф . гопеита. 
П А Р А Г Р А Н И Т — см. Ортогранит. 
П А Р А Г У А Н А Х У А Т И Т — м-л, B i , ( S c , S)-,. Триг. Образует 
параморфозы по ромб, гуанахуатиту. Сн. сов. по {0001}. 
Изучен слабо. 
П А Р А Д А М И Т — син. термина параадамип. 
П А Р А З И Т И З М — форма соотношений м е ж д у организ
мами, при которой один организм (паразит) живет внутри 
др. или на др . (хозяине) и существует за его счет, причиняя 
ему вред. 
П А Р А К А Л А М И Т Ы (Paracalamitcs) — ядра (слепки) и 
отпечатки стенки центральной полости стволов, ветвей и 
подземных корневищ разл. членистостебельных, харак
теризующихся противопоставленностью проводящих пучков 
в соседних междоузлиях . Карбон — триас. 
П А Р А К Л А З Ы jVAoxrig (клясис) — раскалывание] — тект. 
трещины, вдоль которых происходило перемещение г. п. 
(сбросы, сдвиги). 
П А Р А К О К И М Б И Т — м-л, триг. м о д и ф . кокимбита. 
П А Р А К У Т Н А Г О Р И Т — м л , С а М п | С О : 1 ] 2 при отношении 
СаСОз : М п С О з , близком к единице, со структурой каль
цита. * 
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П А Р А Л А В Р И О Н И Т ( П А Р А Л А У Р И О Н И Т ) — м-л, мон. 
модиф. лаврионита. Асе. с лаурионитом. 
П А Р А Л И А Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь [mxpakia (паралиа) — при
брежный] — прогиб, вытянутый вдоль края континента 
(склона платформы), образующийся на поздней стадии 
развития ортогеосинклиналей. Пример П.— сев. побережье 
Мексиканского залива в палеогене. По структурным осо
бенностям П. близки к парагеосинклинали по Шухерту 
(Schuchert, 1923). 
П А Р А Л Л Е Л И К Р И Т И Ч Е С К И Е — 35-е параллели (сев. 
и ю ж . ) , на которых происходит переход от сжатия к рас
ширению земной коры под влиянием замедления или уско
рения вращения Земли вокруг оси. При ускорении вра
щения сжатие распространяется в стороны полярных обла
стей, а расширение — в стороны тропических, при замед
лении — наоборот. Замедление происходит под влиянием 
притяжения Луны и Солнца (по астрономическим данным 
оно оценивается в 1,6—2,4 в 100 ООО лет). Земная кора в зо
нах 35-х параллелей под влиянием прецессии (медленного 
движения оси вращения Земли под влиянием притяжений 
Солнца и Луны по круговому конусу с осью, 1 к плоскости 
эклиптики) испытывает попеременное сжатие и растяжение, 
что ведет к образованию вдоль этих параллелей глубинных 
разломов (Средиземноморский геосинклинальный пояс в С. 
полушарии, южное ограничение Бразильской, Африкан
ской и Австралийской платформ в Ю. полушарии). 
П А Р А Л Л Е Л И З А Ц И Я — см. Корреляция. 
П А Р А Л Л ЕЛ И З А Ц И Я П Л А С Т О В — установление соот
ветствия их друг другу по возрасту. Наиболее надежна 
П. п. палеонтологическим методом — по комплексам заклю
ченных в них орг. остатков. Для П. п., особенно в пределах 
небольших территорий, применяют и др . методы: непо
средственного прослеживания пластов; стратиграфические — 
наличие маркирующих горизонтов, характерная последо
вательность пластов в разрезах, цикличность и т. п.; лито-
логические — состав, цвет п. и т. п.; геоморфологические — 
выраженность в рельефе, характер продуктов выветрива
ния и т. п.; геофизические — каротаж скважин, палеомаг-
нитпые данные и т. п.; гидрогеол.— количество и состав 
в пластах подземных вод; геохим.— особенности состава 
и строения п. и м-лов, находящихся в пластах и т. п.; палео-
фациальный анализ и др. Син.: корреляция пластов. 
П А Р А Л Л Е Л И З М — в биологии эволюционный процесс 
независимого приобретения сходства м е ж д у родственными 
организмами на базе особенностей, унаследованных от об
щих предков. 

П А Р А Л Л Е Л Ь Н О С Т Ь П Р Я М А Я И О Б Р А Т Н А Я — в кри 
сталлооптикс прямая, по которой в обоих к-лах совпадают 
одноименные оси эллипсоидов; обратная — совпадают раз
ноименные оси. 
П А Р А Л Ю М И Н И Т ( П А Р А А Л Ю М И Н И Т ) — м-л, вероят 
но, фелъшебанит с более высоким содер. воды. 
П А Р А М А Г Н Е Т И З М — свойство веществ (парамагнетиков) 
слабо намагничиваться в направлении намагничивающего 
поля. Обусловлен частичной ориентацией магнитных мо
ментов атомов в магнитном поле. Магнитная восприим
чивость парамагнетиков в основном не превышает 10^ 4 СГС 
и не зависит от намагничивающего поля. Парамагнитными 
являются большинство породообразующих м-лов. 
П А Р А М Е Т А М О Р Ф И Т Ы — метам, п., возникающие при 
метаморфизме осад. п. (в противоположность ортомстамор-
фитам). Они характеризуются в разл. степени сохранив
шимися первоначальной слоистостью, ритмичностью, про
слеживающейся .по простиранию пластов, а таюкс сравни
тельной выдержанностью по простиранию хим. и в неко
торых случаях минер, состава. 
П А Р А М Е Т Р Л А Р С Е Н А , Larsen, 1938, — величина 
(7з S i 0 2 + К 2 0 ) — (FeO + M g O + СаО), учитывающая 
хим. компоненты как салических, так и фемических минер, 
составляющих г. п., определяющих направленность магм, 
дифференциации. П. Л. откладывается на оси абсцисс 
бинарных вариационных диаграмм, на оси ординат которых 
отложены содер. окислов; он эффективен как для извест-
ково-щелочных, так и щелочных серий г. п. Для опреде
ления П. Л. сумма ( S i 0 2 + А Ь 0 3 + FeO + M g O + СаО + 
+ ВаО + SrO + N a 2 0 + К 2 0 ) приводится к 100% в е с , 
после чего рассчитывается величина самого параметра. При 
этом FeO = FeO + 0 , 9 - F e 2 O 3 + M n O . 
П А Р А М Е Т Р М А Ф И Ч Е С К И Й Н. Д . С О Б О Л Е В А — 
1959,— пстрохим. отношение, имеющее важное значение 

для форм, разделения ультраосновных п. п оценки их 
потенциальной рудоносности по данным результатов их 
хим. анализа: M/F = A M g O : A F e O , где A M g O = M g O — 
— А 1 2 0 3 , Л FeO = 2 F e 2 0 3 + ( F e O — C r 2 0 3 ) + M n O + 
+ N i O . Ультраосновные п. с M/F = 2 — 7 соответствуют 
ультрабазитовому, а с N/F = 8—13 гипербазитовому комп
лексу; ультраосновные п. с M/F = 2—7 перспективны в 
отношении Pt , Fe, Ti , а с M/F = 8—13 — асбеста, N i , Cr. 
П А Р А М Е Т Р О Г Р А Н И Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й , Рудник, 1966,— 
геол. показатель типа системы метасоматического и регрес-
сивно-мстам. минерало- и породообразовапия, связывающий 
физико-хим. закономерности процесса с геол. условиями 
его реализации и определяющий достаточные условия раз
вития процесса при наличии необходимых для его протека
ния термодинамических факторов. Представляет собой 
величину отношения суммарного объема массы минер, 
вещества исходной неизменной г. п. ( V „ ) или суммарного 
объема массы минер, вещества, как вновь образующегося 
путем замещения, так и реликтового ( V M ! ) ) к заключающему 
его геометрическому объему (Vr): [П . o . ] i = V M : V r или 
[П. о . ] 2 = У„„:Уг. Особенность П. о. заключается в том, 
что в одних случаях он играет роль экстенсивного фактора 
состояния (при [П. о . ] 2 < 1), в д р . — утрачивает свойства 
параметра состояния (при [П. о . ] > 1). При этом, наличие 
[П. о . ] при его значениях, меньших или равных 1, всегда 
вызывает появление дополнительного экстенсивного фак
тора состояния системы. Введение П. о. позволило подраз
делить реальные системы метасоматического минерало- и 
породообразовапия на 3 типа и наметить главнейшие осо
бенности метасоматических процессов в реальных геол. 
условиях, накладывающихся на физико-хим. закономер
ности. 
П А Р А М Е Т Р Ы [ я а р с ш Е т р е с о (параметрео) — обмериваю] — 
1. В математике величины, значения которых являются 
постоянными в пределах рассматриваемой задачи. Напр. , 
в нормальном распределении параметрами являются а и о; 
в распределении Пуассона — \ . Наблюдаемые на практике 
значения геол. характеристик дают возможность оцепить 
параметры исследуемой совокупности. При построении 
стохастических моделей геол. процессов П. задаются из тео
ретических предпосылок. 2. В кристаллографии—отрезки, 
отсекаемые гранями на ребрах к-ла, принятых за коорди
натные оси. 
П А Р А М Е Т Р Ы Д Л Я О Б Ъ Е М Н О Г О П О Д С Ч Е Т А З А П А 
С О В Н Е Ф Т И И Г А З А — параметры д л я подсчета запасов 
нефти следующие: F — площадь нефтеносности, м 2 , h — 
эффективная мощн. пласта, м, ф — эффективная пори
стость, п. — нефтенасыщенис, (3 — коэф. отдачи, а — у д . в. 
нефти, п — пересчетный коэф. пластовой нефти. Произве
дение этих коэф. дает начальные промышленные запасы 
нефти, Qo = Fh фвРап. Параметры для подсчета запасов 
газа следующие: F — площадь газоносности, м 2 , h — э ф ф е к 
тивная мощи, пласта, м, ф — эффективная пористость, 
и. — газонасыщение, f — температурная поправка при пере
воде объема газа в стандартные условия, Р — давление 
в газовой залежи, ат, а — поправка на отклонение от закона 
Бойля-Мариотта, (3 — коэф. отдачи. Произведение этих 
коэф. дает начальные промышленные запасы, м 3 . V<, = 
= FlupfPafi. 
П А Р А М Е Т Р Ы Е Д И Н И Ч Н Ы Е — см. Единичные отрезки 
(параметры ) . 
П А Р А М Е Т Р Ы М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я Г Е О Л О Г р - П Р О -
М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е — количественная геол. характеристика 
залел<ей полезного ископаемого и природных свойств сырья, 
влияющих на условия и технико-экономические показатели 
разработки м-ния, обогащения и переработки сырья. Глав
нейшие среди них: мощн., протяженность, форма и внут
реннее строение залежей, вещественный состав, качество 
и технологические свойства полезного ископаемого, условия 
залегания тел полезного ископаемого, горнотехнические 
условия разработки м-ния. 

П А Р А М Е Т Р Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е — комбинации 
компонентов, отражающие результаты анализа хим. со
става г. п., с помощью которых вскрываются определенные 
закономерности их состава и условий формирования, свер
нутые в результате анализа. Содер. компонентов в П. п. 
могут быть представлены в виде количеств атомов элемен
тов и весовых единиц элементов в стандартном объеме г. п., 
в ат. количествах, в мол. количествах, в вес. %, ат. %, 
мол. %. Сами компоненты в П. п. могут быть выражены 
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в виде атомов элементов, окислов, числовых характеристик, 
формульных единиц м-лов (нормативных м-лов). 
П А Р А М Е Т Р Ы С О С Т О Я Н И Я С И С Т Е М Ы — термодина
мические свойства (или величины), поддающиеся непосредст
венному измерению, характеризующие состояние системы. 
Д л я однокомпонептных систем за П. с. с. обычно принимают 
температуру и давление; д л я систем из двух и более компо
нентов указывают, кроме того, и концентрацию последних. 
П. с. с. подразделяются на: а ) интенсивные, не зависящие 
от массы вещества в фазах , одинаковые для системы в це
лом, т. е. д л я всех ее фаз , в любом состоянии равновесия 
(температуры, давления); б ) экстенсивные, прямо завися
щие от массы вещества (объем, энтропия, термодинамиче
ский потенциал и д р . ) ; т. е. являющиеся функциями состоя
ния системы. В противоположность интенсивным П. с. с. 
они аддитивны и для системы из нескольких ф а з величина 
каждой из таких функций равна сумме значений ее для 
отдельных ф а з . Напр. , увеличение массы ф а з вдвое увели
чивает и значение этих функций. 

П А Р А М Е Т Р Ы С Т Р У К Т У Р Ы — величины ребер и углов 
элементарной ячейки: а, Ь, с; а, р\ у. 
П А Р А М Е Т Р Ы Т Е Р М О Д И Н А М И Ч Е С К И Е — величины, 
служащие д л я характеристики состояния системы. Вели
чина экстенсивных П. т. (объем, внутренняя энергия, энтро
пия, термодинамический потенциал и т. п . ) зависит от коли
чества вещества; величина интенсивных П. т. (давление, 
температура, хим. потенциал, концентрация и т. п . ) от ко
личества вещества не зависит. 
П А Р А М Е Т Р Ы Т Р Е Щ И Н О В А Т О С Т И — характеристики 
трещиноватости г. п., позволяющие оценивать последнюю 
количественными способами. К параметрам трещинова
тости относятся: раскрытие трещин, объемная плотность, 
элементы ориентировки трещин в пространстве. Указанны
ми тремя параметрами трещиноватость г. п. любого участка 
определяется однозначно. 
П А Р А М О Н Т Р О З Е И Т — м-л, V 0 2 . Ромб. Продукт изме
нения монтрозеита. Изучен слабо. 
П А Р А М О Р Ф И З М — метам, процессы, приводящие к пол
ной замене первоначального состава новым. Уст. термин. 
П А Р А М О Р Ф О З Ы — частный случай псевдоморфоз, обра
зующихся при полиморфных превращениях высокотемпе
ратурной м о д и ф . в низкотемпературную. При этом проис
ходит перестройка кристаллической структуры м-ла без 
изменения его хим. состава и с сохранением внешней формы 
первоначальных к-лов, напр. , кварца по тридимиту, каль
цита по арагониту и т. п. 
П А Р А Н К Е Р И Т — м-л, Ca(Fc , M g ) [ С О э ] 2 . Член изоморф
ного ряда доломит — анкерит. И з л . термин. 
П А Р А П Л А Т Ф О Р М А — см. Платформа активизирован
ная. 
П А Р А П О Р О Д А — син. термина порода осад очно-мета
морфическая. 
П А Р А Р А М М Е Л Ь С Б Е Р Г И Т — м-л, N i A s 2 . П. более низко
температурная и устойчивая м о д и ф . , чем раммельсбергит; 
отличается от последнего размерами параметров эл. яч. 
Ромб . , псевдоромб. (?). Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {001}. 
Агр. зернистые. Оловянно-белый. Черта серовато-черная. 
Бл. метал. Тв. 5—6. У д . в. 7 ,12 . В м-ниях Ag-Ni -Co 
форм. ; замещает хлоантит и никелин. 
П А Р А С Е П И О Л И Т — м-л, волокн. разнов. сепиолита. 
П А Р А С Е Р П Е Н Т И Н И Т Ы — существенно серпентиновые 
контактово-метасоматические п., образовавшиеся при воз
действии гидротерм, средних и кислых интрузий на кон
тактирующие с ними карбонатные п., обычно доломиты 
и доломитизированные известняки. В отличие от апоульт-
рабазитовых серпентинитов (ортосерпентинитов) П. очень 
бедны железом и совершенно лишены зерен хромшпинели-
дов. С П. связаны м-ния хризотил-асбеста аспагащекого 
типа и м-ния высококачественного безжелезистого талька. 
П А Р А С И М П Л Е З И Т — м-л, мои. м о д и ф . симплезита. 
П А Р А С Л А Н Ц Ы — см. Сланцы кристаллические. 
П А Р А С Т Е Р Е З И С ( П А Р А С Т Е Р И Ч Е С К А Я А С С О Ц И А 
ЦИЯ) [ахгргос, (стереос) — пространственный]. Предла
гается (Лебедев, 1967) взамен термина парагенезис, когда 
он употребляется в смысле пространственной асе. м-лов 
или элементов. Н а п р . , при серицитизации плагиоклаза, 
гранита или пегматита вместо парагенетической асе. плагио
клаз — кварц возникает асе. серицит, альбит и кварц. 
Серицит и альбит — асе. парагепетическая, а их асе. с квар
цем — парастерическая. 

П А Р А С Т И Л О Л И Т Ы , Швецов, 1948,— близкие к стило-
литам образования, в которых типичная форма стилолита 
недоразвита, отсутствуют зазубренные вершины, характер
ные д л я стилолитовых и сутурных поверхностей; местами 
они отличаются неопределенными контурами, расплываю
щимися в окружающей известково-глинистой массе. 
П А Р А С Т И Х И [ax'ixog (стихоз) — р я д ] — спиральные ли
нии, проходящие через основания сближенных очередных 
листьев на побеге, чешуек в шишке хвойных, подушек 
на стволе лепидодендронов. 
П А Р А С Т Р А Т О Т И П — разрез стратиграфического подраз
деления, описанный в той ж е работе, в которой автор, уста
новивший это подразделение, впервые описал стратотип 
последнего. П. не может заменить собой первичный стра
тотип, а имеет значение лишь как дополнит, материал. 
П А Р А Т Е К Т О Н И К А — тектоника парагеосинклинальных 
и преимущественно кратонных пространств. Это понятие, 
по Штилле (St i l le , 1924), охватывает как возникновение 
и развитие парагеосинклиналей, так и орогепезы, проявляю
щиеся в парагеосинклиналях и в пределах консолидирован
ных пространств. Одной из форм проявления П. является 
германотипная тектоника. Термин употребляется очень 
редко. 
П А Р А Т Е Л Л У Р И Т — м-л, тетр.; диморфен с ромб, теллу-
ритом. Агр. мелкозернистые, пленки. Серо-белый. Бл. смо
ляной д о воскового. Тв. 1. У д . в. 5,6. Продукт изменения 
Те. С теллуритом, самородным Те. 
П А Р А Т Е Н О Р И Т — м-л, тетр. м о д и ф . тенорита. 
П А Р А Т Е Т И С — по Сепешу, второстепенная геосинклй-
нальная обл. , простирающаяся субпараллсльно с миоце
новым гсосииклинальным реликтом Тетиса. В конце палео
гена — начале миоцена в результате складкообразования 
в обл. Тетической геосинклинали П. возник в передовой 
части складчатых горных цепей (Альп, Карпат, Балкан, 
Малой Азии, Кавказа, Центрального Ирана и Афганистана) 
и периодически соединялся с Тетисом через обл. Роне, Дра-
восавскую депрессию и С. Италию, а также через обл. Чер
ного моря. П. палеогеографически делится па западную 
(альпийскую), среднюю (карпатскую и балканскую) и вос
точную (крымско-кавказско-аральскую) области. По вре
мени палеогеографического развития П. разделяется на 
Еопаратетис, Мезопаратетис и Неопаратетис. 
П А Р А Т И П — в палеонтологии любой экземпляр (кроме го-
лотипа), который автор использовал для установления вида. 
П А Р А Т У Ф Ф И Т Ы , Хворова, Сибиркина, 1968,— вулкапо-
генно-осад. (обломочные) п. с преобладанием ( > 50%) нор-
мальноосад. (терригенного, хсмогенного и д р . ) материала. 
В зависимости от характера осад, материала рекомендовано 
выделять: туфогравелиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, 
туфоаргиллиты, туфосилициты, туфоизвестняки, туфодо-
ломиты, туфогалиты, туфогипсы и т. п. Предложенный 
термин нельзя считать удачным. Понимаемую под ним г. п. 
вряд ли можно называть «туффитами», даже с приставкой 
«пара», так как они более близки к нормалыюосад. п., 
к которым и относятся некоторыми авторами (Рухин, 1969). 
Учитывая подчиненное содер. в П. пирокластического мате
риала, их лучше называть вулканогенно-осад. п. См. Туф-
фиты. 

П А Р А Ф И Н [parum affinis — малородственный, т. е. инерт
ный, не склонный к реакциям] — смесь твердых углеводо
родов преимущественно метанового ряда, являющаяся, 
в частности, одним из компонентов высших фракций н е ф -
тей. Белая кристаллическая масса имеет г„ л от 40 до 60 "С 
(нефтяной П. ) . Происхождение П. в нефтях обычно связы
вается со структурно родственными ему кислородсодер. 
соединениями, унаследованными от исходных организмов 
(жиры, воски). Н а р я д у с этим выдвигалась также гипотеза 
образования П. из циклических соединений за счет раскры
тия циклов при метаморфизме нефти (Добряпский, 1948). 
В более узком смысле термин П. применяется для обозн. 
твердых нефтяных углеводородов нормального строения 
(см. Соединения алифатические), в отличие от разветвлен
ных и частично циклических твердых углеводородов нефтей 
и озокеритов, именуемых церезинами. 
П А Р А Ф И Н И Т Ы — наиболее распространенная группа 
&-нафтоидов. 
П А Р А Ф О Р Ы (ларафоро£ (парафорос) — мимоскользя- 1 

щий] — сдвиговые швы глубокого заложения и значитель
ной протяженности (напр. , рассекающие материки). Являясь 
тект. более проницаемыми зонами, облегчают внедрение 
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гранитных интрузий и проявления гидротерм, и пнсвмато-
литовых процессов. Термин предложен Бубновым в 1921 г. 
Употребляется весьма редко. 
П А Р А Х И Л Г А Р Д И Т — м-л, трикл. м о д и ф . хильгардита. 
П А Р А Х Р И З О Т И Л — м-л, структурная разной, серпен
тина. Встречен в смеси с клино- и ортохризотилом. 
П А Р А Ц Е Л Ь З И А Н — м-л, B a [ A l 2 S i 2 0 8 ] , структурная мо
д и ф . целъзиана, со структурой хёрлбутита, поэтому П. 
не относят к полевым шпатам. При нагревании легко пре
вращается сначала в гекс. цельзиан, затем в мон. цельзиан. 
Мон. псевдоромб. Дв. по {100} простые и по {201} полисин
тетические. Сп. по {110}. Белый. Тв. ~ 6. У д . в. 3 ,3 . 
Встречен с цельзианом в глинистом сланце и песчанике, 
которые переслаиваются с Мп рудой. Редкий. 
П А Р А Э К Л О Г И Т — метам, п., образовавшаяся в резуль
тате преобразования осад. п. в условиях эклогитовой фации. 
Изл. термин. 
П А Р А Э Л Ю В И Й , Полынов, 1934,— структурный элювий 
по литифицнрованным осад. п. 
П А Р В А Ф А Ц И Я , — часть магнофации, располагающаяся 
между синхроничными стратиграфическими плоскостями 
или маркирующими пластами. Термин нецелесообразен как 
для стратиграфической классификации, так и для подраз
деления фаций. 
П А Р В Е Л И Т — м-л, M n 5 S b ( S i , A s ) 2 0 1 2 — х . Мон. Близок 
брауниту. 
П А Р Г А С И Т [по м-нию Паргас, Ф и н л я н д и я ] — м-л, 
амфибол, N a C a 2 M g 4 ( A I , F e 3 + ) [ ( O H , F ) 2 | A l 2 S i 5 0 2 2 ] . Непре
рывный изоморфный ряд: П.— феррогастингеит при заме
щении M g па 7ci+. Богатый магнием П.— продукт метасо
матоза в ненасыщенной S i 0 2 среде. В мстаморфиз. доломи
тах, карбонатных сланцах, скарнах. Богатый железом П. 
связан с фтористым и борным метасоматозом — в скар
нах. Рел<е в сланцах и амфиболитах. Разнов. : соретит. 
П А Р Е Д Р И Т — рутиловые гальки в алмазоносных россы
пях. 
П А Р Е Й А З А В Р Ы (Pareiasauridae) [ л а р е ю (парейа) — щека; 
oavpoc, (саврос) — ящер] — крупные (до 3 м в д л и н у ) 
пресмыкающиеся из отряда котилозавров. Это были груз
ные, неуклюжие лсивотные с панцирем из костных пласти
нок вдоль спины. В СССР несколько скелетов П. найдено 
в верхнепермских отл. Архангельской обл. Пермь. 
П А Р Е Н Х И М А — ткань растений, состоящая из живых 
более или менее изодиаметрических клеток с тонкими кле
точными оболочками. Стенки клеток П. несут простые поры. 
П А Р Е Н Х И Т Ы [по ткани - - паренхиме] , Вальц, 1956 ,— 
гелифицированные микрокомпоненты ископаемых углей, 
представляющие собой продукты гелификации паренхим-
ных (преимущественно листовых) тканей. Различают а-, 
С)-, у-, Д-паренхиты (см. Структура компонентов ископае
мых углей растительная), парепхо-аттрит и паренхо-дес-
мит. Включен в ГОСТ 12112—66. 
П А Р И З И Т [по фам. Париз] — м-л, C a C e 2 [ F 2 | ( C 0 3 ) 3 ] . 
Триг. К-лы столбчатые. Сп. ср . по {0001}. Агр. зернистые. 
Желтый, коричневый. Бл. стеклянный до смолистого. 
Тв. 4,5. У д . в. 4 ,3 . В гранитных пегматитах, нефелиновых 
и щелочных сиенитах, в доломитовых и барит-сидеритовых 
л;илах. Разнов.: иттрийпаризит. 
П А Р К Е Р И Т [по фам. Паркер] — м-л, a - N i 3 ( B i , P b ) 2 S 2 . 
Ромб. Несовершенные вытянутые к-лы. Сп. сов. по {001}. 
Агр. зернистые. Бронзовый. Тв. 3. У д . в. 8 ,4 . В Cu-Ni 
м-ниях в асе. с висмутином. Изучен недостаточно. 
П А Р Н О К О П Ы Т Н Ы Е (Art iodacty la) — самый большой 
отряд копытных, характеризующийся большим разнообра
зием форм. Объединяет гиппопотамов, верблюдов, оленей, 
антилоп, быков и многих др . животных, конечности кото
рых имели наиболее развитый третий и четвертый палец 
при разл. степени редукции второго и пятого и отсутствии 
первого. Эоцен — современные. 
П А Р О К С И З М В У Л К А Н А — см. Извержение пароксиз-
малъное. 
П А Р С Е Т Т Е Н С И Т — м-л, разнов. стильпномелана, содер. 
Мп. Медно-красный. В м-ниях Мп. Редкий. 
П А Р С О Н С И Т [по фам. Парсонс] — м-л, P b 2 [ U 0 2 | ( P O , , ) 2 ] X 
Х 2 Н 2 0 . Мон. К-лы таблитчатые. Агр.: корочки, плотные 
и порошк. Бесцветный, желтоватый до бурого. Тв. 2 , 5 — 3 . 
Уд . в. 5,37. Вторичный в U м-ниях, асе. с торбернитом, 
девиндтитом и др . 
П А Р Т Р И Д Ж Е И Т [по ф а м . Партридж] — м-л, маложеле
зистая разнов. биксбиита, М п 2 0 3 . М п замещается F e 3 + 

содер. F e 2 0 3 до 10%. Свойства такие же , как у биксбиита-
В мстаморфизованных осад , р у д а х М п . 
П А Р Т Ц И Т — 1) м-л, C u , _ 2 S b 2 _ , ( О , О Н , F ) , ( ? ) . Плот
ный. Оливково-зсленый. Тв. 3 — 4 . У д . в. 3 ,9 . В з . окисл. 
Sb-сульфидных р у д . Недостаточно изучен; 2 ) возможно, 
смесь гл. обр. водных окислов сурьмы. 
П А С К О И Т [по фам. Паско] — м-л, С а 3 [ У , „ 0 2 а ] - 1 6 Н 2 0 . 
Мон . К-лы пластинчатые. Сп. ср. п о {010}. Агр. корочки. 
Темный от красно- до желто-оранжевого. Бл. стеклянный 
до полуалмазного. Тв. 2,5. Уд . в. 1,87. В U - V м-ниях. 
П А С П О Р Т Б У Р О В О Й С К В А Ж И Н Ы — документ, фик
сирующий все основные сведения, полученные в результате 
проходки буровой скважины: ее номер, время заложения 
и окончания, координаты устья, направление, глубину, 
конструкцию, результаты гидрогеол. наблюдений, данные 
каротажа, стратиметрические замеры, геол. колонку пере
сеченных скважиной г. п. и полезного ископаемого. П. б. с. 
хранится в соответствующих территориальных геол. фон
д а х и архивах . 
П А С П О Р Т К О Л О Д Ц А — документ, фиксирующий дату 
строительства колодца, разрез пройденных им п. , тип кап-
талшого устройства, дебит, фнз . и хим. свойства воды. 
Син.: карточка регистрационная. 
П А Т Е Р Н О И Т — м-л, равнозн. калибориту. 
П А Т Т У М Ы — с м е ш а н н ы е (неотсортированные) песчано-
алеврито-глипистые п. , в которых содер. частиц каждого 
из трех классов не достигает 5 0 % . Син.: хлидолиты, п. 
мусорная. 
П А У Г И Т — см. Поит (паугит). 
П А У К О О Б Р А З Н Ы Е — (Archnida) — класс членистоногих, 
куда относятся пауки. Наземные хелицеровые с крупной 
головогрудью, несущей короткие клешневидные или крюч-
ковидные передние конечности (хелицеры), длинные вто
рые конечности (педипальпы) и четыре пары длинных хо
дильных ног. Брюшко лишено конечностей и тсльсона. 
Головогрудь и обычно брюшко без заметной сегментации. 
Дышат легкими. Девон — совр. 
П А У Л И П Р И Н Ц И П — см. Принцип Паули. 
П А У Л И Н Г И Т ( П О Л И Н Г И Т ) — м-л, цеолит, содер. К, 
Са, подчиненные количества Ва и Na. Куб . Габ. ромбо-
додекаэдрический. Коричневый до черного. Т в . ~ 5. С др . 
цеолитами. 
П А У Л И Т — м-л, As аналог сабугалита. Изучен мало. 
П А У Ц И Л И Т И О Н И Т ( П О К И Л И Т И О Н И Т ) — м-л, раз-
нов, лепидолита. 
П А Х Н О Л И Т — м-л, N a C a A l F 6 - Н 2 0 . Мон. Габ. призм. 
Сп. несов. по {001}. Агр. зернистые, сталактиты. Бесцвет
ный, белый. Бл. стеклянный. Тв. 3. У д . в. 2 ,983. В крио-
литовых м-ниях — продукт изменения криолита. 
П А Ч К А — 1. П. с цифровым или буквенным индексом — 
относительно небольшая по мощн. часть свиты или подсви-
ты, характеризующаяся определенными фациально-лото
логическими и палеонтологическими особенностями. 2. П. 
без числового или буквенного обозн .— небольшая по мощн. 
совокупность пластов, характеризующаяся некоторой общ
ностью признаков — обозн. свободного пользования. 
П А Ч К А Л И Т О Л О Г О - С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — комп
лекс осад. п. небольшой мощн. (до нескольких десятков м) , 
характеризующийся литологическими, а иногда и палеон
тологическими особенностями, отличающими данную пачку 
от вмещающих ее г. п.; занимает в разрезе определенное 
стратиграфическое положение и обычно представляет собой 
часть свиты или подъяруса , иногда и яруса. Нередко со
храняет характерные д л я нее литологнческие особенности 
на несколько сот км. Последние быстрее изменяются при 
резком изменении фациальной обстановки, напр. , при пере
ходе от нормально морских фаций к лагунным и т. п. О д 
нако при изменении на площади литологических особен
ностей П. л . - с , в них нередко появляются новые особен
ности, отличающие д а н н у ю пачку от вмещающих п. ( М а р 
ченко, 1962). Выделение большинства П. л.-с . имеет также 
определенный фациальный смысл, так как их отл. всегда 
относятся к конкретным фациям, отличающимся от фаций 
смежных пачек. При дальнейшем совершенствовании лито-
лог., геохим. , микропалеонтолог. , математических и др . 
методов расчленения осад. толщ.— некоторые П. л . -е . , оче
видно, можно будет перевести в подразделение более высо
кого ранга — в подсвиты, свиты и др . В. И. Марченко. 
П А Ч К А С Л О Е В , Ботвинкина, 1962,—относительно неболь
шая по мощн. совокупность слоев, характеризующихся 7 3 
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некоторыми общими признаками. Повторение П. с. не обя
зательно (в отличие от понятия «пачка слойков»). 
П А Ч К А С Л О Й К О В , Ботвинкина, 1962 ,— гр. слойков 
с определенной тенденцией их изменения внутри пачки; 
тенденция эта обычно характерна д л я всех П. с. данной п. 
(напр. , увеличение глинистости от слойка к слойку внутри 
пачки, уменьшение ее в начале новой пачки и затем опять 
постепенное увеличение). Такие сходные П. с. повторяются 
в осад, п. , чем понятие П. с. отличается от понятия пачка 
слоев. П. с. есть как бы элементарный ритм. 
П А Ч К А Ф А Ц И А Л Ь Н А Я — по Попову, ряд слоев,отложен
ных в одной динамической фациалыюй зоне, напр. , пачка 
пойменных алевролитов и алевропелитов. 
П А Ч К И У Г Л Я — ч а с т и угольного пласта, заключ. меж
д у прослоями безугольных п. в пластах сложного строения. 
П Е Г М А Т И Т — разнозернистая, преимущественно крупно
зернистая п. , залегающая в форме жил, линз, гнезд, што-
кообразных и др . тел, главные м-лы которых те же , что 
и материнской магм. п. П. обычно богаты м-лами, содер. 
легколетучие вещества (воду, F, В, С1 и др . ) ; часто содер. 
соединения редких и рассеянных элементов. Различают 
П., связанные с кислыми (гранитами, гранодиоритами), 
щелочными (сиенитами, нефелиновыми сиенитами), основ
ными (габбро) и др . полнокристаллическими п. П .— источ
ник многих полезных ископаемых. П. кислых п. разделяют
ся на керамические, мусковитовые, мусковит-редкометаль-
ные и редкомстальные. Во всех разнов. П. кроме главных 
породообр. м-лов в разных количествах встречаются тур
малин, мусковит, берилл, флогопит, сподумен, редкоме-
тальные м-лы и соединения N b , Та, Р, U , Th, редких земель 
и др . П. щелочных сиенитов часто содер. соединения редко
земельных элементов (лантаниды), U , Th и т. п. П. основ
ных п. обогащены сульфидами гл. обр. N i , Fe и Си. Одна 
гр. исследователей (Ферсман и д р . ) считает, что П. кристал
лизуются из особого пегматитового расплава или пегмати
товой магмы, представляющей собой по составу и свойствам 
нечто среднее м е ж д у силикатным расплавом и остаточным 
газовым раствором летучих компонентов. Д р . исследова
тели (Заварицкий, Никитин и д р . ) считают, что П. в своей 
основной массе — это материнская г. п. , перекристалли
зованная оставшимися пневматолитическими газоводными 
растворами. В указанных взглядах общим является трех-
стадийный процесс формирования П. В первую стадию 
образуются пегматитовые п. , во вторую происходит пере
кристаллизация этих- п. , в третью — метасоматическим 
путем возникает редкометальная или слюдяная минерали
зация. Эволюционное развитие П. полностью зависит от 
состава и текстурно-структурных особенностей первичной 
(исходной) пегматитовой п. и вмещающих ее п. , от тект. 
структуры пегматитового поля и рисунка тект. внутримине-
рализационной трещиноватости в самих пегматитовых 
телах. П. П. Боровиков. 

П Е Г М А Т И Т Д Е С И Л И Ц И Р О В А Н Н Ы Й — разнов^ пегма
тита, возникающая, в тех случаях, когда гранитный пегма
титовый расплав инъецирует ультраосновную или карбо
натную п. и при этом подвергается десиликации, т. е. 
отдает в боковые п. кремнезем и щелочи, резко меняя свой 
состав. С П. д . в ультраосновных п. связаны м-ния корун
да , и з у м р у д а . См. Кыштымит. 
П Е Г М А Т И Т К Е Р А М И Ч Е С К И Й — сложенный исключи
тельно калиевым нолевым шпатом или альбитом с кварцем 
или нефелином и небольшими количествами др . м-лов, 
используемый как сырье для производства керамики. 
К П. к. относятся т. н. гранитные пегматиты чистой линии, 
по Ф е р с м а н у , примером которых являются пегматитовые 
поля С. Карелии, Украины и Урала; гибридные (контак
товые) пегматиты среди карбонатных п., слолошные в ос
новном микроклии-пертитом с примесью кварца, тремолита, 
флогопита, диопсида и др . минералов (пегматиты шт. Ныо-
Иорк, США); десилицированные гранитные пегматиты сре
ди ультраосновных п. , представленные альбититами; ще
лочные нефелиновые пегматиты, сложенные в основном 
калиевым полевым шпатом и нефелином с примесью био
тита, эгирина, циркона и др . м-лов (пегматиты Вишневых 
гор, Урал) . Наиболее крупные м-ния П. к. в С С С Р — 
докембрийскпе пегматитовые поля Карелии и Украины; 
за рубежом — м-ния Швеции Норвегии, США. 
П Е Г М А Т И Т К О Р У Н Д О В Ы Й — гранитный пегматит, 
преобразованный в результате взаимодействия с вмещаю
щей его резко отличной по составу п. (ультрабазиты, бедные 

кремнекислотой и не содер. щелочей) и состоящий из пла
гиоклаза и корунда; относится к т. н. десилицированным 
пегматитам. Представляет собой плагиоклазит (плагиоклаз 
от альбита до анортита), содер. корунд в количестве от 1 
д о 9 0 % , причем м е ж д у содер. корунда и степенью основ
ности плагиоклаза наблюдается вполне определенная зако
номерность: чем основное плагиоклаз, тем выше содер. 
корунда в п. Плагиоклазиты с содер. корунда свыше 40% 
являются рудами на корунд. П. к. образуется в результате 
выноса из гранитного пегматита во вмещающие ультра
основные п. К 2 0 и затем S i 0 2 . Вследствие этого в пегматите 
образуется плагиоклаз вместо щелочного полевого шпата, 
в процессе чего освобождается глинозем, кристаллизую
щийся в виде корунда. Известны м-ния П. к. на Урале 
(Березовское м-ние). 
П Е Г М А Т И Т П И С Ь М Е Н Н Ы Й — разнов. пегматита, в ко
тором полевой шпат и кварц, закономерно прорастая друг 
друга, образуют структуру, напоминающую древнееврей
ские письмена. 
П Е Г М А Т И Т С К Р Е Щ И В А Н И Я — син. термина диссоге-
нит. 
П Е Г М А Т И Т О И Д Ы , Lacroix, 1929,— продукты дифферен
циации базальтовых лав, отличающиеся от материнской 
(долсритовой) п. не только структурой, но и минер, и хим. 
составами Уст. термин. 
П Е Г М А Т И Т Ы Н Е Г Р А Н И Т Н Ы Е , Успенский, 1965,-— про
тивопоставляются наиболее широко распространенным и хо
роню изученным пегматитам, имеющим состав, близкий 
к гранитному. В настоящее время известны пегматиты, 
близко отвечающие минер, сост. всей серии плутонических 
п . — от ультраосновпых до кислых и щелочных, в т. ч. ду-
нит-пегматиты, пироксснит-пегматиты, горнблендит-пегма-
титы, габбро-пегматиты, сиенит-пегматиты, миаскит-пегма-
титы и т. п. 
П Е Г М А Т И Т Ы У Р А Н О Н О С Н Ы Е — урансодер. пегматиты 
(типа «пегматиты мигматитов»), наиболее широко распро
странены в п. архея и протерозоя краевых частей докем-
брийских платформ и щитов в областях интенсивного 
ультраметаморфизма. Самостоятельное значение (как не
большие м-ния) могут иметь лишь разности определенных 
типов (тип пегматитов Халибуртон — Банкрофт, Онтарио; 
тип пегматитов Радиум Хилл, Австралия). 
П Е Г М А Т О И Д — грубо- или гигантозернистая фация изв. 
п . , отличающаяся от настоящих пегматитов отсутствием 
письменной текстуры. 
П Е Г М А Т О Ф И Р — изл. син. термина гранофир. 
П Е Г Н И Т О Л И Т Ы — х е м о г е н п ы е отл. См. . . . Лит. 
П Е Д И М Е Н Т ( П Ь Е Д М О Н Т ) — [Pcdimentum — подно
ж и е ] — выровненные слабонаклонные ( ~ 3 — 5 ° ) поверх
ности у основания склонов гор и плато (предгорные ска
листые равнины), покрытые иногда маломощным слоем 
рыхлого материала, часто имеющие неровную ступенчатую 
поверхность с денудационными останцами и эрозионными 
ложбинами. Размеры П. колеблются от нескольких м до 
десятков к м 2 в зависимости от степени устойчивости тект. 
режима и климата, существовавших во время их формиро
вания, и литологического состава п. Образуются при па
раллельном отступании склонов под действием денудации 
и смыва продуктов выветривания разл. агентами в разных 
климатических зонах. Материал удаляется гравитацион
ными движениями (перемещениями), плоскостным и ру-
чейковым смывом. Продольный профиль П. вырабаты
вается по отношению к базису эрозии и денудации. Особенно 
активно склоны отступают при наличии агента, уносящего 
сносимый с них материал (река, море) . В связи с преры
вистостью тект. поднятий и колебаниями увлажненности 
по периферии совр. гор и плато может возникнуть несколь
ко П. , разделенных отступающими денудационными усту
пами, причем самым молодым является нижний. Верхние 
П. постепенно разрушаются, уничтолсаясь нижними, «съеда
ющими» их П. Мобильность земной коры в неоген-четвер
тичное время в пределах как обл. горообразования, так и 
платформ, обусловила кратковременность эпох выравнива
ния и формирование узких П. (особенно в горах). П. захо
дят в долины, сливаясь с синхроничными им террасовыми 
комплексами. Формирование системы П. в виде «предгор
ной лестницы» в горах впервые описано Пенком, на равни
нах — Кингом. Слияние П. смежных речных басе, приво
дит к образованию педиплена. При большой длительности 
эпохи выравнивания выше расположенные П. и недиплены 
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срезаются нижними и формируется единая поверхность — 
пенеплен. По др . точке зрения длительный процесс парал
лельного отступания склонов приводит к слиянию П. , 
полному уничтожению горного рельефа и образованию на 
его месте не пенеплена, а регионально развитого педиплена. 
Считается, что этот процесс наиболее характерен д л я тер
риторий полуаридного и аридного климата. См. Поверх
ности выравнивания, Цикличность рельефообразования. 
П Е Д И П Л Е Н —выровненная , слабонаклонная (3—5°) от 
гор поверхность по периферии гор и возвышенных равнин, 
выработанная, по Кингу, в основном ручейковым смывом, 
а также реками по отношению к базису денудации, неко
торое время находящемуся в стабильном состоянии. П. 
является последующей стадией, которой предшествует 
педимент, и образуется за счет слияния последних. Вы
равнивание прерывается новым оживлением эрозии, в ре
зультате которого П. прорезается и превращается в релик
товую форму, продолжающую развиваться к ур . своего 
базиса денудации. Так может возникнуть целая система П. 
(см. Предгорная лестница). Образуются в эпохи преобла
дающих поднятий и кратковременного — стабильного поло
жения базиса денудации, что препятствует полному вырав
ниванию (пенепленизации). При длительной стабилизации 
базиса денудации, с приближением его к у р . базиса эрозии, 
происходит постепенное срезание верхних уровней П. и 
региональное расширение нижнего уровня, что приводит 
к образованию единой выровненной поверхности — пене
плена. Т. о., образование П . — одна из стадий пенеплени
зации. По др. точке зрения процесс педипленизации в усло
виях спокойного тект. режима приводит к полному вы
равниванию рельефа и образованию на месте гор П. С этой 
точки зрения П. является климатическим вариантом пене
плена, формирующимся в условиях аридного или семиарид-
ного климата, тогда как пенеплены типичны для областей 
гумидного климата. Т. о. , П. и пенеплены рассматриваются 
как образования равного таксономического ранга. По мне
нию ряда исследователей, П. могут формироваться и в усло
виях сухого холодного арктического и субарктического 
климата. См. Цикличность релъефообразования. 
П Е Д И П Л Е Н И З А Ц И Я — частичное выравнивание рельефа, 
гл. обр. в нижних частях долинных систем и деллей, рас
членяющих горы и равнины, в результате параллельного 
отступания склонов, при более или менее стабильном поло
жении базиса денудации и последующего слияния возник
ших при этом педиментов смежных систем долин в единую 
предгорную поверхность — педиплен. Его расширение про
исходит в процессе параллельного смещения вышележа
щего склона. По др. точке зрения, в условиях спокойного 
тект. режима П. завершается полным выравниванием 
рельефа, что особенно характ. для обл. полуаридного и 
аридного климата, приводя к формир.. регионально раз
витого педиплена на месте гор. Ср. Пенепленизация. 
П Е Д О Г Е Н Е З — почвообразование на суше (Ферсман, 
1934). Представляет собой совокупность хим. , биохим. и 
физ. процессов, обусловливающих возникновение почв 
на поверхности земли. Эти процессы по-разному прояв
ляются в разл. климатических и высотных зонах. В а ж н у ю 
роль в почвообразовании играет состав материнских п. , 
из которых создается почва. 
П Е Й Н И Т [по фам. Пейн] — м-л, С а 2 ( В , S i )A l , „ О , 9 (?). 
Геке. К-лы неевдоромбические. Гранатово-краспый. Тв. 8. 
Уд.^в. 4. В м-нии корунда. Очень редок. 
П Е Й Р О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— текстуры (включая 
знаки) осад, п., распространенные в пределах всего пласта 
(по мощн. ) или даже выходящие за него, как, напр. , неко
торые фукоиды. 
П Е К С И Т Р О П И Я — кристаллизационное расщепление маг
мы в результате охлаждения, идущего от периферии к 
центру, па две серии п.— отделившиеся я остаточные. Уст. 
термин. 
П Е К Т И Н О В Ы Е В Е Щ Е С Т В А — см. Вещества пектино
вые. 
П Е К Т О Л И Т [япктос, (пэктос) — замерзший—из-за полу
прозрачности]— м-л, C a 2 N a [ S i 3 0 8 0 H ] . Непрерывная изо
морфная серия П.— манганпектолит (шизолит) — серандит 
обусловлена взаимозамещением Са и М п 2 + . Габ. пластин
чатый, игольчатый, призм. Дв. по {100} редки. Сп. сов. по 
{100} и {001}. Агр. радиальнолучистые, волокн. Бесцвет
ный, розоватый. Бл. стеклянный, шелковистый. Тв. 4 ,5—5. 
У д . в. ~ 3 . В миндалинах и трещинах базальтов, долеритов; 

в нефелиновых сиенитах, фенитах и скарнах. Разнов. : 
валькерит, шизолит, манганпектолит, магниопектолит. 
П Е К Т О П Т Е Р И Д Н Ы Е — с м . Растения пектоптеридные. 
П Е Л А Г И А Л Ь — толща вод океанов, морей, озер как среда 
обитания пелагических организмов; противопоставляется 
бентали. По вертикали делится на поверхностную зону, 
батипелагиаль, абиссопелагиаль и ультраабиссальную обл. 
П Е Л Е И Т — в у л к . п. , состоящая из тончайших волокон 
(волосы Пеле) вулк. стекла, спутанно-волокнистой или 
параллельно-волокнистой текстуры. 
П Е Л Е Ц И П О Д Ы — син. термина моллюски двустворчатые. 
П Е Л И К А Н И Т — смесь каолинита и опала; образуется 
в результате разложения полевых шпатов при каолинизации 
гранитов, пегматитов, гнейсов в условиях недостаточной 
влажности. Существует мнение (Гинзбург, 1914), что пели-
канит происх. вследствие окремнения первич. каолинов. 
П Е Л И Т — общее название осад. п. любого состава и про
исхождения , сложенных частицами < 0 , 0 0 1 или < 0 , 0 0 5 мм 
(по др . авторам). Донные осадки (илы) называют пелитами 
при размере частиц < 0 , 0 1 мм. 
П Е Л Й Т Д И А Т О М О В Ы Й — о б щ е е назв. слабо сцементи
рованных и рыхлых опаловых п. Уст. термин. 
П Е Л И Т И З А Ц И Я — начальная стадия изменения полевых 
шпатов. По Левинсон-Лессингу, помутнение полевых шпа
тов вследствие развития в них пелитового вещества, в част
ности каолинита, под влиянием эпимагматических процес
сов и выветривания. Помутневшие полевые шпаты называют 
политизированными. Мнимая пелитизация, по Коржин-
скому, обусловлена присутствием в них ж и д к и х или газо
образных включений. 
П Е Л И Т О - А Л Е В Р И Т ( П Е Л О - А Л Е В Р И Т ) — изл. син. тер 
мипа глино-алеврит. 
П Е Л И Т О Л И Т — осад. г. п. , на 50% и более состоящая 
из пелитовых частиц. См. ... Лит. 
П Е Л Л Е Т Ы (в литологии) — округлые образования разме
ром около 0 ,06—2,0 мм фосфатного, глинистого, карбонат
ного или кремнистого состава независимо от их происхожде
ния; мелкие катышки глипы, копролиты, спорбо, овоиды. 
П Е Л М И К Р И Т (pelmicrite) , Folk, 1 9 5 9 , — к а р б о н а т н а я п. , 
состоящая в основном из пеллет, сцементированных микро
зернистым кальцитом (доломитом). 
П Е Л О Л И Т Ы , Вассоевич, 1954,— общее наименование всех 
сцементированных пелитов, т. е. осад. п. с преобладанием 
топких частиц (менее 0,01 мм) . Термин образован по тому 
ж е принципу, что и термин алевролит (Заварицкий, 1932): 
пело + лит. Предложен вместо термина пелитолиты. 
П Е Л С П А Р И Т (pelsparite) , Folk, 1959,— карбонатная п. , 
состоящая в основном из пеллет, сцементированных ясно-
кристаллическим кальцитом (доломитом). 
П Е М З А [ршпех — пена] — легкая (не тонет в воде) белая 
или серая, очень пористая г. п. , представляющая собой 
крупнопузыристое или длинноволокнистое, волосоподобное 
вулк. стекло преимущественно кислого состава. Содер. 
воды часто значительное, по б. ч. эта вода гигроскопичес
кая. П. образуется при подъеме насыщенной газами вязкой 
лавы в область пониженного давления, где газы резко рас
ширяются и лава превращается в застывшую губчатую мас
су. Син.: пумицит. 
П Е М З А (В О С А Д К А Х ) — обломки и зерна (часто окатан
ные) сильно пористой стекловатой кислой лавы, состав
ляющие характерную примесь в морских и океанских осад
ках иногда на расстоянии тысяч км от очагов вулк. извер
жений. П. разносится течениями в плавучем 'состоянии и 
оседает на дно после заполнения пор водой. Обломки ее 
нередко служат ядрами F e - M n конкреций. 
П Е М З А О Б С И Д И А Н О В А Я — вулк. п. , представляющая 
собой сильно пористое (пепоподобное) вулк. стекло кислого 
состава, почти лишенное воды. 
П Е М З А С В А Р Е Н Н А Я — в у л к . п. , представляющая собой 
агр. сваренных обломков, пемзы. 
П Е Н В И Т И Т — м-л, гидратированный родонит. И з л . тер
мин . 
П Е Н Е П Л Е Н [peneplain — почти" равнина] — по Девису, 
слабо всхолмленная, местами почти ровная поверхность, 
сформировавшаяся на месте древних гор, следовательно, 
на дислоцированном — складчатом или кристаллическом 
субстрате. Является поверхностью полной компенсации 
эндогенной структуры экзогенными' (денудационными) про
цессами. Возникает как конечная поверхность в конце круп
ных циклов (мегациклов, а возмолшо, и макроциклов; см. 
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Цикличность рельефообразования), является всеобщей 
(планетарной), следовательно, не может сохраниться рас
члененный рельеф, более древний, чем П. Обычно фик
сирован корой выветривания, достигающей мощн. иногда 
100 м и более. В совр. рельефе наиболее достоверным по
следним П. является верхнетриасовый, но может быть та
ковым является и ни жнем еловой, т. к. верхнетриасовый 
известен гл. обр. в погребенном состоянии. Как цикловая 
поверхность является полигенетической, переходя в дену
дационные пластовые равнины и синхроничные им акку
мулятивные — на месте заполняющихся осадками впадин. 
Ср. Педиплен. 
П Е Н Е П Л Е Н И З А Ц И Я — выравнивание рельефа в резуль
тате снижения водораздельных пространств по отношению 
к сравнительно стабильному положению в течение длитель
ного времени общего базиса эрозии (нижнего денудацион
ного уровня) . П. приводит к образованию пенеплена. Ср. 
Педипленизация. 
П Е Н К А Т И Т — бруситовый кристаллический известняк 
контактово-метам. происхождения (кальцит или доломит 
и брусит с примесью зерен пирротина). В отличие от пре-
дациита в П. брусит преобладает над карбонатами. 
П Е Н Н А Н Т И Т — м - л , хлорит. Марганцовый аналог д а ф -
нита или тюрингита, или марганцовый клементит, 
( M n , Al , F e 3 + ) 3 [ ( O H ) 2 | ( A l , S i ) S i 3 O 1 0 ] - { М п 3 ( О Н ) 6 } . Оран
жево-бурый, темно-зеленый. В F e - M n р у д а х . Разнов. 
магнезиопеннантит. 
П Е Н Н И Н [по м-нию в Пендинских Альпах, Швейцария] — 
м-л, магнезиальный хлорит, ( M g , А 1 ) 3 [ ( О Н ) 2 [ 
А 1 0 , 5 - o , 9 S i 3 , 5 - 3 , 1 О 1 0 ] - { M g 3 ( O H ) 6 } . Бутылочно-зеленый. 
Характерный м-л низкой ступени метаморфизма: сланцев 
и зеленокаменных г. п. Разнов.: кеммерерит, родохром, 
мапгаппеипин, табергит. 
П Е Н Р О У З И Т ( П Е Н Р О З Е И Т ) — м-л, син. блокита. 
П Е Н С И Л Ь В А Н С К И Й О Т Д Е Л [по Пенсильвании], W i l 
l iams, 1891 ,— в. отдел каменноугольной системы в С. Аме
рике; рассматривается там как особая система, что не было 
принято Конгрессом по стратиграфии и геологии карбона 
в 1958 г. и X X I сессией М Г К , 1960 г. 
П Е Н Т А Г И Д Р И Т — м-л, M g [ S 0 4 ] - 5 Н 2 0 . M g замещается 
на Си. Трикл. Габ. пластинчатый. Агр. зернистые, плотные. 
Светло-голубой. У д . в. 1,718. Иногда продукт дегидратации 
эпсомита. 
П Е Н Т А Г И Д Р О Б О Р И Т — м-л, С а В 2 0 4 - 5 Н 2 0 . Мон. (?) 
Агр. зернистые. Бесцветный, Бл. стеклянный. Тв. 2,5. 
У д . в. 2,0. В ультрафиолетовых лучах люминесцирует 
фиолетовым светом. В скарнированном известняке со сва-
оитом, ашаритом. Очень редок. 
П Е Н Т А Г О Н - Д О Д Е К А Э Д Р [бобеиаеброу (додекаэдрон)— 
двенадцатигранник] — замкнутый двенадцатигранник с 
гранями в форме пятиугольников с четырьмя равными сто
ронами и одной неравной стороной. Символ П. -д . {hko}. 
См. Формы кристалла простые высшей (кубической) 
сингонии. Син. пентагональный додекаэдр . 
П Е Н Т А Г О Н - Д О Д Е К А Э Д Р Т Е Т Р А Э Д Р И Ч Е С К И Й — син. 
термина пентагон-тритетраэдр. 
П Е Н Т А Г О Н - Т Р И О К Т А Э Д Р — замкнутый двенадцати
гранник, представляющий собой как бы утроенный окта
эдр с гранями в виде пятиугольников. Символ П.-т. {hkl}. 
См. Формы кристаллов простые высшей (кубической) 
сипгоныи. 
П Е Н Т А Г О Н - Т Р И Т Е Т Р А Э Д Р — замкнутый двенадцатигран
ник, представляющий собой как бы утроенный тетраэдр с 
гранями в виде пятиугольников. Символ П.-т. {hkl}. См. 
Формы кристаллов простые высшей (кубической) синго
нии. Син.: пентагон-додекаэдр, тетраэдрический тетратоэдр. 
П Е Н Т Л А Н Д И Т [по фам. Пентланд] — м-л, (Fe, N i ) 9 S 8 . К у б . 
Агр. зернистые, вкрапленность; пластинчатые и пламенеоб-
разные выделения в пирротине, образующиеся в резуль
тате распада' твердого раствора. Сп. сов. по {111}. 
Бронзово-желтый. Бл. метал. Тв. 3 — 4 . У д . в. 4 ,5—5. 
В сульфидных Cu-Ni м-ниях, связанных с основными 
и ультраосновными г. п. , асе. с пирротином, халькопири
том, магнетитом и м-лами Pt . Син.: жел.-ник. колчедан. 
П Е Н Ф И Л Ь Д И Т [по фам. П е н ф и л ь д ] — м-л, Р Ь 2 О Н С 1 3 . 
Геке. К-лы призм. , дипирамидальные, таблитчатые. Дв. 
д в у х типов. Сп. сов. по {0001}. Бесцветный, серый. У д . в. 
6 ,61 . Образуется при воздействии морской воды на метал. 
РЬ; также в з . окисл. РЬ р у д . 
П Е П Е Л Б А З А Л Ь Т О В Ы Й — рыхлый, похожий на пыль 

или мелкий песок, материал эксплозивной деятельности 
базальтовых вулканов. Для базальтовых извержений стекло
ватый (вулк. ) пепел обычен. В свежевыпавшем состоянии 
имеет светлую окраску, но быстро темнеет вследствие окис
ления Fe. 
П Е П Е Л В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — наиболее мелкие частицы 
лавы, обломки отдельных м-лов и иногда ч у ж д ы х п., вы
брошенные при извержении. Происхождение пепла объяс
няется размельчением -лавы при вулк. взрывах. Пеплы мо
гут отлагаться за сотни и тыс. км от места извержения, 
образуя выдержанные маркирующие горизонты. Так, 
напр. , прослойки П. в. явились важными маркирующими 
горизонтами при корреляции трансатлантических разрезов 
донных осадков. Размеры частичек П. в. колеблются в 
пределах 0 ,1—2 мм. Шифердекер (Schieferdecker, 1959) 
П. в. понимает, как материал эксплозий, частички которого 
имеют размеры 0 ,05—0,5 мм; материал с меньшими разме
рами частиц он относит к пыли вулк. , а от 0,5 до 2 мм — 
называет песком вулк. Влодавец не рекомендует пользо
ваться термином П. в., вместо него предлагает употреблять 
термины «песок вулк.» и «пыль вулк.» , различая их по раз
мерности частичек. 
П Е П Е Л Ю В Е Н И Л Ь Н Ы Й —несцементированные мелкие 
витрокластические обломки, происшедшие непосредственно 
из лавы данного извержения. 
П Е П Е Р И Н ( П Е П Е Р И Н О ) — син. термина пеперит. 
П Е П Е Р И Т , Cordier, 1816,— красные и бурые вулк. туфы. 
Андерсон (Anderson, 1933) называл П. туфобрекчии, обра
зованные в результате внедрения магмы в насыщенные 
влагой п. Син.: пеперин, пеперино. 
П Е П Л О П А Д — выпадение вулк. пепла. 
П Е П Т И З А Ц И Я — расщепление агрегатов частиц в коллоид, 
осадках, гелях или суспензиях на первичные частицы; 
процесс, противоположный коагуляции. Она может быть 
вызвана прибавлением веществ — пептизаторов, которые 
уменьшают взаимодействие м е ж д у частицами дисперсной 
фазы осадка или геля и облегчают их отделение друг от 
друга под воздействием молекул растворителя. 
П Е Р А Н Т Р А Ц И Т — син. термина суперантрацит. 
П Е Р В О П Т И Ц Ы (Archaeornithes) — подкласс наиболее при
митивных птиц, по многим признакам весьма близких к 
пресмыкающимся (динозаврам). У птиц этой гр. был раз
вит длинный хвост с большим числом мелких позвонков. 
По обе стороны хвоста сидели два ряда рулевых перьев. 
Кости не пневматические. Вместо клюва имелись челюсти 
с зубами. Но швы в черепе срастались, как у птиц. Лета
тельная способность была невелика. Крылья были слабо 
развиты и имели по три пальца с когтями. Наиболее древн. 
остатки (археорнис и археоптерикс) найдены в отл. в. юры. 
П Е Р Е В А Л — самое низкое и доступное для пересечения 
место хребта (или горной гряды). Различают П.: 1) первич-
но-тект., представляющие собой либо местные погружения 
оси антиклинальной складки, либо местные опускания свода 
складки вдоль разломов, или участки быстрого разрушения 
по зоне тект. дробления; 2) речные деструкционные, обра
зующиеся вследствие соединения верховьев двух долин, 
расположенных на противоположных склонах хребта; 
3 ) ледниковые, возникающие вследствие соединения стенок 
противолежащих каров и цирков, либо речные П., обра
ботанные фирном и льдом. Наиболее глубоко опущенные, 
широкие и плоскодонные П. называются горными прохо
дами (Мурзабатская седловина в 3 . Тянь-Шане, Ворота 
Тамерлана в Памиро-Алае) . Неглубокая перевальная выем
ка с пологими подъемами к соседним высотам, свойст. хреб
там с широким округлым гребнем, называется седловиной. 
П Е Р Е В А Л Л Е Д Н И К О В Ы Й — образовавшийся в резуль
тате слияния д в у х каров или ледниковых цирков, располо
женных на противоположных склонах гребня. Характерен 
корытообразный поперечный профиль. 
П Е Р Е В Е В А Н И Е — о с н о в н о й эоловый процесс в песчаных 
пустынях, слагающийся из развевания межгрядовых пони
жений и павевания за счет этого материала песчаных гряд, 
барханов. 
П Е Р Е Г И Б Ш Е Л Ь Ф А — син. термина край материковой 
отмели. 
П Е Р Е Г И Б Ы П О П Е Р Е Ч Н Ы Е — в тектонике — синкли
нальные формы, протягивающиеся вкрест простирания или 
косо по отношению к главным складчатым структурным 
формам. Обусловлены ундуляцией шарниров складок или 
иногда их кулисообразным расположением. 
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П Е Р Е Г О Н К А Д Р О Б Н А Я — син. термина фракциониро
вание. 
П Е Р Е Г О Н К А Н Е Ф Т И — см. Разгонка нефти. 
П Е Р Е Г О Н К А П О Ф И Ш Е Р У — лабораторное полукоксо
вание твердых горючих ископаемых в специальной аппара
туре, предложенной Фишером (1934). Д л я определения 
только выхода продуктов перегонки пользуются алюми
ниевыми или стальными ретортами (ГОСТ 3168—53) при 
навесках не более 200 г. Д л я накопления продуктов в целях 
их исследования применяется стальная вращающаяся ре
торта с загрузкой 15 кг. 
П Е Р Е Г О Н К А С У Х А Я — процесс термического разложения 
орг. вещества, при котором образуются перегоняющиеся 
жидкие продукты. В применении к горючим ископаемым 
термин П. с. является общим для коксования и полукоксо
вания. 
П Е Р Е Д А П Т А Ц И Я (ргае — перед) — случайное возникно
вение у организма признаков, приспособительных к др . 
условиям существования, а также отдельных признаков, 
не имеющих при своем появлении приспособительного зна
чения, но оказавшихся полезными при смене условий су
ществования. В расширенном смысле П. называют всякие 
особенности организации предка, делающие жизнеспособ
ным его потомство при смене условий существования. 
П Е Р Е Д Е Л П О Л Е З Н О Г О И С К О П А Е М О Г О — получение 
из полезного ископаемого промежуточной продукции для 
промышленного использования. Так, напр. , целью метал
лургического передела железных р у д и концентратов яв
ляется получение чугуна, который, в свою очередь, переде
лывают в сталь; цель передела каменных строительных 
материалов — получение облицовочного, штучного камня, 
брусчатки, щебня, бута и т. п. 
П Е Р Е Д Н Е Ж А Б Е Р Н Ы Е (Prosobranchia) — подкласс брю
хоногих. У всех П. в той или иной степени развит «пере
крест» нервной системы в виде восьмерки, имеются 1 или 
2 жабры, располол^енные впереди сердца, анус открывается 
впереди над головой. Раковина дискоидальная, колпачко-
видная или в виде улитковидной спирали. Обитатели морей, 
редко — пресных вод и сущи. В состав П. входят все наи
более древние гр. , явившиеся исходными д л я остальных 
брюхоногих. Кембрий — совр. Син.: верхнежаберные. 
П Е Р Е Д О В О Й П Р О Г И Б — с м . Прогиб краевой, Прогиб 
передовой. 
П Е Р Е Д О В О Й Х Р Е Б Е Т — расположенный м е ж д у пред
горьем и главным хребтом и параллельный ему. Обычно 
поднимается позже главного, является более низким, пере
секается антецедентными долинами и отделяется от него 
впадиной внутригорной. Длительно поднимающиеся гор
ные системы могут иметь несколько П. х . , напр. , Б. Кав
каз, Джунгарский Алатау. 
П Е Р Е Ж И М П Л А С Т А — местное уменьшение мощн. плас
та. Может быть первичным, обусловленным отложением 
осадков на неровной поверхности (первичное выклинива
ние), или тект., когда пласт пережат в результате интенсив
ного давления при тект. движениях, что характерно для 
опрокинутых складок и флексур. 
П Е Р Е Й М А — с и н . термина томболо. 
П Е Р Е К А Т — положительная форма рельефа речного русла 
в виде подводной гряды, пересекающей русло иногда по 
диагонали. Ее верхняя часть называется верхний нобочень, 
нижняя часть — нижний побочень; они разделены седло
виной. На меандрирующих реках П. располагаются на пере
гибах от одной излучины к др . и смещаются вместе со сме
щением меандр, но П. могут быть и фиксированными, если 
приурочены к выходам твердых п. П. разделяют более 
глубокие участки речного русла — плёсы. 
П Е Р Е К А Т Ы В А Н И Е — способ смешивания материала про
бы небольшого веса при относительно мелком и тонком 
(однородном) измельчении. Его производят на клеенке, 
поднимая по очереди се углы по диагонали навстречу друг 
другу. 
П Е Р Е К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я — процесс преобразования 
к-лов без изменения их состава и строения за счет возден-
ствия изменившихся условий кристаллизации (термодинами-, 
ческие условия, состав среды кристаллизации и пр . ) . Она 
может происходить в газообразном, жидком и твердом со
стояниях. При П. к-л освобождается от примесей, он может 
изменить свои размеры и форму. П. приводит к преобразо
ванию формы к-ла в равновесную для новых условий, 

к увеличению, уменьшению формы к-лов и пр. П. м-лов 
широко распространена при диагенезе и метаморфизме г. п. 
П Е Р Е К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я С О Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я — вид 
перекристаллизации м-ла, рассеянного среди др . м-лов 
с собиранием его вещества к определенному центру или 
нескольким центрам. Такими центрами слулсат, вероятно, 
первоначальные, более крупные его выделения, по отно
шению к которым пропитывающий агр. раствор оказывается 
пересыщенным, в то время как др . зерна этого м-ла рас
творяются, и их вещество переносится и откладывается 
на крупных к-лах. П. с. объясняется стремлением к ми
нимуму поверхностной энергии и связанным с этим разли
чием в растворимости крупных и мелких к-лов. 
П Е Р Е К Р Ы Т И Е Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Е — син. термина 
шарьяж (Иностранцев, 1914). 
П Е Р Е Л Е Т О К — син. термина снежник. 
П Е Р Е Л О П А Ч И В А Н И Е — способ смешивания материала 
при сокращении проб большого веса. Материал сбрасывается 
в конус, который перелопачивают на др . место опять в виде 
конуса, и т. д . Операция повторяется 2—3 раза. 
П Е Р Е М Е Ш И В А Н И Е М О Р С К И Х В О Д — процесс обмена 
физ . -хим. и биологическими особенностями состава м е ж д у 
водными массами. По характеру такого обмена различают 
молекулярное П. м. в. и турбулентное. 
П Е Р Е М Е Щ Е Н И Е Б Е Р Е Г О В О Й Л И Н И И — изменение по
ложения береговой линии моря, вызванное отступлением 
или наступлением м о р я на сушу в связи с колебательными 
движениями земной коры или изменениями объема воды 
в Мировом океане. Различают отрицательное П. б. л . , 
когда во время регрессии береговая линия отодвигается 
в сторону моря, и положительное — при трансгрессии, 
когда береговая линия продвигается в сторону суши. Если 
П. б. л. обусловлено изменением объема водной оболочки 
(напр. , увеличение воды вследствие таяния материкового 
льда) , оно называется гидрократическим (по Павлову, 
1903), или эветатическим (по Зюссу , Suess, 1885). Если оно 
обусловлено колебательными движениями земной коры — 
теократическим (по Павлову) , или эпейрогеническим (Gi l 
bert, 1890). 
П Е Р Е М Ы В И П Е Р Е О Т Л О Ж Е Н И Е О С А Д К О В — пере
работка под воздействием движений водной среды и пере
мещение рыхлого осад, материала в процессе его накопле
ния до его захоронения в геол. разрезе и превращения в г. п. 
Как перемыв, так и переотл. осадков происходит особенно 
интенсивно в условиях подвижной водной среды. Напр. , 
в аллювии, мелководной области м о р я и озера и при фор
мировании многих толщ желваковых фосфоритов или ко-
стсносных слоев, в которых желваки и крупные обломки 
костей позвоночных животных концентрируются при мно
гократных перемывах и выносе вмещавшего их песчаного 
материала. В больших м-бах перемыв и переотл. осадков 
происходят под воздействием донных течений или при осу
шении прибрежной зоны басе, во время регрессий. 
П Е Р Е Н О С ( Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К А О С А Д К О В ) — пере
мещение обломочного материала (продуктов выветривания) 
посредством какого-либо агента денудации. Происходит 
при уклонах, больших, чем предельные; при . меньших 
уклонах сменяется аккумуляцией. 
П Е Р Е Н О С О С А Д О Ч Н О Г О В Е Щ Е С Т В А — перемещение 
осадочного материала от места его з а р о ж д е н и я или осво
бождения к месту фиксации в осадках. Осуществляется 
разл. экзогенными агентами переноса в разных формах: 
в виде твердых частиц (взвешенных, влекомых) , ионных 
или коллоид, растворов, в адсорбированном виде, в составе 
тел живых организмов. 
П Е Р Е О Р И Е Н Т И Р О В К А О Б Л О М О Ч Н Ы Х Ч А С Т И Ц — 
происходит в стадии диагенеза и эпигенеза осад. Заклю
чается в изменении первичной седиментационной текстуры 
из-за уплотнения, деформации, влияния жизнедеятельности 
организмов, перекристаллизации и т. п. 
П Е Р Е П Л А В Л Е Н И Е — см. Реффузия. 
П Е Р Е Р О Ж Д Е Н И Е З Е Л Е Н О К А М Е Н Н О Е — превращение 
(старение) э ф ф у з и в о в под влиянием времени, газов и 
растворов, отчасти и тангенциального давления в п. с обиль
ным содер. хлорита, серицита, эпидота, актинолита, кар
боната. Термин предложен Иностранцевым в 1877 г. д л я 
обозн. процесса «гидрохим. метаморфизма» диоритов с пре
вращением их в агрегат олигоклаза, эпидота, хлорита, акти
нолита. Онб служит отличительной чертой древних э ф ф у 
зивов от молодых. Процесс этот Усов (1935) параллслизо-
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вал с диагенезом осадков. В дальнейшем эти идеи широко 
распространились, но за последние годы наблюдается тен
денция называть его зеленокаменным изменением и отно
сить к нему и пропилитизацию, продукты которой хотя 
минералогически и сходны, но в то ж е время и отличны. 
П Е Р Е Р Ы В С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — нарушение воз
растной последовательности залегания слоев, обусловлен
ное выпадением части их из разреза, не. сопровождаемое 
сколько-нибудь заметным размывом или различием в па-
клопе надперерывных и подперерывпых п. 
П Е Р Е Р Ы В Ы В О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И И — промежут
ки времени разл. длительности, в течение которых на том 
или ином участке земной поверхности осадки не накапли
вались; отражаются во всех разрезах совр. толщ. Продол
жительность их колеблется от краткого промежутка м е ж д у 
д в у м я ливнями, паводками реки, штормами в морс, извер
жениями вулкана и т. п. процессами, происходящими без 
существенного изменения общего режима в области осадко-
накопления, до больших отрезков времени вплоть до не
скольких периодов и д а ж е эр , соответствующих этапам 
крупных региональных поднятий. Перерывы могут прояв
ляться появлением коры выветривания или сопровождаться 
размывом ранее образовавшихся осадков или д а ж е мощных 
толщ. осад, п. , что приводит обычно к значительному уве
личению наблюдаемого в разрезе пробела геол. летописи, 
а в ряде случаев — к возникновению отчетливых несогла
сий внутри осад, толщи. В др . случаях они (обычно отно
сительно кратковременные) не сопровождаются размывом, 
а представляют собой лишь приостановку ( п а у з у ) в накоп
лении осадков, которая иногда находит отражение только 
в слоистости осад. п. Д л я бесчисленных кратковременных 
перерывов, как сопровождавшихся размывом, так и без 
него (приводящих нередко к образованию поверхностей 
напластования) Барелл (Barrell , 1917) предложил термин 
диастема (diastema). Существованием подобных переры
вов объясняется то обстоятельство, что в частях разрезов, 
далее не имеющих несогласий и отчетливых следов размы
вов, отмечается резкое несоответствие м е ж д у огромной про
должительностью времени накопления отл. (обладавших 
относительно значительной скоростью осадконакопления) 
и сравнительно незначительной их мощн. Н. Н. Верзилин. 
П Е Р Е С Ч Е Т Х И М И Ч Е С К И Х А Н А Л И З О В М И Н Е Р А 
Л О В — получение по результатам хим. анализов формул 
м-лов с учетом проявленных в них изоморфных замещений 
одних элементов др . Известно несколько систем пересчетов: 
по кислороду или по катионам (для их применения доста
точно знания только ц и ф р хим. состава м-ла) , по содер
ж и м о м у эл. яч. (расчеты выполнимы при определении уд . 
в. м-ла и параметров его эл. яч.) . Наиболее объективны 
формулы, полученные по последнему методу. Расчеты ве
дутся по равенству х = 0 ,006023 mv0d, где х — искомое 
число атомов хим. элемента, т — мол. количество его окис
ла (мол. вес, вес. %), v0 — объем эл. яч. , d — уд . в. изу
чаемого образца м-ла. 
П Е Р Е С Ч Е Т Ы Н О Р М А Т И В Н Ы Е — метод пересчета хим. 
анализов изв. г. п. по системе амер. количественной клас
сификации C I P W (Кросс, Иддингс , Пирсон, Вашингтон). 
Сущность его заключается в том, чтобы данные хим. ана
лиза, представленные вес. % ряда окислов, выразить в виде 
суммы «стандартных минералов» или «нормативных мине
ральных молекул», которая называется нормативным, 
или виртуальным, составом. 
П Е Р Е С Ч Е Т Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е Н А Ч И С Л О В Ы Е 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И — м е т о д ы пересчета результатов 
хим. анализов г. п. , основанные на объединении окислов 
в тс или иные петрохим. гр. , отвечающие их асе. в г. п. 
Они базируются, в первую очередь, на разделении извести 
( С а О ) в г. п. на известь «полевошпатовую» и «свободную». 
Это разделение предложено Мишель-Леви (Miche l -Levy , 
1897) и применяется в системах Озанна, Ниггли, Вольфа , 
Хоммеля. И з всех перечисленных методов в настоящее 
время применяется лишь метод Ниггли, который тем не 
менее имеет ряд серьезных недостатков (Заварицкий, 1950; 
Четвериков, 1956). Наиболее распространенным в С С С Р 
методом пересчета на числовые характеристики является 
метод А. Н. Заварицкого, предлолсепный им в 1935 г., 
модифицированный применительно к ультрдосновным и 
основным п., Н. Д . Соболевым, Д . С. Штейпбергом и др . 
Все рассмотренные методы пересчета разработаны примени
тельно к магм, п . , использование их при исследованиях мета-

соматических и метам, п. малоэффективно (Казицын, Р у д -
пик, 1968). Детальное изложение методов пересчета дано 
в работах Заварицкого (1950) и Четверикова (1956). 
П Е Р Е С Ч Е Т Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е Н О Р М А Т И В 
Н Ы Е — методы пересчета результатов хим. анализов г. п. , 
основанные на объединении хим. компонентов в норматив
ные м-лы и выражении состава г. п. в виде нормативного 
(виртуального) состава, или нормы. Они представлены сис
темами CIPW, методиками Ниггли, Кузнецова и Четвери
кова, Барта, Рудника и др . (Jonhson, 1962; Мирходжаев, 
1959; Bury, 1950, и д р . ) , в основе которых лежат гл. обр. , 
первые 2 из указанных ниже методов. 1. Система амер. 
количественной классификации CIPW (Cross, Iddings, 
Pirsson, Wash ing ton , 1902, 1903) рассчитана на обобщение 
большого количества анализов магм. г. п. и является клю
чом к единственному в своем роде сборнику результатов 
таких анализов (Washington , 1917). Авторы системы CIPW 
прибегли к искусственному приему: они представили хим. 
состав г. п. в виде относительных количеств (по весу) не
которых простых соединений, которые названы норматив
ными минеральными молекулами, или стандартными 
минералами, а выражение хим. состава, г. п.— нормой, 
или виртуальным составов г. п. Для каждой нормативной 
молекулы принято особое обозн. , а состав ее отвечает ка
кому-либо породообразующему м-лу. Изображение состава 
г. п. в виде нормативных м-лов далеко не всегда соответ
ствует реальному составу г. п., на что, кстати, эта система 
и пе рассчитана. На это указывали и сами авторы. Во из
бежание недоразумений термин «стандартные минералы» 
заменен термином «минеральные молекулы». В настоящее 
время единого мнения о возможности применения метода 
пет (Заварицкий, 1960; Четвериков, 1956; Barth, 1955; 
Chaves , - 1963; Jonhson, 1962; и д р . ) , однако результаты 
пересчетов цо нему широко используются, особенно в зару-
бежлой лит. 2. Нормативпо-мол. метод Ниггли (Nigg l i , 
1936) преследует цель сопоставления реального (модаль
ного) состава г. п. с ее вычисленным, теоретически ожидае
мым (нормативным) составом, что позволяет делать те или 
иные выводы о ее генетических и петрохим. особенностях. 
Этот метод применим к магм., метам, и мстасоматичеекпм 
п.Он позволяет составлять реакции образования г. п. в виде 
символов, соответствующих минеральным молекулам (фор
мульным единицам), которые представляют собой «эквива
лентные единицы», т. е. такие единицы, которые содержат 
одинаковое число слагающих их катионов. В результате 
примерного равенства эквивалентных единиц, или эквива
лентных весов м-лов, исчезает различие между выражением 
их состава в вес. или эквивалентных единицах. Для облег
чения пересчетов в систему Ниггли вводятся простые ис
ходные соединения, называемые базисными компонентами 
и носящие гипотетический характер, из которых путем не
сложных реакций могут быть получены породообразующие 
минеральные компоненты. На их основе рассчитывают нор
мативные составы г. п., соответствующие по нормам мине
ральных составляющих катазоне (катанорма), мезозоне 
(мезопорма), эпизоне (эпипорма). В настоящее время 
наибольшее распространение имеет .метод Ниггли — Вур-
ри (мггод Ниггли, пеоеработанный и дополненный Бур-
рп). 3. Т . Барт (Barth, 1948, 1955, 1962, 1969), прида
вая большое значение методу Ниггли и системе CIPW для 
выражения состава магм, п., считал, что для метам, и. 
указанные системы не оправдали себя в силу того, что 
хим. соотношения, выраженные в вес. единицах измере
ния, затемняют картину, а сами пересчеты становятся 
излишне громоздкими. Им предложен нормативно-катион-
ный метод выражения состав г. п., при котором норматив
ные м-лы выражены в катионпых процентах. 4. Е. Кузне
цовым (1947) был предложен метод, близкий к нормативно-
мол. методу Ниггли, но несколько устраняющий его недо
статки и сочета ощийся с методом Заварицкого (1950, 
1960). Впоследствии он был изменен и дополнен Четверико
вым (1956) . Состав г. п. пересчитывастся на исходные мо
лекулы Ниггли, выраженные в ат.% с учетом реального 
минер, состава г. п. Кроме того, определяются проек
ционные числа и дополнительные величины, позволяющие 
производить построение графически выраженных резуль
татов хим. анализов в прямоугольном тетраэдре, предло
женном Заварицкнм. 5. Формультю-ат. нормативная систе
ма (Рудник, 1969) предложена для возможности выражения 
и сравнения составов магм., метам, и метасоматических п., 
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использования результатов парагенетического анализа, вы
числения па его основе субмодалъного состава г. п., моле-
кулярно-объемного нормативного состава г. п., реакций 
метасоматического породообразовапия, содер. количеств 
атомов элементов в стандартном объеме г. п. Состав г. п. 
выражается количеством формульных единиц (норматив
ных м-лов) каждого из породообразующих м-лов при усло
вии выражения содер. хим. компонентов анализа в ат. %. 
Для облегчения пересчета и с целью унификации этой систе
мы за ее основу принято выражение состава г. п. в виде 
базисных соединений, формульный состав которых принят 
подобно таковому в системе Ниггли, по с добавлением не
скольких дополнительных соединений. На основе рассчи
танных базисных соединений вычисляются стандартная ка-
танорма, стандартная мезонорма и эпинорма, а также стан
дартная ультрлкатанорма, на основе которой может быть 
осуществлено сравнение в сопоставимом минеральном вы
ражении состава г. п. любых условий температур — давле
ний. Разбор П. п. н. дан в работах Заварицкого (1950) , 
Бурри (Bury, 1950), Четверикова (1956) , Казицына и Р у д 
ника (1968), в «Вопросах пстрохимии» (1969) . В.А.Рудник. 
П Е Р Е С Ч Е Т Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е С О Б Ъ Е Д И Н Е 
Н И Е М О К И С Л О В П О В А Л Е Н Т Н О С Т И Э Л Е М Е Н Т О В — 
методы пересчета результатов хим. анализа г. п., основан
ные на объединении окислов по валентности входящих 
в них катионов с целью обобщения, классификации резуль
татов анализа г. п. и выявления главнейших особенностей 
их химизма. К их числу относятся системы пересчета 
Шеерсра, Дюроше (1957), магм, формулы Лсвинсон-Лес-
синга (1898, 1940), символы хим. состава Е. С. Федорова 
(1899, 1900). В свое время каждый из этих методов был 
значительным шагом вперед в познании химизма г. п. 
Сейчас они практически не используются, т. к. применяе
мое в них объединение окислов не соответствует реальной 
петрологической роли этих компонентов в м-лах и г. п., 
что достаточно убедительно показано в работах Завариц
кого (1950) и Четверикова (1956). В последнее время Вар-
данянцем (1924, 1969) предлолесна новая система расчета 
магм, формулы, пригодная для систематизации г. п. по 
их хим. составу, все коэф. которой, подсчитываемые по 
единицам ортокремневого основания, выражены в равно
значных и взаимозаменяемых единицах. 
П Е Р Е С Ы П Ь — невысокий вал, перегораживающий залив. 
Формируется при общем падении энергии волнового поля 
в результате рефракции волн, входящих в залив. На бере
гах последнего вначале образуются аккумулятивные вы
ступы, превращающиеся в свободные формы — косы и за
тем соединяющиеся в П. 

П Е Р Е Х В А Т Р Е К И — отчленение верховьями одной реки 
участка др . , вследствие более быстро действующей регрес
сивной эрозии первой, ниже расположенной. Морфологи
ческими признаками П. р. служат: крутой изгиб, колено 
реки, не обусловленное никакими геол. причинами; с у х а я 
долина на продолл<спии, вниз по течению верхнего отчле
ненного участка реки, направление течения перехваченного 
участка, иногда в сторону, обратную общему уклону мест
ности. Геол. свидетельством П. р. может служить появление 
в аллювии гальки таких п., которые отсутствуют в аллювии 
более древних террас. 
П Е Р Е Ш Е Е К — о т н о с и т е л ь н о узкая полоса суши, соеди
няющая более крупные части последней (Перекопский П., 
Карельский П., Панамский П. ) . 
П Е Р И Б Л И Н И Т [по слою меристематических клеток — 
периблеме], по М. Стопе (1935) ,— мацерал угля, представ
ляющий собой гслифицированную коровую ткань. По 
ГОСТ 9414—60 входит в состав телинита. 
П Е Р И Г Е Н Н Ы Й [ягр1 (пери) вблизи] — любой компонент 
осадка, возникший одновременно с осад, п., но до захоро
нения в ней, претерпевший незначительную транспорти
ровку. Физико-хим. условия формирования П. компонента 
те лес самые, что и условия формирования осад, п., содер. 
этот компонент. Примером перигенного образования яв
ляются зерна глауконита, формирующиеся из агглютини
рованных глинистых пеллет или фекальных пеллет и до 
осаждения па дно перенесенные па некоторое расстояние 
придонными течениями. 
П Е Р И Д Е Р М А — сложная вторичная, покровная ткань, 
состоящая из пробки (феллемы), пробкового камбия (фел-
логена) и феллодермы; возникает по всей длине осевых 

органов голосеменных и древесных двудольных, для кото
рых характерен постоянный вторичный рост в толщину. 
П Е Р И Д И Н Е И — микроскопические одноклеточные под
в и ж н е е , рел<е неподвижные водоросли (класс Per id inop-
hyceae) , относятся к типу пцрофитовых водорослей (Руг-
rophyta) . Клетка состоит из протопласта, покрытого обо
лочкой. Оболочка имеет слоленое строение: от очень тонкой 
и прозрачной до толстой и структурной, переходящей в 
панцирь. Строение оболочки служит одним из основных 
систематических признаков в классификации перидиниевых 
водорослей. Существует несколько систем перидиниевых 
водорослей (Pa'scher, 1931; Schiller, 1933—1937; Gram, 1951; 
Chatton, 1952; Киселев, 1954; Fott , 1959). Д л я ископаемых 
перидиней система разработана Т. Ф . Зозженниковой 
(1965) . По этой системе класс Peridinophyceae делится на 
3 подкласса: Dinof lage l la tophyc idae с порядками G i m -
nodiniales , Amphi lothales , Dinophys ia lcs . Peridinia les , P a -
laeoperidiniales; подкласс Endof lagel latophycidae с поряд
ками Deflandrealcs, Endoscriniales и подкласс Dinococcop-
hycidac с порядком Dinococcales . Обитают П. в океанах, 
морях и пресных водах. В ископаемом состоянии достоверно 
известны с юры, преимущественно из морских отл. 
П Е Р И Д О Т — м-л, сии. оливина; иногда прозрачный полу
драгоценный оливин. 
П Е Р И Д О Т И Т [ ф р . peridote — уст. назв. оливина] — общее 
назв. для глубинных бесполевошпатовых ультраосновных 
п., состоящих гл. обр. из оливина и пироксена с вкраплен
ностью хромшпинслида или магнетита или релсе — сульфи
дов; в некоторых разнов. П. появляются таклее амфибол, 
слюда, гранат; как вторичный м-л в П. почти всегда при
сутствует серпентин. По минер, сост. различают следующие 
главные типы П.: 1) пироксеновыс П., являющиеся преоб
ладающей разнов. и разделяющиеся на: а ) гарцбургиты — 
с ромб, пироксеном; б ) лерцолиты — с ромб, и монокл. 
пироксеном; в) верлиты с монокл. пироксеном; 2 ) рогово-
обмапковые П., значительно более редкие, содер. вместо 
пироксена (или вместе с ним) роговую обманку (шрисгей-
миты, кортландиты, ариел<иты); 3 ) плагиоклазовыс П. , 
представляющие собой переходные п. к оливиновым нори-
там или оливиповым габбро; 4 ) слюдяные П., содер. наряду 
с оливином и пироксеном темную слюду (флогопит или 
биотит); 5 ) гранатовые П. (обычно пироповые — гордуни-
ты), не содер. хромшпинелидон и встречающиеся гл. обр . 
в виде родственных включений в кимберлитовых трубках 
всех мировых алмазоносных провинций и исключительно 
редко обнажающиеся на поверхности в форме интрузивных 
масс среди древнейших комплексов докембрия. Кроме того, 
выделяются мелнлитовые, шпинелевые, пирротиновые и 
др . виды П. Разл . типы П. отвечают генетически разл. 
комплексам ультраосновных п. и могут указывать на опре
деленную формациоппую принадлежность и металлогени-
ческую специализацию последних. Так, напр. , гарцбургиты 
являются наиболее типичными п. альпинотиппых (офиоли-
товых) интрузий габбро-перидотитовой форм, геосинкли-
палыюй стадии развития складчатых обл. , верлиты в той 
ж е форм, постоянно 'асе. с габбро; плагиоклазовыс П. 
(в сочетании с троктолитами, дунитами и олпвиновыми 
п о р т а м и ) встречаются преимущественно в расслоенных 
(стратиформных) интрузиях перидотит-нпроксенит-порито-
вой форм, жестких, консолидированных обл. , слюдяные П. 
почти всегда указывают па повышенную щелочность вклю
чающих их интрузивных комплексов и пр. Минер, параге-
незисы П. определяются особенностями состава исходной 
магмы, условиями их образования (прежде всего — вели
чиной давления), а в некоторых случаях и дальнейшей 
эволюцией этих п. По глубине образования и в соответствии 
с минер, парагепезисами различают 2 главные гр. П. ( М и 
хайлов, 1965; Бойд, Мак-Грегор, 1968); 1) обычные ин
трузивные П., кристаллизующиеся после подъема магмы 
в верхние горизонты земной коры (парагенезис: оливин + 
пироксен 1 + хромшпипелид); 2 ) глубинные П., характерные 
для глубоких зон земной коры и верхней мантии (парагене
зис: оливин + пироксен + пироп). В свете совр. представ
лений, все типы П. считаются производными глубинных 
мантийных магм. В. Н. Москалева. 
П Е Р И Д О Т И Т О В А Я О Б О Л О Ч К А — сип. термина сифема. 
П Е Р И К Л А З [yikaavc, (клясис) — трещины] — м-л, M g O . 
M g частично замещается ¥с2+ — ферропериклаз, также 
Zn и М п 2 + . Куб . К-лы октаэдрические, реже куб. и доде-
каэдрические. Дв. по {111} — шпинелевый закон. Сп. сов. 
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по {100}, несов. по {111} . Агр. зернистые. Бесцветный, бе
лый, желтый до коричневого, зеленый. Бл. стеклянный. 
Тв. 5 ,5—6. У д . в. 3,6. В метаморфизованных известняках, 
доломитах, в магнезиальных скарнах и бруситовых мра
морах, в серпентинитах. Асе. с форстеритом, магнезитом, 
х о н д р о д и т о м и др . 
П Е Р И К Л И Н — м - л , 1) плагиоклаз, сдвойникованный по 
[010] и вытянутый по этой оси; 2 ) натровый адуляр. 
П Е Р И К Л И Н А Л Ь — [KAIVCO (клино) наклонять] — часть 
(окончание) антиклинали, где слои складки замыкаются, а 
шарнир погружается. На П. слои обычно падают более 
полого, чем на крыльях. Сип.: окончание складки пери-
клинальное. 
П Е Р И К Л И Н А Л Ь Н О Е З А Л Е Г А Н И Е В У Л К А Н И Т О В — 
наклон слоев вулканитов от центра вулкана. 
П Е Р И К Р А Т О Н — син. термина опускание перикратон-
ное. 
П Е Р И Л Е Н — пентациклический конденсированпо-арома-
тический углеводород С г о Н 1 2 . Желтое кристаллическое ве
щество; г п л 273 °С, растворимое в хлороформе , х у ж е — 
в бензоле. Встречается в битумоидах современных и иско
паемых осадков и, по-видимому, специфичен для гумусо
вых разностей орг. вещества. Известны также находки П. 
в н е ф т я х . 
П Е Р И М А Г М А Т И Ч Е С К И Е О Б Р А З О В А Н И Я — см. Обра
зования перимагматические. 
П Е Р И М О Р Ф О З Ы — п с е в д о м о р ф о з ы , в которых один 
м-л окружен лишь тонкой оболочкой д р . , определяющего 
собой форму , или такие образования, когда м-л, по которо
му развиваются псевдоморфозы, составляет внутреннюю 
сетку, петли которой выполнены одним или несколькими 

"др. м-лами. Если такие петли заполнены стекловатой или 
кристаллической основной массой какой-либо г. п., то такие 
образования называют магм, периморфозами. 
П Е Р И Н А (perinium) — в палинологии наружный, надэк-
зииный слой спородермы у некоторых спор. Син.: пери
спорий, эписпорий. 
П Е Р И О Д — в исторической геологии единица относитель
ной геохронологической (геоисторической) шкалы, отве
чающая крупному этапу развития Земли и жизни на ней; 
является частью эры и соответствует времени образования 
отд. системы. Абс. продолжительность П. исчисляется 
в десятках млн. лет (за исключением четвертичного перио
да— 1 млн. лет). П. характеризуются колебательными 
движениями земной коры, с которыми связаны значитель
ные изменения в форме и распространении морских басе, 
и континентов, а таклее в составе фауны и флоры. Нередко 
указанные крупные движения сопровождаются более сла
быми колебательными движениями и складкообразоватсль-
ными процессами, происходящими в разл. эпохи периодов 
или на их границах. П. делится па 2 или 3 эпохи. Назв. 
П. образуются от назв. систем. 
П Е Р И О Д А К Т И В И З А Ц И И — промежуток времени, ха
рактеризующий третий, предположительно глыбовый (сво-
дово-глыбовый) тип геол. и металлогепического развития 
земной коры. См. Металлогения областей (зон) активи
зации. 
П Е Р И О Д К О Л Е Б А Н И Й — в р е м я одного полного колеба
ния. При импульсном колебании наблюдается видимый 
П. к. В сейсморазведке под видимым П. к. понимают про
межуток времени м е ж д у двумя одноименными соседними 
экстремумами (максимумами или минимумами) . 
П Е Р И О Д М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й — изл. син. термина 
эпоха металлогеническая. 
П Е Р И О Д П О Л У Р А С П А Д А (Г ' / 2 ) — время, в течение ко
торого распадается половина наличных атомов любого ра
диоактивного элемента; одна из основных характеристик 
каждого радиоактивного элемента — константа распада. 
П. п. определяется внутренними свойствами радиоактив
ных ядер и не зависит от окружающих условий (темпера
туры, давления, хим. и фил. состояния вещества и т. п.) . 
П Е Р И О Д И Ч Е С К А Я С И С Т Е М А Э Л Е М Е Н Т О В Д . И. 
М Е Н Д Е Л Е Е В А — фиксирует законы изменения свойств 
элементов с ростом положительного заряда ядра (что в 
первом приближении связано с ростом его ат. в.) и порядком 
распределения элементов в оболочках в соответствии с 
принципом Паули и стремлением систем к минимальному 
энергетическому ур . (к наибольшей устойчивости). Многие 
свойства элементов в какой-то мере повторяются с перио
дами 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. См. таблицу. 

П Е Р И О Д И Ч Н О С Т Ь Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х П Р О Ц Е С 
С О В — устанавливается по периодичности климатических 
колебаний, тект. развития Земли, вулканизма, по прояв
лению магматизма, осадкообразования, рудообразования, 
угленакопления, солепакопления и т. п. Все это отражается 
на периодичности геоморфологических процессов — эро
зионных циклах, ритмичности оледенения, трансгрессий и 
регрессий. П. г. п. в основном синхроничная, т. е. имеет 
планетарный характер, хотя в некоторых обл. может про
являться с некоторыми, местами существенными, отклоне
ниями (метахронность) в зависимости от общих и местных 
особенностей. П. г. п. может быть разных рангов по про
должительности, выражаясь в сутках, годах, столетиях, 
тысячелетиях, сотнях тысячелетий, в млн. и т. п. лет (см. 
Цикличность рельефообразования). Причинами синхронич
ных планетарных изменений являются космические фак
торы. Отклонения от синхроничности связаны с географи
ческими, земными явлениям-и, напр. , с особенностями цир
куляции атмосферы в связи с неравномерностью распреде
ления суши и пр. 
П Е Р И О Д И Ч Н О С Т Ь О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Я — неодно
кратная повторяемость в разрезах петрографически одно
именных или близких п. Типы периодичности и причины 
ее разнообразны. Одним из них является сезонная измен
чивость седиментации, т. е. осаждение разных петрогра
фических типов осадка в разные времена года. Классиче
ский пример такой периодичности — ленточные глины ири-
ледииковых озер, при формировании которых в летнее 
время на фоне усиленного таяния ледника возникали более 
грубые осадки, в осенне-зимнее время оседала более тон
кая муть. Очень часто сезонная слоистость возникает в 
пресноводных озерах гумидных зон и тогда в разрезе чере
дуются тонкие (в доли мм или немногие мм) слон то сапро
пелевые и глинистые, то глинистые и алевритовые. Сезон
ная микрослоистость наблюдается иногда и в морских отл. 
(напр. , в глубоководных отл. совр. Черного и частично 
Каспийского морей) . Но особенно характерна сезонная рит
мичная слоистость для водоемов аридного типа, как озер
ных, так и морских, как только они вступают в стадию 
галогепеза. В норме на сульфатной стадии чередуются слой
ки глинисто-карбонатные с карбонатно-гипсовыми, причем 
первые имеют мощи, в доли мм, вторые — в 1—2 мм (оз . 
Саки и др . крымские озера) . На галитовой стадии череду
ются маломощные карбонатно-сульфатные прослойки с 
галитовыми, имеющими толщину в 3—5 см (озера Прикас
пийской впадины). На стадии калийной седиментации 
строение сезонных ритмов становится сложнее. Тонкий 
глиписто-карбонатно-сульфатный слой (в доли м м ) покры
вается галитовым в 2—3 см, за которым следует слой калий
ных солей, который сам иногда расчленяется па 2 по ми
нерал, составу (все древние калийные м-ния). Др . тип П. о. 
получил название флишевого, т. к. развит во флишевых 
форм. Ритм состоит обычно из трех элементов: базалыюго — 
песчаного с переотложепной фауной, промежуточного — 
алеврито-глинистого и верхнего — тонкого, глинистого (тер-
ригепный флига) или карбонатио-обломочпого (зернистого), 
карбонатного и карбонатпо-глинистого пелитоморфного и 
глинистого бескарбонатного; нередко верхний элемент 
ритма выпадает (в силу последующего размыва). Мощн. 
флишевого ритма варьирует от нескольких десятков см 
до 1,5 м, причем каждый ритм залегает на размытой по
верхности предыдущего, а сами ритмы протягиваются.иног
да на большие расстояния. Совокупная мощи, флишевых 
толщ измеряется обычно несколькими сотнями м при про
тяженности в десятки и сотни км. 

В толковании генезиса флишевой ритмичности существу
ют 2 принципиально разных подхода . О д н и геологи видят 
в последовательной смене п. внутри ритма отражение коле
бательных движений водосборных площадей, что представ
ляется маловероятным, учитывая очень малые мощн. 
ритмов, сочетающиеся по этой концепции с резкими разли
чиями глубин возникновения базалыюго и верхнего слоев 
ритмов. Д р . (Кюнсн и д р . ) связывают флишевую ритмич
ность с мутьевыми потоками, возникающими в гсосинкли-
нальных морях при взмучивании плов толчками землетря
сений; эта концепция более вероятна, т. к. учитывает как 
данные по совр. мутьевым потокам, так и историко-геол. 
позицию флишевых свит, которые возникают в эпоху ак
тивизации тект. движений и геосинклиналях. Третий тип 
П. о. молсет быть назван иаралическим, так как связан с 
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ПЕР 

колебаниями границ суши и моря, т. е. с многократно 
повторяющимися то наступлениями, то отступлениями моря. 
При регрессии обнажается некоторая полоса дна: узкая, 
если уклон дна был большим, широкая — если уклон был 
малым. Возникает эрозия только что отложенных осадков, 
а в долинах отлагаются аллювиальные (и дельтовые) отл. 
Затем начинается новая ограниченных размеров трансгрес
сия и на размытой поверхности с несогласием (часто за
маскированным, скрытым) залегает пачка песчано-алеври-
товых и глинистых отл., часто с прослоями угля и извест
няков. Ритмы имеют мощность в 10—30—40 м и прослежи
ваются нередко на большие расстояния. Наиболее ярко 
выявляются черты паралического типа в т. н. паралических 
угленосных басе, предгорных впадин, возникающих в пе
риод завершающегося складкообразования (Донбасс, Р у р , 
Силезия, Аппалачи, Воркута и многие д р . ) . Но аналогич
ный тип ритмичности, правда, с др . набором фациальных 
и петрографических типов п. встречается и вне угленосных 
толщ, напр. , в C i v Восточно-Европейской платформы, 
в неокоме Копетдага, в Сг 2 окраины позднемелового моря, 
Восточно-Европейской платформы, д а ж е в областях арид
ных зон (Джезказган) . Характер тект. режима, вызываю
щего паралический тип ритмичности, варьирует. В одних 
случаях это обычное колебательное движение, в котором 
одинаково развиты как этап трансгрессии, так и регрессии. 
В д р . — погружение имеет характер быстрого движения 
вниз, а последующая история сводится к пассивному за- • 
полнению котловины. В некоторых случаях имеются актив
ные прогибания вначале и активные в конце, но по длитель
ности преобладает то первое, то второе. Отсюда большое 
разнообразие строения паралических циклов (Феофилова , 
1954; Ботвинкина, 1957; Марченко, 1967 и др . ) . Все опи
санные типы П. о. имеют в конце концов региональный 
характер. В лит. ставился вопрос о глобальной П. о. (Пу-
стовалов, 1940; Страхов, 1940). В схеме первого автора 
периодичность обусловливалась горообразовательными про
цессами, выносившими каждый раз из глубины земли на 
поверхность свежий материал, начинавший выветриваться. 
В схеме второго автора решающую роль играют эпейроге-
нические движения, сопровождавшиеся крупными,— ми
рового м-ба — но не строго синхроничными трансгрессиями 
и регрессиями моря. Первая концепция ныне оставлена, 
вторая ж е развивается в некоторых работах на конкретном 
материале (Ронбв, С. Тихомиров), причем нередко исполь
зуется при изучении закономерностей размещения полезных 
ископаемых (Гиммельфарб — фосфориты; Константинов — 
стратифицированные м-ния P b , Zn) . Имеется, впрочем, 
концепция полностью отрицающая существование периодич
ности осадконакопления глобального типа (Шатский, Хе
расков, Штрейс и д р . , 1952). Н. М. Страхов. 
П Е Р И О Д И Ч Н О С Т Ь П Е Р И О Д О В — малоизвестное, но 
важное свойство периодичности системы элементов Мен
делеева — некоторой повторяемости свойств через период. 
См. Закон периодичности. 
П Е Р И О Д Ы Б Р Ю К Н Е Р О В С К И Е — периодические изме
нения климата на всей суше, установленные Брюкнером 
в 1890 г. В среднем в течение 35 лет проходит один макси
мум осадков и минимум температуры, и один минимум 
осадков и максимум температуры (т. е. смена влажных и 
холодных сухими и теплыми годами) . Амплитуда колебания 
температуры около 1 °С, а осадков 12—25% для 3 . Европы; 
д л я континентальных стран она может доходить до 36% 
и д а ж е д о 100%. См. Колебания климатические. 
П Е Р И С П О Р И Й (perisporium) — син. термина перина. 
П Е Р И С Т Е Р И Т Ы [peristera — голубь, по переливающейся 
окраске] — м-л, низкотемпературные плагиоклазы альбит-
олигоклазового состава (№ 5—17) , субмикроскопически 
распавшиеся на 2 фазы: № 0—5 и № 21—28 . И х плоскости 
(010) примерно параллельны. Некоторые из них обнаружи
вают иризацию. Отжиг вызывает гомогенизацию и разу-
порядочение П. 
П Е Р И Т Е К Т И К А — нонвариантная точка на диаграмме 
плавкости, отвечающая составу расплава инконгруентно 
плавящегося м-ла. При температуре П. выделившиеся ра
нее м-лы реагируют с перитектическим расплавом с обра
зованием новой кристаллической фазы, проявляющейся 
часто в образовании оторочек к-лов. В отличие от нонва-
риантной эвтектической точки П. всегда имеет более высо
кую температуру плавления. При температуре эвтектики 

82 заканчивается кристаллизация всего расплава, тогда как 

при температуре П. заканчивается лишь кристаллизация 
некоторых расплавов, состав которых соответствует составу 
инконгруентно плавящегося соединения или находится меж
ду соединением и чистым компонентом, лежащими по 
одну сторону от точки П. 
П Е Р К Н И Т Ы — общее назв. для пироксенитов и горнблен-
дитов. И з л . термин. 
П Е Р Л — 1. Окрашенные стекла буры или фосфорной соли, 
получаемые при анализе м-ла с паяльной трубкой. При 
окраске стекла устанавливаются элементы, входящие в 
состав м-ла: кобальт — синий перл, хром — изумрудно-
зеленый и т. п. 2 . Син.: жемчуг. 
П Е Р Л И Т — разнов. вулк. стекол, имеющих перлитовую 
структуру и содер. до 3—5% конституционной (связанной) 
воды. Раздробленный и подвергнутый тепловой обработке 
при t 1000—1200 °С перлит сильно вспучивается, образуя 
легковесный материал с замкнутыми порами. Вспученный 
П. используется в качестве легких звуко- и теплоизоляцион
ных наполнителей в бетоне, штукатурке, теплоизоляцион
ном и огнеупорном цементах, красках, пластмассах, асфаль
товых, вермикулит-перлитовых и др . смесях. В СССР 
выявлены крупные залежи вулк. стекол — П. и обсидиана 
в Армении (Сисианский и др . р-ны), Азербайджане (Кель-
байджарский р-н), в Приморье (Кавалеровский, Буденнов-
ский и др . р-ны), в Забайкалье, КазССР, ТаджССР, в За
карпатье. 
П Е Р Л Ю В И Й [perluo — промываю] — скопления грубооб-
ломочного валунного или галечникового материала, воз
никающие в результате промывания водой отл. разл. про
исхождения, сопровождающегося выносом мелкозема, и 
остающиеся на месте залегания тех. п., из которых они 
возникли (напр. , скопления валунов, остающиеся на месте 
после размывания морены). Образуется озерными и мор
скими водами, а также в результате дефляции. Обычно 
наблюдается в долинах и на побережьях озер и морей. См. 
Мостовая валунная. Син.: аллювий остаточный, образова
ния остаточные. 
П Е Р М О Б И Л Ь Н А Я С Т А Д И Я , Салоп (1967) ,— обозн. древ
нейший этап геол. развития Земли, имевший место ранее 
3,5 млрд . лет и характеризовавшийся всеобщей тект. под
вижностью земной коры. Д л я тект. структур П. с. типичны 
огромные (до 800 км в поперечнике) замкнутые — овальные 
или неправильные («амебоидные») — группировки скла
док, названные гнейсовыми складчатыми овалами. П. с. 
в протозое сменилась платформенно-геосинклинальной 
стадией, продолжающейся до настоящего времени. 
П Е Р М О - К А Р Б О Н — уст. назв. д л я объединенных карбо-
новой и пермской систем (равнозн. антраколиту) и для пере
ходных отл. м е ж д у этими системами. Не употребляется. 
П Е Р М С К А Я С И С Т Е М А [по Пермской губернии] , Mur-
chison, 1 8 4 1 , — верхняя, шестая снизу система палеозой
ской гр. Подразделяется на 2 отдела. В нижнем в СССР 
выделяются следующие ярусы (снизу): ассельский, сакмар-
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ский, артинский и кунгурский; в верхнем — уфимский, 
- казанский и татарский. В 3 . Европе П. с. делится на (снизу): 

1) красный лежень, подразделяющийся на нижний (отэн) 
и верхний (саксоний); 2 ) цехштейн (тюрингий). В С. Аме
рике в П. с. выделяются 4 крупные стратиграфические 
единицы: вульфкемп, лэонард, Г в а д е л у п а и очоа. Сопо
ставление указанных подразделений представлено в табл. 
П Е Р М С К И Й П Е Р И О Д — последний геол. период па
леозойской эры, продолжительностью приблизительно 
45 млн. лет. Ознаменовался проявлением мощной горооб
разовательной и вулк. деятельности. Первая являлась 
непосредственным продолжением карбонового орогенеза, 
объединяемого с ним в единый т. н. герцинский цикл, в ре
зультате которого возникли мощные горные хребты Ц. Азии, 
окончательно сформировался Урал, образовались Аппалач-
ские структуры С. Америки. Эти явления сопровождались 
внедрением в осад, толщи магм, продуктов и проявлением 
наземной и подводной вулк. деятельности. С горообразова
тельными процессами были связаны также значительные 
перемещения океанических вод, возникновение новых и 
уничтожение ранее бывших морей; характерно появление 
крупных эпиконтинентальных басе, с морским, лагунным 
и континентальным режимами. Климат П. п. был вообще 
самым теплым из ранее господствовавших в палеозое. 
В условиях жаркого и сухого климата в высыхающих об
ширных лагунах отлагались эвапориты-доломиты, ангид
риты, гипсы, каменная и калийные соли, которыми богаты 
пермские отл. В р-нах преобладания влажного теплого 
климата накапливались массы отмершего растительного 
вещества, давшего начало образованию крупнейших уголь
ных м-ний (Печорский б а с е , Кузбасс , Китай). В Ю. полу
шарии преобладал континентальный режим. Особенностью 
существовавшего здесь материка, т. н. Гондваны, явилось 
неоднократное развитие здесь горного оледенения (Ю. Аме
рика, Австралия). Палеогеография этого материка до сих 
пор представляет собой тему для острых дискуссий. Мор
ская фауна П. п. явилась заключительным этапом разви
тия палеозойского животного мира. Среди фораминифер 
пышно развивались фузулиниды, вымершие незадолго до 
окончания периода. Брахиоподы были весьма разнообраз
ны, среди них характерно появление некоторых своеобраз
ных типов, преимущественно в теплых морях. Большое 
развитие имел отряд Strophomenida, в основном окончивший 
здесь свое развитие. Пышного расцвета достигли мшанки 
и насекомые. Н о почти полностью вымерли трилобиты 
(представлены лишь немногими родами) и гониатиты. Ф а у 
на пресноводных басе, состояла гл. обр. из антракозид, 
остракод и конхострак. Среди позвоночных были развиты 
ганоидные рыбы и акулы, наземные позвоночные представ
лены стегоцефалами, а пресмыкающиеся — тероморфами. 
Растительный мир пермских материков позволяет выделить 
здесь несколько палеофлористических обл.: Евроамерий-
скую ( 3 . Европа — С. Америка), Ангарскую (Сибирь, 
Казахстан), Катазиатскую (Китай, Япония) и Гондванскую. 
Теплолюбивая флора первой обл. тесно связана с вестфаль
ской флорой карбона. Ангарская и Гондванская обл. ха
рактеризуются развитием кордаитовой тайги. Б. К. Ли
харев. 
П Е Р М Ь — сокр. назв. пермской системы и периода. 
П Е Р О (pinna) — основной элемент морфологии рассечен
ного сложного листа папоротников и папоротниковидных 
семенных. Листья могут быть последовательно разделены 
на р я д соподчиненных П.— первого, второго, а иногда и 
третьего порядка. Последний нерасчлененный его элемент 
носит назв. перышка, реже — сегмента. 
П Е Р О В С К И Н — м-л, син. трифилита. 
П Е Р О В С К И Т [по фам. Перовский] — м-л, (Са, Na , С е ) Х 
X ( T i , N b , Ре)Оз. Псевдокуб. К-лы: кубы, кубооктаэдры. 
Агр.: вкрапленность, зернистые. Чёрный. Черта буровато-
серая. Бл. полуметал. Тв. 5,5. У д . в. 4 ,2 . В щелочно-ульт-
раосновных г. п.; в контактовых м-ниях. Разнов. : дизана-
лит, кнопит. 
П Е Р Р Ь Е Р И Т — м-л, структурная разнов. чевкинита. 
П Е Р С И С Т Е Н Т Ы — см. Типы персистентные, формы 
персистентные. 
П Е Р Т И Т [по м-нию близ Перта, К а н а д а ] — калиевый 
полевой шпат, закономерно проросший альбитом или кис
лым плагиоклазом. Различают П. распада и П. замещения. 
По форме вростков различают П. шнуровидные, пленочные, 
прожилковые, пятнистые. Первые 2 типа считаются П. 

распада, последние — П. замещения. П. распада образуется 
при понижении температуры из калинатровых полевых 
шпатов, вследствие большой разницы м е ж д у ионными ра
диусами К и Na, способными замещать друг друга только 
при высоких температурах (см. Солъвус). П. распада при 
дальнейшей альбитизации могут переходить в П. замеще
ния. По размерам вростков различают пертиты, микропер-
титы, криптопертиты. Количественные соотношения вме
щающего калиевого полевого шпата и вростков альбита или 
кислого плагиоклаза могут сильно варьировать. Новообра
зования калиевого полевого шпата по плагиоклазу назы
ваются антипертитами. 
П Е Р Ф О К А Р Т Ы — носители информации, выполненные 
в форме карточек, имеющих по краям или на поверхности 
внутреннего поля отверстия (перфорацию), предназначен
ные для поиска и обработки кодированных данных. Р а з 
личаются перфокарты ручной и машинной сортировки. 
По способам нанесения информации выделяются пробив
ные и прорезные перфокарты. На первые информация на
носится в процессе работы, до начала которой перфокарта 
лишена отверстий. Н а прорезных картах перфорация нане
сена заранее и кодирование признаков заключается в соеди
нении отверстий м е ж д у собой или выводе их на внешний 
край перфокарты. Все машинные карты являются пробив
ными. Среди ручных карт встречаются оба типа. По перфо
рации ручные перфокарты разделяются на краевые, шли-
цевые, визуальные (суперпозиционные) и комбинированные 
(сочетающие несколько типов перфорации) . Часть карты, 
на которой производится кодирование признаков (включая 
перфорацию карты, просветы м е ж д у отверстиями и площадь, 
захватываемую вырезами), называется кодовой зоной, она 
делится на кодовые поля — по числу гр. кодируемых 
признаков. Н а перфокартах с краевой перфорацией раз
личают ряды отверстий (по горизонтали) и позиции (места 
отверстий в р я д у ) на картах с внутренней перфорацией — 
ряды (по горизонтали) и колонки (по вертикали). Отвер
стия перфокарты разделяются на рабочие, используемые 
для кодирования признаков, и служебные, резервируемые 
д л я вспомогательных целей. Остальная часть карты (сво
бодная зона или внутреннее поле) используется для поме
щения цифровых, текстовых, графических и др . данных; 
она может быть сплошной или прорезанной отверстием 
(апертурой), в которое вклеивается микрофильм. На внут
реннем поле может крепиться карман (кляссер) д л я хране
ния микрофильмов, таблиц, уменьшенной графики и т. п. 
Среди карт с краевой перфорацией выделяются соответ
ственно карты со сплошным внутренним полем, апертур-
ные и кляссерные. Пробивные перфокарты подразделяются 
на карты с полной загрузкой внутреннего поля и карты со 
свободной зоной, используемой д л я помещения текста гра
фики или микрофильмов. А. Н. Олейников. 
П Е Р Ф О Р А Ц И Я — в ботанике, система сквозных отверстий, 
с помощью которых один членик сосуда растения сообщается 
с д р . , может быть расположена как на поперечной стенке 
членика сосуда (прямая или горизонтальная П. ) , так и 
на боковой стенке (вертикальная П. ) . 
П Е Р Ф О Р А Ц И Я О Б С А Д Н Ы Х К О Л О Н Н — производится 
в скважинах для вскрытия пластов, т. е. пробивания ка
нала в колонке труб и цементе, с целью обеспечения доступа 
из пласта в скважину нефти, газа или подземных вод . 
Осуществляется стреляющими (пулеметными) или куму
лятивными перфораторами. 
П Е Р Ц И Л И Т ( П Е Р С И Л И Т ) [по ф а м . Перси] — м-л, 
РЬС1 2 • С и ( О Н ) 2 . Куб . К-лы куб. или додекаэдрические. 
Сп. по {100}. Агр. зернистые. Небесно-голубой. Бл. стек
лянный. Тв. 2—2,5 . У д . в. 5,25. В з. окисл. с матлоки-
том, кераргирдгтом, церусситом, англезитом, лимонитом. 
П Е Р Э Л Ю В И Й — остаточный элювий, сохранившийся в 
виде крупных обломков, в то время как мелкие частицы 
удалены денудацией. 
П Е С К И — 1. Собирательный термин для обозн. аккуму
лятивных эоловых ф о р м . Как географический термин он 
имеет широкое применение (см. Пески бугристые, Пески 
грядовые и пр.). Определения — «голые», «оголенные», 
«подвижные», «разбитые» П. ассоциируются с рельефом 
барханного или дюнного типов; определение «закреплен
ные» П. употребляется повседневно, но в разл . значениях: 
фитомелиораторами как «заросшие» П., дорожниками, 
возможно, как закрепленные только механическими за
щитами и т. п.; поэтому выражение «закрепленные» П. 
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всегда требует более точного определения (см. Метод 
характеристики песков упрощенный). 2 . Песок — осад, 
мелкообломочная рыхлая п. (или совр. осадок) , состоящая 
из обломочных минер, зерен (кварц, полевой шпат, слюда и 
др . ) , значительно реже из обломков разл . п.; иногда из 
обломков скелетных остатков организмов. Размеры зерен 
0 ,1—1 мм, (по данным некоторых авторов до 2 мм и более, 
а нижний предел 0,05 мм) . Выделяют П. крупнозернистый 
(0 ,5—1 мм) , среднезернистый (0 ,25—0,5 м м ) и мелкозер
нистый (0 ,1—0,25 мм) . По вещественному составу разли
чают П. мономинеральные, олигомиктовые и полимиктовые 
(в т. ч. полиминеральные). По происхождению П. могут 
быть элювиальные, делювиальные, аллювиальные, эоло
вые, морские, озерные, ледниковые. 3. Пески — син. тер
мина песок золотоносный. 
П Е С К И Б У Г Р И С Т Ы Е — мелкохолмистый рельеф зарос
ших и полузаросших песков, состоящий из беспорядочно 
расположенных холмов неправильной формы, редко пре
вышающих высоту 10 м. Образование П. б. не связано 
с закономерностями построения форм рельефа определен
ного типа, а обязано неравномерному закреплению или раз 
дуванию песчаной поверхности. П. б .— результат роста 
кучевых песков, зарастания барханных или расчленения 
ячеистых, а чаще грядовых и пологоволнистых песков. 
В пустынях П. б. покрывают значительные площади, 
обычно осложняя д р . типы рельефа, будучи насажены на 
грядовые и др . пески. 
П Е С К И Г Р Я Д О В Ы Е — р е л ь е ф песчаных гряд. Гряды 
обычно слегка извилисты, но по общей ориентировке па
раллельны друг другу. Высота их от 1 до 300 м, ширина 
основания от 5 м до 2 км, длина возможна до нескольких 
десятков км. Со стороны преобладающего ветра склон 
более пологий. Крупные гряды обычно осложнены барха
нами, буграми или более мелкими грядами. Происхождение 
гряд аккумулятивное или эрозионное. Первые целиком 
сложены эоловыми песками, вторые — коренными п., 
обычно прикрытыми эоловым наносом или спроектировав-
шимся грубым материалом. Д л я образования эолово-акку
мулятивных гряд необходимо преобладание двух направле
ний ветра, угол м е ж д у которыми составляет от 0 до 90°. 
Ветер каждого направления выносит с незакрепленных 
поверхностей лобового для него склона материал на вер
шину, где образуются барханные цепи. Обархаиенность — 
непременное условие роста гряд в высоту и длину. Отсут
ствие ее означает старение гряды или ее участка. Основной 
источник питания песком должен лежать вне р-на образо
вания гряд: развевание подстилающей поверхности ведет 
к формированию бугристо-барханного (при интенсивном 
выносе песка) или ячеистого рельефа. П. г. одна из главных 
комплексных форм рельефа песчаных пустынь мира. 
П Е С К И З А К Р Е П Л Е Н Н Ы Е — см. Пески. 
П Е С К И К У С Т О В Ы Е — син. термина бугры кустовые 
(насыпания). 
П Е С К И К У Ч Е В Ы Е — син. термина бугры кустовые 
(насыпания). 
П Е С К И М Ш А Н К О В Ы Е — см. Осадки мшанковые. 
П Е С К И О Б О Л О В Ы Е — см. Песчаник оболовый. 
П Е С К И П О Ю Щ И Е — звучащие при механическом воз
действии гл. обр. ветра или движения босых ног человека 
из-за осцилляционных колебаний песчинок. Обязательное 
свойство — их хорошая отсортированность. Максималь
ный э ф ф е к т звучания обнаруживается в сухих песках. 
Характерны для платформенных кварцево-песчаных форм. 
П Е С К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Е — в со
ставе которых преобладает пирокластический материал. 
Распространены на суше и в море в р-нах активного вул
канизма. 
П Е С К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Е — встре
чаются в морях и океанах на больших глубинах (до 3000 м 
и более) . Распространены на склонах и в проливах остров
ных дуг и на подводных возвышенностях, где высока под
вижность придонных вод. Нередко имеют знаки ряби. Часто 
отлагаются также суспензионными потоками. См. Турби-
диты. 
П Е С К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Ж Е Л Е З И С Т Ы Е — содер . свы
ше 5% Fe, гл. обр . в составе зерен рудных м-лов (лимонит, 
магнетит, титапомагнетит, ильменит) и глауконита. Развиты 
среди прибрелшых, реже глубоководных осадков. 
П Е С К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е К А Р Б О Н А Т Н Ы Е — сложены 
преимущественно карбонатом кальция. Могут быть хемо-

генными (см. Пески оолитовые), биогенными (см. Пески 
раковинные, Пески фораминиферовые) и терригенными 
(обломки карбонатных п.) . 
П Е С К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е К О Р А Л Л О В Ы Е — арагонито-
вые обломки скелетов кораллов с примесью обломков ске
летов известковых водорослей, раковин моллюсков, фо-
раминифер и др . Распространены в р-нах коралловых 
рифов и образуются при разрушении последних. 
П Е С К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е М А Г Н Е Т И Т О В Ы Е — состоят 
в основном из магнетита и ильменита с примесью др. м-лов 
и образовались в результате разрушения и сортировки маг-
нетитсодер. п. Нередко наблюдаются на морских пляжах. 
Бедная железная руда , которая может использоваться при 
благоприятных экономических условиях благодаря легкости 
магнитного обогащения. См. Россыпь прибрежно-морская. 
П Е С К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е О О Л И Т О В Ы Е — известковые 
пески, состоящие гл. обр. из ооидов или оолитов — оваль
ных (или округлых) арагонитовых зерен размерами 0 ,2— 
1 мм. 
П Е С К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Р А К О В И Н Н Ы Е — известко
вые пески, состоящие в основном из обломков раковин 
моллюсков (арагонит, смесь арагонита с кальцитом). Рас
пространены на морских пляжах и мелководьях (до не
скольких десятков м ) в тропических и умеренных зонах. 
П Е С К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Ф О Р А М И Н И Ф Е Р О В Ы Е — 
состоят б. ч. или целиком из магнезиально-кальцитовых 
или кальцитовых раковинок планктонных и донных фора-
минифер. Встречаются в океанах и морях нормальной соле
ности на шельфах, подводных возвышенностях и хребтах 
на глубинах д о 3000 м в тропических и умеренных зонах. 
П Е С К И Э О Л О В Ы Е — литологическая разнов. эоловых 
отложений; характерны для континентальных образований 
аридных, семиаридных климатов и морских, озерных, реч
ных песчаных побережий любых географических широт. 
Возникают в результате ветрового захвата и переноса минер, 
частиц с последующим выпадением их из воздуха . Перво
источником П. э. служат перевевание, дефляция более 
древних песков, песчаников, реже — продукты механиче
ского разрушения иных, в том числе кристаллических п. 
Характерны: относительное однообразие механической 
структуры, преобладание фракций 0 ,15—0,30 мм, значи
тельное количество зерен высокой окатанности со сколами, 
кавернами, матовой штриховатой поверхностью и шрамами, 
благодаря высокой частоте соударения зерен при движении 
в ветропесчаном потоке. Содер. относительно исходных 
материнских п. несущественную примесь тяжелых и неустой
чивых минер, компонентов. П. э. обычно образуют аккуму
лятивные формы рельефа; их накопления косослойчатые. 
П Е С К И Э О Л О В Ы Е П Е Р Е М Е Щ Е Н Н Ы Е И Н Е П Е Р Е М Е -
Щ Е Н Н Ы Е — вещественный состав, окатанность зерен, их 
окраска и морфологические черты эоловых форм в сильной 
степени определяются теми расстояниями, которые они 
проходят под влиянием ветра от р-нов их зарождения. , 
т. е. от местоположения материнской п.; указанные свойства 
могут определять и возраст эоловых форм. Крайние члены 
ряда: 1. Длительно развеваемые и передвинутые на боль
шое расстояние пески, обогащенные наиболее устойчивыми 
к выветриванию м-лами, более однородные по диаметру 
зерен, лучше окатанные и нередко дающие характерную 
цветовую гамму песков, сходную на разл. континентах. 
Общий их облик может иметь мало сходства с материн
ской п.— типичные перемещенные пески. 2. Молодые эоло
вые формы, расположенные на материнской п. или по со
седству с ней: вещественный и механический составы и 
окатанность зерен в сильнейшей степени зависят от исход
ного материала — материнской п.— типичные непереме-
щенные пески. 

П Е С К И Я Ч Е И С Т Ы Е — образованные мелкими, соприка
сающимися котловинками — ячеями округлой или слегка 
вытянутой овальной формы с поперечником в несколько 
десятков м; обычно закреплены растительностью. Глубина 
котловинок относительно разгораживающих их перемычек 
колеблется от 3—5 до 10—15 м. П. я. являются дефля
ционно-аккумулятивными формами на поверхности «корен
ных» (неэоловых) песков более или менее значительной 
мощн. П. я. широко распространены в песчаных пустынях 
С С С Р . 
П Е С О К — см. Пески. 
П Е С О К В У Л К А Н И Ч Е С К И Й —несцементированный пи
рокластический материал, размер преобладающих частичек 
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которого укладывается в интервал от 0,1 до 1 м. Шифер-
декер (Schieferdecker, 1959) размеры частичек указывает 
от 0,5 до 2 мм. 
П Е С О К ( П Е С Ч А Н И К ) Г И П С О В Ы Й — состоит гл. обр . 
из обломков гипса, иногда слабо сцементированных (песча
ники) гипсом или глинистым веществом. П. г. редок и 
возникает в основном в пустынях и полупустынях на огра
ниченной площади вблизи выходов сульфатных п. (гипса) 
в результате их разрушения и переноса обломков ветром, 
временными потоками и т. п. (Твенхофел, 1936; Писарчик, 
1958) . В СССР П. г. и гипсовые гравелиты имеются в об
рамлении Гаурдакского купола в Средней Азии. Иногда 
термин гипсовый песчаник неверно трактуется как разнов. 
песчаника с гипсовым цементом. 
П Е С О К З А И Л Е Н Н Ы Й — содержит до 20—25% частиц 
< 0 , 0 1 мм. 
П Е С О К З О Л О Т О Н О С Н Ы Й — рыхлая, преимущественно 
песчаная п., содер. тхюсыпное золото. Син.: пески. 
П Е С О К И Л И С Т Ы Й — по динамической классификации 
Кленовой (1948), содер. от 5 до 10% пелита. Назв . не от
ражает реального гранулометрического состава и типа осад
ка, т. к. 5—10% пелита могут иметь алевриты, гравий и др . 
П Е С О К К В А Р Ц Е В Ы Й — более чем на 90% состоит из 
обломков кварца и обычно имеет относительно хорошие 
сортировку и окатанность зерен. П. к. характерен для 
платформенных р-нов и обычно возникает как в условиях 
влажного жаркого климата за счет переотложения продук
тов глубокого хим. выветривания материнских п., так и 
вне связи с климатом при длительном переотл. песчаного 
материала, а также при формировании осадков за счет 
размыва более древних кварцевых песков или песчаников. 
П Е С О К С Т Е К О Л Ь Н Ы Й — кварцевый песок, пригодный 
для изготовления стекла; П. с. должен быть среднезернис-
тым и не менее чем на 95% состоять из кварца. Наиболее 
вредными примесями для него являются м-лы, содер. Fe, 
Cr, Ti, окрашивающие стекло и увеличивающие его свето-
поглощение, а также м-лы, труднорастворимые в стекло
массе. Хороший П. с. должен содер. не менее 98 ,5% крем
незема и не более 0 ,1% окиси железа . Суммарное количест
во "цветных м-лов в таких песках составляет десятые и сотые 
доли %; примесь полевых шпатов, слюд, глинистых м-лов 
незначительна. Основная масса зерен П. с. обычно свободна 
от вторичной пленки, что при малом количестве примесей 
цветных м-лов обусловливает их почти белый цвет. 
П Е С О К Ф О Р М О В О Ч Н Ы Й — п р и г о д н ы й для изготовле
ния форм и стержней в производстве литья: чугунного, 
стального и цветных металлов. Для этой цели применяются 
чистые и глинистые кварцевые пески разл. крупности. 
Качество П. ф. определяется степенью однородности его 
гранулометрического состава и формой частиц, обусловли
вающих газопроницаемость, а также количеством приме
сей. К последним относятся м-лы, богатые щелочами, ще
лочными землями, соединениями Fe, снижающими огне
упорность песков, и м-лы, содер. большое количество S 
и Р, вредных для литья из черных металлов. 
П Е С Ч А Н И К — обломочная сцементированная п., возни
кающая в результате цементации песка с размером зерен 
от 0,1 до 1 мм (по др . классификациям от 2 до 0,5 мм или 
от 1 до 0,05 мм). См. Метод классификации песчаников 
числовой. 
П Е С Ч А Н И К ^ А Р К О З О В Ы Й ( А Р К О З ) — песчаник, со
стоящий из кварца, полевых шпатов, слюды и цементи
рующего вещества (гидрослюды, каолинита, карбонатов) — 
продукт разрушения гранитов и гнейсов. Отнесение песча
ника к аркозовому базируется на содер. полевых шпатов 
(примерно от 20—25 до 75—80% ). При большем количестве 
полевых шпатов песчаники называются кварц-полевошпа
товыми и полевошпатовыми, при меньшем — полевошпат-
кварцевыми и кварцевыми. П. а. часто грубозернист, но 
встречаются и др . разности вплоть до мелкозернистого и 
алевритового разл. степени сортировки. Характерен для 
осад, форм. , возникших в условиях аридного климата. 
В гумидных условиях встречается при сильно расчленен
ном рельефе и плохо развитой коре выветривания. 
П Е С Ч А Н И К Г Е Т Е Р О Г Е Н Н Ы Й — изл. син. термина пес
чаник полимиктовый. 
П Е С Ч А Н И К Г И П С О В Ы Й — с м . Песок (песчаник) гип
совый. 
П Е С Ч А Н И К Д Р Е В Н И Й К Р А С Н Ы Й — стратиграфиче
ский термин, обозн. отл. девона, выделенные в Англии 

в 1840 г. Мурчисоном. Представляет собой мощные конти
нентальные отл., сложенные красными и желтыми, часто 
диагонально слоистыми песчаниками, переслаивающимися 
с красными, зелеными известковистыми сланцами и ме
стами с конгломератами; содер. остатки двоякодыша
щих рыб. Соответствует, по-видимому, всему девону (?). 
П Е С Ч А Н И К И З В Е С Т Н Я К О В Ы Й Г Р У Б О З Е Р Н И С 
Т Ы Й — син. термина калькрудит. 
П Е С Ч А Н И К К В А Р Ц И Т О В И Д Н Ы Й — массивная осад, 
г. п., состоящая из кварцевых обломочных зерен, прочно 
сцементированных кварцем, иногда халцедоном или опа
лом; внешне сходна с кварцитом. 
П Е С Ч А Н И К Л И Т О И Д Н Ы Й ( Л И Т И Ч Е С К И И ) — моно-
миктовый песчаник, состоящий из обломков г. п. 
П Е С Ч А Н И К М Е Д И С Т Ы Й —преимущественно средне- и 
мелкозернистый песчаник, в состав которого в качестве 
характерных медных м-лов входят обычно халькозин, 
борнит и халькопирит. П. м. относится к гр. медистых п., 
включающей также медистые сланцы, алевролиты, аргил
литы, конгломераты и др . п.; при достаточно высоком 
содер. Си представляет собой медную р у д у . Присутствие 
в нем Си объясняется первичной концентрацией ее в осад
ках с последующим перераспределением при диагенезе, 
катагенезе и метаморфизме. П. м. характерен для аридных 
лагунно-дельтовых комплексов пестроцветных отл. и выде
ляется среди них зеленовато-серой и серой окраской на фоне 
преобладающей красной и красновато-бурой. В его докем-
брийских метаморфизованных разностях устанавливается 
частичная регенерация и переотложение рудных м-лов 
(метам, жилы и т. п.) . Некоторые геологи относят круп
ные м-ния П. м. такие, как Джезказганское и Удоканское 
в СССР, и м-ния медного пояса в Ю. Африке к типу гидро
терм, (телетерм.) , считая доказанной осад, природу лишь 
мелких м-ний Приуралья, Атбасарско-Терсакканской гр. , 
Ленского р-на и др . аналогичных р-нов. Однако различия 
в формировании крупных и мелких м-ний этого типа яв
ляются весьма усл. и, скорее всего, те и др . представляют 
собой генетически единую гр. Некоторые отличия крупных 
м-ний от мелких обусловлены более интенсивными диаге-
нетическими и катагенетическими преобразованиями в них 
рудных накоплений (эпигенетические залежи и альпийские 
жилы в сероцветных песчаниках Джезказгана и д р . ) . 
П Е С Ч А Н И К ( П Е С О К ) О Б О Л О В Ы Й — содержит боль
шое количество остатков раковин Obol idae , залегает в осно
вании ордовика Прибалтики на разных горизонтах кемб
рия. 

П Е С Ч А Н И К (И А Л Е В Р О Л И Т ) О Л И Г О М И К Т О В Ы Й — 
состоит в основном из обломочных зерен двух минералов 
и называется напр. , кварц-полевошпатовым, полевошпат-
кварцевым, глауконит-кварцевым и т. п. 
П Е С Ч А Н И К (И А Л Е В Р О Л И Т ) О П О К О В И Д Н Ы Й — 
имеет базальный гомогенный или неясно микроглобулярный 
опаловый цемент; внешне похож на опоки и отличается 
легкостью, небольшой твердостью, раковистым изломом, 
иногда содер. остатки кремневых организмов. 
П Е С Ч А Н И К П Е С Т Р Ы Й ( Б У Н Т З А Н Д Ш Т Е Й Н ) , Alberti , 
1834 ,— толща континентальных и лагунных отл.; выделена 
в 3 . Европе. Соответствует приблизительно н. отделу 
триаса. 
П Е С Ч А Н И К П О Л И Г Е Н Н Ы Й — изл. син. термина пес
чаник полимиктовый. 
П Е С Ч А Н И К (И А Л Е В Р О Л И Т ) П О Л И М И К Т О В Ы Й — 
неоднородный по составу песчаник (алевролит), сложенный 
обломочными зернами разнообразных г. п. (магм., осад . , 
метам. ) и различных м-лов. 
П Е С Ч А Н И К Т О Н К О З Е Р Н И С Т Ы Й , Марченко, 1962 ,— 
состоит из кластогенных обломков размерами 0 ,1—0,15 мм, 
иногда 0 ,1—0,12 мм. Обычно содер. примесь частиц алев
ритовой размерности. По сравнению с песчаниками др . 
гранулометрического состава часто соответствует более 
глубоким фациальным зонам басе, осадконакопления. 
П Е С Ч А Н И К Т О Р Р И Д О Н С К И Й — см. Торридон, серия. 
П Е С Ч А Н И К Т Р О С Т Н И К О В Ы Й , Wurster, 1964; Emmert, 
1965 ,— широко распространен в среднеевропейском триасе 
и используется в качестве маркирующего горизонта; слю
дистый, тонкозернистый (0 ,06—0,20 мм, преимущественно 
около 0,1 мм) , мощн. 10—40 м, содер. многочисленные рас
тительные остатки. Вмещающая толща имеет глинисто-
мергелистый состав. Предполагается, что такие песчаники 
накапливаются в лагунных условиях при сухом климате. 
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П Е С Ч А Н И К Т У Ф О Г Е Н Н Ы Й — содер. 50—90% пиро-
кластического материала. 
П Е С Ч А Н И К Т У Ф Ф И Т О В Ы Й — состоит из смеси пиро-
кластического и нормального осад , материала с преобла
данием последнего (50—90% ). 
П Е С Ч А Н И К И У Р А Н О Н О С Н Ы Е — разнообразные по со
ставу и условиям формирования песчаники, содер. 
в которых превышает кларковое ( 2 - 1 0 _ 4 % ) более чем на 
2—3 порядка. Широко распространены на плато Коло
радо в США; приурочены к локальным положитель
ным структурам в пределах платформ, испытавших тект. 
активизацию. U в песчаниках часто асе. с V, Se и Мо и 
локализуется обычно на участках, обогащенных орг. ве
ществом нефтяного и угольного рядов. Урановое оруде-
нение в песчаниках является эпигенетическим по отноше
нию к ним, подчиняется эпигенетической зональности, 
контролируясь в одних случаях пластово окисленными п., 
а в других — участками восстановленных п. Ввиду значи
тельных запасов U и высокой его концентрации на локаль
ных участках, они являются нередко важным объектом 
на атомное сырье. 
П Е С Ч А Н И К О - К В А Р Ц И Т Ы — с м . Кварцито-песчаники. 
П Е С Ч А Н И С Т Ы Й , П Е С Ч А Н Ы Й — прилагательные, при
меняемые к осад . г. п., содержащим в своем составе от 5 
до 25% (песчанистый) и от 25 до 50% (песчаный) обломоч
ных зерен песчаной размерности (0 ,1—2,0 мм) . 
П Е С Ч И Н К А — обломочная частица песка или песчаника, 
состоящая из м-ла или г. п. Размер от 0,1 до 1 мм; по др . 
классификациям — от 0,05 до 2 мм или от 0,05 до 1 мм. 
П Е Т А Л И Т [ЯЕТСЛОУ (петалён) — лепесток; по листоподоб-
ной сп . ] — м-л, L i [ A l S i 4 O i o ] - Мон. Габ. таблитчатый. 
Дв. по {001}. Сп. сов. по {001} и ср. по {201}. Агр. плот
ные. Белый и разл . оттенков. Тв. 6 ,5. У д . в. 2 ,422. Изме
няется в монтмориллонит, реже в кукеит, гидрокастроит 
и др . В литиевых пегматитах. 
П Е Т Р О Г Е Н Е З — совокупность процессов, участвующих 
в образовании г. п. (изв. и метам.) . 
П Е Т Р О Г Е Н Е З И С — учение об образовании и происхожде
нии г. п., возникновении их текстурных и структурных 
особенностей, закономерностях распространения в земной 
коре и т. п. В последнее время термин употребляют для 
обозн. самих процессов образования г. п., гл. обр . , магм, 
и метам. Ср. Литогенез. 
П Е Т Р О Г Р А Ф И Я [яётрсе ( п е т р а ) — с к а л а , камень; ypacpco 
(графо) — пищу] — наука, изучающая г. п. с точки зрения 
их минер, и хим. состава, геол. особенностей. П о д П. в уз 
ком смысле слова обычно понимают описательную часть 
этой науки (физиографию), которая посвящена детальному 
изучению минер, сост. г. п., их структуры, текстурных 
особенностей и хим. состава П. занимается вопросами 
классификации и номенклатуры г. п. по разным признакам. 
Часть исследователей понимает П. в том ж е объеме, что 
и петрологию. 
П Е Т Р О Г Р А Ф И Я О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — изучает ми
нер, состав, строение, свойства, систематику и генезис осад , 
г. п. Возникла позже петрографии магм, п., так как осад. п. 
долгое время казались очень простыми, а практически мало
ценными и легкодоступными в любом количестве. З а р о ж 
дению П. о. п. в конце прошлого столетия способствовали 
как чисто научные интересы, так особенно и развитие тех
ники, потребовавшей широкого практического использо
вания осад . п. Зачатки П. о. п. были даны во второй поло
вине прошлого столетия анг. геологом Сорби, а у ж е в первой 
трети нашего столетия появились работы нем. геолога Валь
тера, а м е р . — Грэбо и Твенгофела, франц .— Лаппарона и 
особенно Кайе. Немалый вклад внесли в П. о. п. русские 
ученые, в том числе Докучаев, Земятченский, Вернадский, 
Ферсман, Самойлов, Ноинский, Архангельский, Швецов 
и др . П. о. п. является сейчас частью совр. литологии. 
М. С. Швецов. 

П Е Т Р О Г Р А Ф И Я У Г Л Е Й — см. Петрология углей. 
П Е Т Р О Л О Г И Я — наука, всесторонне изучающая магм, и 
метам, г. п. с точки зрения их вещественного состава, геол. 
особенностей и генезиса. Существенное отличие П. от опи
сательной петрографии состоит в том, что с помощью ана
литических методов (структурного и микроструктурного 
анализов, физ . -хим. анализа, термодинамики и д р . ) она 
способна решать вопросы происхождения г. п., возникнове
ния магм разл . состава, способы их дальнейшей эволюции 
(дифференциация, ассимиляция, синтексис и т. п.); термо

динамические условия образования г. п. как магм., так и 
метам. П. тесно связана с др . геол. науками — учением о 
полезных ископаемых, тектоникой, минералогией. В по
следние годы в СССР на базе петрологии и тектоники р а з 
вивается учение о магм. форм. 
П Е Т Р О Л О Г И Я У Г Л Е Й — наука о строении и происхож
дении ископаемых углей. Термин возник после того, как 
петрография углей утратила свой чисто описательный 
характер и дополнилась вопросами генезиса угля. П. у .— 
наука о микрокомпонентах, ингредиентах, петрографических 
типах угля, их составе, хим. и физ . свойствах, происхож
дении, текстурных и структурных особенностях. Она рас
сматривает р я д общих вопросов, касающихся принципов 
классификации микрокомпонентов и петрографических 
типов углей, их углефикационных и метам, изменений, 
а также выветривания. Занимается вопросами, относящи
мися к угольному пласту, как к геол. телу. Считается, что 
формирование ископаемых углей происходит в 2 стадии: 
1) на дневной поверхности и в торфянике, где образуются 
генетические типы угля; 2 ) в недрах земли под толщей 
вышележащих п., где протекает р я д физ. -хим. процессов, 
объединенных под общим назв. углефикация и метамор
физм углей. В П. у. на основе вещественного состава вы
деляются микрокомпоненты углей и дается их оптическая 
и хим. характеристика. По исходному материалу проводит
ся разделение углей на генетические гр. (см. Классифика
ция углей генетическая), а по сочетанию микрокомпонен
тов и ингредиентов — на петрографические типы, подтипы 
и разнов. Петрографическая характеристика углей увязы
вается с их физ . , хим. свойствами и технологическими 
особенностями; рассматривается положение петрографиче
ских типов в угольных пластах с последующим установле
нием фаций торфонакопления, реставрирующих обстанов
ку углеобразования (климат, растительность, гидрогеол. 
режим, характер среды и процесс превращения раститель
ного материала в уголь). Фациальный анализ угольных 
пластов позволяет решать некоторые палеогеографические 
задачи. В П. у. разбираются процессы углефикации и мета
морфизма . Методика исследования: в П. у. угли изучают 
невооруженным глазом и п. м. в проходящем, отраженном 
и ультрафиолетовом свете. Используется масляная иммер
сия. Кроме того, в П. у . применяются количественные ме
тоды исследования, к которым относятся: метод подсчета 
содер. петрографических компонентов в кусках и средне-
пластовых пробах, метод определения отр. спос. с коли
чественным выражением ее в % по сравнению с известной 
отр. спос. эталона, метод определения пок. прел, углей, 
микротвердость (кг /мм 2 ) , метод глубокого разделения углей 
по у д . в. в смесях бензола и четыреххлористого углерода 
на отдельные микрокомпоненты и их характерные гр. с ко
личественным выражением их содер. в %. Нередко исполь
зуется метод мацерации, выявляющий более стойкие микро
компоненты углей. Он имеет большое значение для раз
работки генетической и промышленной классификации 
углей; уточнения природы углей и возможности их обога
щения разными методами; определения причин разл. спе-
каемости углей путем выяснения состава и степени углефи
кации разл . компонентов угля; выбора углей для полукок
сования, гидрогенизации и т. п.; прогноза коксуемости и 
обогатимости углей; корреляции угольных пластов; опре
деления геол. возраста пластов и т. п. А. И. Гинзбург. 
П Е Т Р О М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я , Абдуллаев, 1958,— раздел ме
таллогении, охватывающий исследования в смежных обл. 
петрографии и учения о полезных ископаемых. П. на базе 
данных обеих научных дисциплин должна решать практи
чески важные проблемы генетической связи оруденения 
с интрузиями и способствовать пониманию металлогении 
отдельных р-нов. Решение этих ж е задач — основное содер. 
эндогенной металлогении (общей и региональной). Т. о. , 
П. не имеет сколько-нибудь четко очерченного специфиче
ского круга проблем. В связи с этим термин П. изл. 
П Е Т Р О Т Е К Т О Н И К А — область изучения закономерной 
связи ориентированной микроструктуры деформирования 
г. п. с их тект. историей. 
П Е Т Р О У З И Т — м-л, син. блокита. 

П Е Т Р О Ф А Ц И Я ( П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Ф А Ц И Я ) , 
В. Попов, 1947,— мельчайшая петрографическая единица, 
отвечающая определенному петрогенетическому типу осад
ков. Представлена четко ограниченным участком фациаль-
но-петрографической ф о р м . , имеющим определенный, но 
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несколько варьирующий петрографический состав, напр. , 
линза руслового гравийного песчаника. 
П Е Т Р О Ф И З И К А — [яётросг (петрос) — камень] — наука 
о физ. свойствах г. п.; часть геофизики. Термин П. был 
введен в 1953 г. геофизиком ГДР ф р е л и х о м при изучении 
магнетизма разл. петрографических гр. г. п. Кабрановой 
в 1962 г. дано первое определение П. «Результаты имею
щихся исследований физ. свойств г. п. явились фундамен
том новой науки — петрофизики. Эта новая отрасль зна
ний систематизирует изучение природы физ . свойств г. п., 
характеризует и классифицирует типы п. и фаций по ком
плексу физ. свойств». Согласно Дортман (19бЗ), П. приме
нительно к геологии является областью исследований физ . 
свойств г. п. с целью изучения истории геол. развития зем
ной коры, геол. строения отдельных регионов, поисков и 
разведки полезных ископаемых. Указанное значение П. 
в геологии обусловливает комплекс изучаемых физ . свойств, 
методику их определения и анализ данных. В П. изучаются 
гл. обр. те физ . свойства г. п., которые используются в гео
физике или тесно с ней связаны: плотностные, магнитные, 
упругие, электрические, радиоактивные. Эти свойства опре
деляются по образцам г. п., по каротажным диаграммам 
скважин, наземным и аэрогеоф. съемкам. Основные задачи 
П.— изучение природы физ . свойств и закономерных изме
нений физ . параметров г. п., составление петрофиз. клас
сификации и петрофиз. карт. Специфичная природа разл. 
физ . свойств и агрегатность вещества г. п. обусловливает 
необходимость составления характеристики п. по каждому 
физ . параметру (петроплотностная характеристика, 
петромагнитная характеристика и д р . ) . Соответственно 
выделяются петроплотностные, петромагнитные и др . гр. 
и комплексы п., объединяющиеся затем в общую петро-
физическую классификацию. Критериями классификации 
служат: природа, величина и характер распределения физ . 
параметра; генезис п.; количественно-минер. состав главных 
породообразующих м-лов (а также ферромагнитных и 
электронопроводящих при петромагнитной и петроэлектри-
ческой характеристиках); структурно-текстурные особен
ности п. (и структура вкрапленности ферромагнитных и 
электронопроводящих м-лов); степень диагенеза и мета
морфизма п. 

Петрофизические карты строят на основании выделен
ных петрофизических гр. п. и их пространственного распре
деления. Карты позволяют видеть и анализировать петро
физ . характеристику регионов и р-нов. Дифференциация 
В физ. свойствах г. п. земной коры и вещества верхней 
мантии является причиной многих геол. процессов или 
оказывает на них существенное влияние. Поэтому петро
физ . характеристика п. связана с условиями их образова
ния и всеми последующими изменениями, т. е. с историей 
развития разл. участков земной коры, а петрофиз. карты — 
с совр. строением регионов. Для Земли в целом характерна 
сферическая физ . зональность, которая на ограниченных 
участках может рассматриваться как вертикальная. Она 
устанавливается в пределах осад , покрова платформ и 
выражается в резком различии петрофиз. комплексов п. 
при сравнительной выдержанности внутри них. Сущест
венное значение имеют изменения физ . свойств осад. п. 
в горизонтальном направлении, названные Б. Андреевым 
послойной зональностью физ . свойств. Д л я совр. среза 
щитов и складчатых зон характерна горизонтальная зо
нальность, определяющаяся различием петрофиз. характе
ристики п. в разных структурах, региональных зонах мета
морфизма и смятия, зонах тект. активизации и др . В пре
делах отдельных тект. провинций наблюдается разл . петро
физ. характеристика разновозрастных толщ осад. , метам, 
и эффузивных п. и интрузивных массивов. Для последних 
устанавливается зависимость петрофиз. характеристики 
от генетического типа образований и их форм, принадлеж
ности, связь с фазами интрузивных проявлений; фикси
руется резкое изменение петрофиз. характеристики п. в 
околорудных зонах, обусловленное гидротерм, метасома-
тическими процессами. П. применяется в региональных ис
следованиях, в частности при изучении глубоких горизонтов 
земной коры, при средне- и крупномасштабной геол. съем
ке, поисках и разведке полезных ископаемых. Детальная 
петрофиз. характеристика г. п., полученная при измере
ниях образцов при нормальных и высоких температурах 
и давлениях, является основой для проектирования и 
проведения геофиз. исследований и интерпретации полу

ченных данных с целью решения задач структурной геоло
гии и задач петрофиз. плана. Ji. Б. Дортман. 
П Е Т Р О Ф О Н Д Ф О Р М А Ц И Й — см. Формаций петро-
фонд. 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К А Я Д И А Г Р А М М А — см. Диаграм
мы петрохимические. 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е П А Р А М Е Т Р Ы — см. Параметры 
петрохимические. 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И М А Г М — осо
бенности хим. состава начальных ультраосновных, основ
ных и кислых магм в отношении петрогенных элементов 
и связанных с ними элементов-примесей. Определяются 
соотношениями родственных геохим. гр. элементов при 
магм, процессах и законами изоморфизма; среди этих 
особенностей одними из важнейших являются разл. уровни 
содер. (кларки) элементов. Т. о. , П. о. м. определяют воз
можные типы минерализации (Шаталов, 1963). 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А Г П А И Т -
Н О С Т И — пок., введенный Гольдшмидтом, для характе
ристики общей щелочности и расчленения г. п.; представляет 
собой отношение N : А = ( N a 2 0 + К 2 0 ) : А1 2 Оз Э= 1; 
в последнее время пересмотрен и заменен величиной 
N : А > 0 ,85 (Злобин, 1959; Лебедев, 1962) . При N : А < 
< 0,55 г. п. относятся к щелочноземельному комплексу, 
при N : А = 0,55 — 0 , 8 5 — к плюмазитовому (миаскито-
вому для щелочных п.) , при N : А = 0 ,85 — 1,50 — к аг-
паитовому, при N : А > 1,50 — к ультраагпаитовому ( З л о 
бин, 1959; Махинин, 1961, 1962) . Согласно Герасимовско-
му (1963) для агпаитовых г. п. отношение ( N a 2 0 + K 2 0 ) : 
: А1 2 Оз правильнее было бы заменить величиной 
( N a 2 0 + К 2 0 ) : ( А 1 2 О э + F e 2 0 3 ) . Андрюшиным (1969) 
предложено выражать П. к. а. в виде отношения: N : А = 
= (К + N a ) : ( A l - х ) , в котором содер. компонентов и 
величины х — отношения щелочей к Al в калиевом полевом 
шпате рассматриваемой п.— даны в ат. количествах. П о 
казателем щелочности г. п., хорошо коррелируемым с 
П. к. а., является также отношение Се : N d (Вайнштейн и 
д р . , 1961; Павленко, 1963). 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Г Л И Н О З Е -
М И С Т О С Т И , Семененко, 1969 ,— петрохим. параметр, 
введенный для сравнения и расчленения метам, п., пред
ставляющий собой отношение (в м о л . % ) , компоненты кото
рого выражены в мол. количествах: П. к. г . = А 1 2 0 3 100: 
: ( A l 2 0 3 + M g O + СаО + 2 F e 2 0 3 + 2 F e O ) . См. Изохи-
мический ряд. 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Г Л И Н О З Е -
М И С Т О С Т И М И Н Е Р А Л О В — петрохим. параметр, от
ражающий зависимость состава м-лов от кислотно-основных 
свойств среды породообразования и выраженный в виде 
отношений, содер. элементов в которых даны в ат. коли
чествах: l ) П. к. г. м. биотита = 1 0 0 - A l : ( M g + F e 2 + + 
+ F e 3 + + Al + Si ) ; в зависимости от П. к. г. м. биотита 
семейство гранитоидов распадается на 6 гр. щелочности 
(Маракушев, Тарарин, 1965), а бедных Са метасоматиче-
ских кварцсодер. п.— на 7 фаций щелочности (Мараку
шев, Перчук, 1966). 2 ) П. к. г. м. роговой обманки, н а х о д я 
щейся в парагенезисе с биотитом и клинопироксеном, равен 
(К + N a + Са) : Al; в зависимости от него выделяются 
гр. г. п. низкой щелочности (П. к. г. м . < 1,20) и умеренной 
щелочности (П. к. г. м . = 1,20 — 1,58) (Шкодзинский, 
1967). 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ж Е Л Е З И -
С Т О С Т И — петрохим. параметр, отражающий физ . -хим. 
условия кристаллизации магм, расплава и метаморфизма 
(метасоматизма) г. п., и в первую очередь величину пар
циального давления кислорода в метам, системе или в маг
ме, которая является функцией содер. в расплаве воды, 
общего давления (глубины кристаллизации расплава) и 
температуры расплава (Osborn, 1959; Осборн, 1964). П. 
к. ж . имеет разл . формы выражения: 1) в виде отношения, 
в котором компоненты представлены окислами в вес. %: 
F = ( F e 0 + F e 2 0 3 ) : M g O (Соболев, 1947) и F = FeO : M g O 
(Кузнецов, 1955); 2 ) в виде параметра в вес .%: F = 100 
(FeO + F e 2 0 3 ) : ( M g O + FeO + F e 2 0 3 ) , наз . также к о э ф . 
фракционирования и индексом мафическим; 3 ) в виде от
ношения, в котором компоненты представлены окислами 
в % мол. количеств: F = FeO : M g O ; 4 ) в виде отношения, 
в котором компоненты представлены мол. количествами: 
F = ( F e O + 0 , 9 F e 2 O 3 ) : (FeO + 0 , 9 F e 2 O 3 + l , 3 7 M g O ) 
(Штейнберг, 1961), а также F = 1 0 0 - ( F e O + F e 2 0 3 ) : 
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: (А1 2 Оз + M g O + CaO + 2 F e 2 0 3 + 2 F e O ) (Семененко, 
1969); см. Изохимический ряд; 5 ) в виде отношения, в ко
тором компоненты представлены в ат. количествах F = 
= F e 2 + : ( F e 2 + + M g + М п ) и которое наиболее целесооб
разно использовать совместно с коэф. общей железистости: 
Fo = ( F e 2 + F e 3 + ) : ( F e 2 + + F e 3 + + M g + M n ) для уста
новления генетической роли разл . форм окисления Fe 
(Наумов, 1971). П. к. ж . рассчитывается как для г. п. 
в целом (как правило, в форме, указанной в пунктах 1—4), 
так и для их минеральных составляющих (может быть 
использован при изучении г. п.): 1 ) д л я оценки тект. режи
ма формирования магм, серий г.- п. (Соболев, 1950); 2 ) для 
установления потенциальной рудоносности магм. п. ( К у з 
нецов, 1955), 3 ) для установления физ . -хим. условий ф о р 
мирования магм. п. и направленности пути фракциониро
вания основной магмы (см. Коэффициент фракциониро
вания); 4 ) для установления характера первичных магм. 
(Hess , 1938; Кузнецов, 1955); 5 ) д л я установления первич
ной природы метам, п. (Семененко, 1969); д л я установления 
поведения Fe в сосуществующих м-лах г. п. В. А. Рудник. 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ж Е Л Е З И 
С Т О С Т И О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Й , Хмара, 1 9 6 9 , — п е т р о х и м . 
параметр, введенный для исследования ультраосновных 
г. п. и представляющий собой величину отношения (в мол. 
количествах): М : F = M g O : (FeO + 2 F e 2 0 3 + M n O + N i O ) . 
П. к. ж . о. является хорошим показателем форм, принад
лежности ультраосновных п.: М : F = 0 , 3 5 — габбро-анор-
тозитовая форм.; М : F = 1,5 — оливин-базальтовая, 
М : F = 3,2 — габбро-анортозитовая; М : F = 4,6 — 4,9 — 
габбро-перидотитовая; М : F = 11,3 — гипербазитовая. 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т И З В Е С Т К О -
В И С Т О С Т И , Семененко, 1969 ,— петрохим. параметр, вве
денный д л я сравнения и расчленения метам, п. и пред
ставляющий собой отношение (в мол. % ), компоненты кото
рого выражены в мол. количествах: П. к. и . = С = 1 0 0 х 
Х С а О : (А1 2 Оз + M g O + CaO + 2 F e 2 0 3 + 2 F e O ) . См. 
Изохимический ряд. 

П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К А Р Б О Н А Т -
Н О С Т И — петрохим. параметр, представляющий собой 
отношение: 100 -Са : (Са + M g ) , где содер. элементов даны 
в количестве атомов из расчета на стандартный объем г. п. 
(Зведер , 1969) . 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К И С Л О Т 
Н О С Т И — Щ Е Л О Ч Н О С Т И , Амшинский и д р . , 1970,— 
петрохим. параметр, отражающий соотношение в г. п. 
кремнезема и оснований и представленный отношениями, 
выраженными в числовых характеристиках Заварицкого: 
S : (Ъ + с) и О : (Ь + с). 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т М А Р Г А Н -
Ц О В И С Т О С Т И — петрохим. параметр, имеющий важное 
петрогенетическое значение и представляющий собой отно
шение (в вес. % ): 1 0 0 - М п : Р е и л и 1 0 0 - М п О : (FeO + F e 2 0 3 ) . 
П. к. м. может быть использован: 1) для возрастного и форм, 
разделения г. п. одинакового петрографического состава 
(Абрамович, 1963, 1965); 2 ) для генетического расчленения 
г. п. (Абрамович, 1963, 1967). 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т М Е Р Ы С К О 
Р О С Т И Н А С Ы Щ Е Н И Я К Р Е М Н Е З Е М О М , Шейнманн, 
1965,— петрохим. показатель (К), количественно оцени
вающий принадлежность основных г. п. к серии асе. оли-
виновых базальтов (К < 10) или толеитов (20 < К < 35) . 
К — — (100 + qz) : S i 0 2 , где S i 0 2 — содер. в п. кремне
зема в вес. %, a qz — коэф. Ниггли, характеризующий 
избыток или недостаток кремнезема в п. и рассчитываемый 
в мол. количествах окислов. Для нещелрчных и невысоко-
глиноземистых п. qz = 100 - ( S i 0 2 — 5а — al — са — fm) : 
: (а 4- al + са + fm), а д л я п. с избытком щелочей (при 
а > a l ) qz = 1 0 0 - ( S i O 2 — 4al — 2a — са — fm) : (a + al + 
+ ca + fm), где a = N a 2 0 + K 2 0 , al = A 1 2 0 3 , ca = C a O , 
fm = F e O + 2 F e 2 0 3 + M n O + M g O . Д л я отличия то-
леитовых п. от оливино-базальтовых предложена бинарная 
вариационная диаграмма, показывающая степень насыщен
ности г. п. кремнеземом в дифференцированных рядах от 
их кислотности: абсцисса — избыток или недостаток крем-
некислоты в п. в виде параметра qz (в мол. % ), ордината — 
1 0 0 0 - S i 0 2 (в вес. % ) . 

П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О К И С Л Е Н -
Н О С Т И Ж Е Л Е З А — петрохим. параметр, отражающий 
величину парциального давления кислорода в магме во 
время кристаллизации содер. Fe м-лов, кристаллизация 

является функцией содер. в расплаве воды, общего давле
ния (глубины кристаллизации расплава) и г расплава (Кен
неди, 1957; Osborn, 1959, 1964). Имеет разные формы вы
ражения: 1) в виде отношений, в которых компоненты пред
ставлены окислами в вес. %: F, = FeO : F e 2 0 3 (Кеннеди, 
1957; Osborn, 1959); F 2 = F e 2 0 3 : F e O (Куцев, 1964); 
2) в виде отношения, в котором компоненты выражены эле
ментами в г/100 с м 3 п. с учетом ее пористости: F 3 = 
= F e 3 + : ( F e 3 + + F e 2 + ) (Щукин, 1963); 3 ) в виде параметра, 
представленного окислами в вес. %; F 4 = 1 0 0 - F e 2 O 3 : 
: ( F e 2 O s + F e O ) [Злобин , 1960; Абрамович, 1965; и д р . ] . 
П. к. о. ж. может служить при изучении магм, п.: 1) для 
г. п. близкого петрографического состава и одинаковой 
щелочности фактором глубинности становления магм, тел 
(Дели, 1936; Кеннеди, 1957; Злобин, 1960; Кущиро, Куно, 
1963; Абрамович, 1965; и д р . ) , т. е. критерием фации глу
бинности магм, п. , когда величина F 2 увеличивается от 
глубинных условий к поверхностным (Куцев, 1964); 2) для 
качественной оценки насыщенности магмы водой: более 
сухие магмы имеют более высокое значение величины Fi 
(Кеннеди, 1957); 3 ) для оценки относительного возраста 
г. п. в ряду нормальных известково-щелочных серий — 
величина Fi уменьшается от более древних г. п. к молодым 
(Osborn, 1964; Котов, 1965); 4 ) д л я оценки тект. режима 
формирования магм. п. (Osborn, 1959, 1964); 5 ) для гене
тической классификации эффузивов: значение F 3 увели
чивается в р я д у вулканогенных п. от субвулк. гр. п. к э ф 
фузивной, достигая максимума у пирокластической (Щу
кин, 1963); 6 ) для разделения э ф ф у з и в о в и экструзивов 
(Борисова, 1965) и др . 

П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Т И Т А Н И -
С Т О С Т И Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — петрохим. параметр, имею
щий важное петрогенетическое значение и представляющий 
собой отношение (в вес. % ) : 1 0 0 - T i : F e или 1 0 0 - Т Ю 2 : 
: ( F e O + F e 2 0 3 ) . П. к. т. г. п. может быть использован 
д л я возрастного и форм, разделения г. п. одинакового 
петрографического состава (Абрамович и д р . , 1963). 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ф Е Р Р О М А Г -
Н Е З И А Л Ь Н Ы Й , Семененко, 1969,— петрохим. параметр, 
введенный для сравнения и расчленения метам, п. и пред
ставляющий собой отношение (в мол. % ), компоненты ко
торого выражены в мол. количествах. П. к. ф. = ( F M ) = 
= 1 0 0 - ( M g O + F e 2 O s + F e O ) : ( А 1 2 О э + M g O + CaO + 
+ 2 F e 2 0 3 4- 2 F e O ) . См. Диаграмма Семененко. 
П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т ( П Р О С Т О Й 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т ) Щ Е Л О Ч Н О С Т И , Wrig th , 1 9 6 9 , — п е 
трохим. параметр, позволяющий различать щелочные и 
известково-щелочные г. п. во всем интервале значений S i 0 2  

(особенно при содер. > 70 вес. % ): ( А 1 2 0 3 + СаО + К 2 0 + 
+ N a 2 0 ) : ( А 1 2 0 3 + С а О — К 2 0 — N a 2 0 ) , в вес. %. 
Предлагается использование П. к. щ. в бинарной вариа
ционной диаграмме: S i 0 2 — П. к. щ. (в логарифмическом 
м-бе; вес. % ). 

П Е Т Р О Х И М И Я — раздел геол. науки о хим. составе г. п. 
и химизме процессов их формирования. П. базируется на 
методах и результатах определения эмпирических парамет
ров по данным анализа хим. состава г. п. и породообразую
щих м-лов, на методах и результатах генетического истол
кования экспериментальных данных и их графического 
изображения на основе данных изучения синтетических 
систем, близких к природным, на методах и результатах 
парагенетического анализа условий существования и. эво
люции минер, асе. г. п. , на методах и результатах анализа 
закономерностей распределения хим. компонентов в поро
дообразующих м-лах, г. п. и земной коре в целом. Задача 
П. прикладного направления — получение всесторонней 
характеристики химизма г. п. и их форм, с созданием 
системы естественных петрохим. стандартов (средних ти
пов хим. состава) г. п. разл. состава, генезиса, возраста, 
форм, принадлежности и структурного положения, а также 
разработка систематики г. п. и выработка эффективных 
петрохим. критериев фациально-форм. анализа г. п. и 
металлогенической специализации магм, комплексов. За 
дача П. теоретического направления — моделирование пе-
трогенетических процессов с учетом эмпирически получен
ных геол. сведений, данных экспериментальной и теоре
тической петрологии, а также смежных наук. Понятие П. 
введено Заварицким (1944, 1950), методы петрохим. ис
следований разл. по составу и генезису г. п. рассмотрены 
Заварицким (1950) , Четвериковым (1956), Казицыным и 
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пик 
Рудником (1968) , а также в работах «Вопросы петрохимии» 
(1969) и «Проблемы развития сов. геологии» (1972). П. на
ходится на стыке двух разделов геол. знаний — петроло
гии и геохимии. Ланге (Lange, 1958) предложил под П. 
понимать процессы технологической переработки нефти, 
газа и битуминозных п., но подобное содер. понятия П. 
не встретило поддержки (Seim, 1958; Rosber, 1958). В. А. 
Рудник. 
П Е Т Р У Р Г И Я — син. термина литье каменное. 
П Е Т Ц И Т [по фам. Петц] — м-л, A g 3 A u T e 2 . Куб . Сп. нет. 
Агр. плотные, зернистые. От стально-серого до железно-
черного, часто с побежалостью. Бл. метал. Тв. 2 ,5—3. 
У д . в. 9,02. В гидротерм, кварцевых Au-Ag жилах с 
сильванитом, калаверитом, гесситом, самородным Те и 
сульфидами. 
П Е Х Ш Т Е Й Н — у с т . син. термина камень смоляной. 
П Е Ч Е Н О Ч Н А Я Р У Д А — м-л, плотная бурая разнов. 
куприта. 
П Е Ч Е Н О Ч Н И К И (Hepat ica) — один из классов типа 
Мохообразных. Распадаются на 3 порядка: Anthocerotales , 
Marchantiales и Jungermaniales . Первые 2 порядка пред
ставлены исключительно слоевищными формами, в третьем 
появляются и листостебельные формы. Известны с карбо
на. Ископаемые остатки обычно описываются под родовыми 
назв. Marchantites , Marchantiol i tes и Ricciopsis , относимы
ми к порядку Marchantiales и роду Hepat ic i tes , которому 
принадлежат остатки ближе неопределимых печеночников. 
Син.: мхи и печеночные. 
П Е Щ Е Р А — более или менее обширная полость в толще п. , 
обычно известняков, иногда частично заполненная водой, 
известковым туфом или материалом, принесенным в П. 
атмосферными и подземными водами. Часто в П. находят 
остатки скелетов животных, населявших ее, а также до
исторического человека, его орудий и сделанные им рисун
ки на стенах. Различают П.: карстовые (коррозионные), 
абразионные, эрозионные, дефляционные, поствулк. (в ла
вовых потоках на месте бывших скоплений газа) , денуда
ционные, суффозионные и др . Карстовые П. являются 
наиболее распространенными и наибольшими по размеру 
(см. Карст). Многие П. состоят из чередующихся узких 
и широких участков. П. , образовавшиеся по трещинам, 
часто имеют коленчатую форму; П. делятся на проходные — 
открытые с д в у х сторон, и слепые, или мешкообразные,— 
с одним входом. Последние в зависимости от местоположе
ния входного отверстия могут быть холодными (отверстие 
вверху) или теплыми (отверстие внизу) . П. в стадии форми
рования обычно лишены натечных образований, умираю
щие — имеют сталактиты и сталагмиты, иногда запол
няющие большую часть полости. Величина П. различна: 
в С. Америке Мамонтова П. состоит из сложной сети вет
вящихся коридоров, длина которых более 200 км, в С С С Р 
П. имеются во многих местах, из них наиболее известна 
Кунгурская П. на Урале. Наука, занимающаяся изучением 
пещер, называется спелеологией. 
ПЗ — см. Пуаз (ПЗ). 

П И В О Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь (англ. p i v o t a b i l i t y ) , Kuenen, 
1964,— способность песчаных зерен к перекатыванию по 
склону: зависит от их формы и степени окатанности. Имеет 
большое значение для транспортировки зерен в субаэраль-
ных условиях, меньшее — для их переноса.водой. Степень 
пивотабильности определяется номерами от 1 до 12 в спе
циальном сортировочном аппарате, представляющем собой 
удлиненный полуцилиндрический кювет, качающийся во
круг своей оси. П. возрастает с увеличением размерности 
зерен. Высокую степень П. обнаруживают пустынные пес
ки, пески прибрежных дюн, береговых пляжей. Минималь
ные значения характерны для песчаных частиц, образую
щихся при выветривании гранитов и сланцев. Изучение П. 
имеет большое значение при фациальном анализе и палео
географических реконструкциях. Термин неудачный. Луч
ше употреблять термин «перекатываемость». 
П И Г М Е Н Т Ы П Р И Р О Д Н Ы Е — красящие составные части 
естественных минеральных красок, которыми в большин
стве П. п. служат гл. обр. разл. окислы Fe, а также окислы 
Мп, Сг, органические вещества и т. п. К основным техни
ческим характеристикам П. п. относятся цвет, светостой
кость, интенсивность или красящая сила, атмосферостой-
кость, укрывистость, или кроющая способность, антикорро-
зионность, водоупорность. Они обладают многими преиму

ществами перед искусственными: хим. стойкость и свето
стойкость, безвредность, усиление антикоррозионных 
свойств, прочность и непрозрачность красочной пленки 
и т. п. Широко применяются в лакокрасочной промышлен
ности в строительстве. 
П И Г М О Л И Т [ т у р а (пигма) — к у л а к ] — по Павлинову, 
куполовидный массив, осложненный повторными подня
тиями магмы, похожий на тело кулакообразной формы. 
П И Ж О Н И Т [по местности Пижон-Пойнт, С Ш А ] — м-л, 
мон. пироксен, ( M g , F e 2 + , C a ) 2 [ S i 2 0 6 ] . Примеси: Al , F e 3 + , 
Ti , М п . Обычно дв. по {001} простые и полисинтетические. 
Часта зональность. Образуется при быстрой кристаллиза
ции в лавах и малых интрузиях толеитового и габбрового 
составов. При глубинной кристаллизации П. переходит 
в ромб, пироксен, избыток ж е диопсид-геденбергитового 
компонента при этом выделяется в виде пластинок мон. 
пироксена, параллельных плоскостям {001} первичного П. 
Разнов. : ферропижонит. 
П И З А Н И Т — м-л, син. купромелантерита. 
П И З О Л И Т Ы (pisum — горох) — крупные оолиты разме
ром > 2 мм. Обычно известковые, реже из окислов М п 
и гидрогётитовые. 
П И З О Л И Т Ы П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К И Е — концентрически 
слоистые и эллипсоидальные шарики диаметром до 1 см 
и более, образующиеся в результате цементации тонкого 
вулк. пепла каплями воды, напр. , дождевыми (Финч, 
1926) или вследствие концентрации водяных паров вокруг 
частиц пепла (Уэнтворт и Вильяме, 1932). Иногда П. п. 
носят явные следы перекатывания, в процессе которого 
происходило налипание пепловых частиц, что наблюдалось 
и непосредственно. Син. : т у ф о в ы е капли и лапилли аккре
ционные. 
П И К [ ф р . p i c ] — 1. Остроконечная горная вер
шина б. ч. пирамидальной или конусовидной формы. 
2. Высшая точка горной вершины вне зависимости от ее 
формы. 
П И К Т Е Р М И Ч Е С К О Г О Э Ф Ф Е К Т А — точка максималь
ного отклонения термической кривой от базисной линии. 
См. Эффект термический. Син.: вершина термического 
эффекта , точка экстермальная. 
П И К Е Т — точка на местности, обозн. усл. знаком — ко
лышком, грудой камней,— является опорной для реги
страции ведущихся измерений и наблюдений (см. Разбив
ка пикетов). В горных выработках пикеты отмечаются 
железными гвоздями (реперами), которые забиваются в 
стенки выработок или их крепь. В текстах записей под 
пикетами часто понимается также отрезок м е ж д у д в у м я 
пикетными точками; счет ведется от предыдущей, напр. 
«На пятом пикете», т. е. м е ж д у пятой и шестой пикетной 
точками. 
П И К К Е Р И Н Г И Т [по ф а м . Пиккеринг] — м-л, M g A l 2 X 
X [ S 0 4 ] 4 - 2 2 Н 2 0 . Мон. К-лы игольчатые. Сп. несов. по 
{010}. Агр. волокн. , радиальные, спутанные, сфероидаль
ные, корочки. Бесцветный, белый, красноватый. Бл. стек
лянный. Тв. 1—1,5. У д . в. 1,79. Растворяется в воде, вкус 
вяжущий. В з . окисл. с мелантеритом, квасцами, алуноге-
ном, гипсом; в засушливых районах. Разнов. : бушменит, 
или Мп-пиккерингит. 
П И К Н И Т — м-л, столбчатый топаз из м-ний касситерита. 
П И К Н О К Л И Н — с м . Слой скачка. 
П И К Н О М Е Т Р — с т е к л я н н а я колба с градуированным 
горлышком объемом 25—50 с м 3 , используемая д л я опреде
ления объема измельченных частиц м-лов г. п. при изме
рении их у д . в. Определение последнего пикнометрическим 
способом — наиболее точно (до 0,05 г /см 3 ) и широко рас
пространено. 
П И К Н О Х Л О Р И Т — м-л, разнов. клинохлора, бедная Fe. 
П И К О Т И Т [по имени Пико де ла П е й р у ] — м-л, (Fe, M g ) X 
X (Al, Cr, F ) 2 0 < . Член сложного изоморфного ряда хром-
шпинелиды — алюмошпинели. 
П И К Р И Т [ятирос, (пикрос) — горький] — по первоначаль
ному определению Чермака (Tschermak, 1866) — это уль
траосновная богатая оливином п. , встречающаяся на с.-з. 
окраине Бескид у г. Жилина в В. Моравии. П о з ж е этим 
термином стали обозн. разл. г. п. , а некоторым разностям 
П. присваивались новые термины (шенфельзит, палеопик-
рит и др . ) . Совр. понимание термина П. хорошо изложил 
А. Н. Заварицкий (1955) , определивший П. как типичную 
гипабиссальную п . , геол. связанную с диабазами и иногда 
с тешенитами. По Заварицкому, П. состоит из оливина, 
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буроватого базальтического авгита, титан-авгита или зеле
ного хромдиопсида с примесью небольших количеств рого
вой обманки, ромбического пироксена, основного плагиок
лаза , биотита, апатита, рудного м-ла и иногда анальцима. 
В П. часто наблюдается мелкая вкрапленность сульфидов 
(пирротина, пентландита). Структура П. зернистая, иногда 
пойкилитовая, переходящая в порфировидную. Диабаз-
пикритовые и тешенит-пикритОвые комплексы представляют 
собой самостоятельные проявления магматизма и могут 
рассматриваться как представители определенных магм, 
форм. 
П И К Р И Т - Д И А Б А З — гипабиссальные порфировидные п. , 
встречающиеся в тесной асе. с пикритами и представляющие 
собой переходные разности м е ж д у пикритами и диабазами. 
Минер, сост. П. -д . тот же , что и -пикрита, но количествен
ные соотношения м-лов иные: у П. -д . до 30—40% умень
шается содер. оливина (против 60—75% в пикритах) и 
соответственно возрастает количество пироксенов и пла
гиоклаза, причем наблюдается преобладание монокл. пи
роксена (авгита) над ромбическим. 
П И К Р И Т - П О Р Ф И Р И Т — изл. син. термина порфирит 
пикритовый. 
П И К Р О Л И Т — м-л, разнов. антигорита. См. Серпентина 
группа. 
П Й К Р О М Е Р И Т — м-л, син. шёнита. 
П И К Р О Т Е Ф Р О И Т — м - л , разнов. тефроита, содер. M g . 
П И К Р О Ф А Р М А К О Л И Т — м-л, (Са, M g ) 3 [ A s 0 4 ] 2 - 6 Н 2 0 — 
мон. или C a 4 ( M g , Со, N i ) H 2 [ A s 0 4 ] - 1 0 Н 2 О — т р и к л . Габ. 
игольчатый. Сп. сов. по {100} и {010}. Агр. волокн. , лу 
чистые, шаровидные. Бесцветный, белый. Тв. 2—3. У д . в. 
2 ,63 . В з . окисл.; иногда в доломитах. 
П И К Р О Х Р О М И Т — м-л, син. магнезиохромита и хром-
пикотита. 
П И Л А Р И Т — смесь хризоколлы и каолинита. 
П И Л И Т — псевдоморфозы волокн. актинолита по оливину. 
П И Л Л О У - Л А В А — син. термина лава подушечная. 
П И Л О Л И Т — глинистый м-л, близкий к палыгорскиту, но 
более бедный алюминием. 
П И Л Ь Б А Р И Т — смесь торогуммита и казолита. Изл . 
термин. 
П И Л Ь З Е Н И Т — м - л , син. верлита. 
П И Л Ь П Е Л Я — м е с т н о е назв. грязевых вулканов в За 
кавказье. 
П И М Е Л И Т — м-л, 1) никелевый аналог серпентина; 2) гли
нистый м-л, содер. N i . 
П И Н А К И О Л И Т [ЛЛУОСХЮУ (пинакион) — маленькая таб
личка] — м-л, ( M g , М п 2 + ) 2 М п 3 + [ В О з ] 0 2 . Мон. Габ. ко-
роткопризм. , таблитчатый. Дв. по {011}. Сп. ср. по {010}. 
Чёрный. Черта коричневато-серая. Бл. метал. Тв. 6. 
У д . в. 3 ,88. В контактово-измененном доломите с тефрои-
том, гаусманитом, берцелиитом и манганофиллитом. Очень 
редок. 
П И Н А К О И Д [nrvotg (пинакс), род. пад . ягуахос,(пинакос)— 
таблица, доска] — простая форма, состоящая из двух 
параллельных граней. П. с символом {100} называется пер
вым, с символом {010} — вторым и с символом {001} — 
третьим П. В средних синг. П. {001} и {0001} называется 
базопинакоидом (уст. термин), основным П. , базисом. См. 
Формы кристаллов простые низших сингоний, Формы 
кристаллов простые средних сингоний. 
П И Н А К О И Д В Т О Р О Й — пинакоид с символом {010} 
на к-лах низших синг. 

П И Н А К О И Д О С Н О В Н О Й — т р е т и й пинакоид в средних 
синг. 
П И Н И Т [по фам. Пини] — войлокоподобная зеленоватая 
смесь мусковита, хлорита, реже биотита с примесью окислов 
Fe и др . Образуется при изменении кордиерита, иногда 
андалузита. 
П И Н Н О И Т [по ф а м . Пинно] — м-л, M g [ B 2 0 ( O H ) 6 ] . 
Тетр. Габ. короткопризм. Агр. тонкозернистые, тонкопла
стинчатые, конкреции. Желтовато-, фисташково-зеленый. 
Бл. стеклянный. Тв. 3 ,5 . У д . в. 2,27. С борацитом в соля
ных з а л е ж а х . 
П И Н Т А Д О И Т = м-л, C a 2 [ V 2 0 7 ] - 9 H 2 0 . Агр.: выцветы, 
налеты. Зеленый, В песчаниках с U - V м-лами. 
П И Р А Л Ь С П И Т Ы s м-лы гр. гранатов: пироп — альман
дин — спессартин, 
П И Р А М И Д А s = простая кристаллографическая форма, все 
грани которой пересекаются в одной точке. См. Формы 

кристаллов простые низших сингоний. Формы кристал
лов простые средних сингоний. 
П И Р А М И Д А Г Е К С А Г О Н А Л Ь Н А Я — простая форма гекс. 
и триг. синг., состоящая из 6 граней, пересекающихся в о д 
ной точке; поперечное сечение — правильный шестиуголь
ник (гексагон). 
П И Р А М И Д А Д И Г Е К С А Г О Н А Л Ь Н А Я — двенадцати
гранник в виде пирамиды с основанием, имеющим форму 
двенадцатиугольника с углами, равными через один. 
П И Р А М И Д А Д И Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь Н А Я — восьмигранник в 
виде пирамиды с основанием, имеющим ф о р м у восьмиуголь
ника с углами, равными через один. Общая форма вида 
с и м м . Ь 4 4 Р — 4mm. 
П И Р А М И Д А Д И Т Р И Г О Н А Л Ь Н А Я — шестигранная пи
рамида, основание которой имеет форму шестиугольника 
с углами, равными через один. 
П И Р А М И Д А З Е М Л Я Н А Я —неправильный узкий конус, 
столб или пирамида, сложенные валунными или щебени
стыми суглинками, нередко с крупными валунами или 
глыбами на вершине (венчающими глыбами). Образуются 
при размыве дождевыми водами морены, горных осыпей 
или обвалов, причем крупные глыбы на некоторое время 
бронируют собой от размыва лежащую под ними п. 
П И Р А М И Д А К В А Д Р А Т Н А Я — син. термина пирамида 
тетрагональная. 
П И Р А М И Д А Р О М Б И Ч Е С К А Я — четырехгранная пира
мида с основанием в виде_ромба. См. Формы кристаллов 
простые низших сингоний. 
П И Р А М И Д А Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь Н А Я — четырехгранная пи
рамида с основанием в виде квадрата-тетрагона. Син.: 
пирамида квадратная. 
П И Р А М И Д А Т Р И Г О Н А Л Ь Н А Я — т р е х г р а н н а я пирамида 
с основанием в виде правильного треугольника — тригона. 
См.: Формы кристаллов простые средних сингоний. 
П И Р А М И Д Ы Р О С Т А — участки внутри кристаллического 
тела, образовавшиеся во время роста к-ла в результате 
отложения слоев на отдельных гранях. Основанием такой 
пирамиды является соответственная грань, а вершиной —• 
начальный центр кристаллизации. 
П И Р А Р Г И Р И Т [яОр (пир) — пламя; аруирос, (аргирос) — 
серебро] — м-л, A g 3 S b S 3 -Sb частично замещается As. Триг. 
К-лы призм. Дв. по {1014}, иногда полисинтетические; 
по {1011}, редко по {0001} и {0112}. Сп. ср. по {1011}, несов. 
по {0112}. Агр. зернистые. Темно-серый до чёрного. Черта 
пурпурно-красная. Бл. алмазный. Тв. 2—2,5. У д . в. 5,77— 
5,86. В низкотемпературных гидротерм. Pb-Zn-Ag 
и Ag-Co-Ni м-ниях, в кварц-кальцитовых рудных жилах 
с самородным Ag, пруститом, сульфидами и сульфосолями 
Sb и РЬ. Иногда супергенный. Руда Ag. Син. серебря
ная обманка. 

П И Р И Т [я€'р (пир) — огонь — по самовозгоранию] — м-л, 
F e S 2 . Куб . Габ. куб . , пентагон-додекаэдрический, реже 
октаэдрический и др . Дв. срастания и прорастания по 
{110} и {111}. Сп. несов. Латунно-желтый. Бл. метал. Тв. 
6—6,5 . У д . в. 4 , 9 — 5 , 2 . Самый распространенный сульфид; 
встречается в различных г. п. и р у д а х . В наибольших 
количествах содер. в колчеданных м-ниях, где слагает д о 
90% массы рудных тел; в полиметал. м-ниях — с. галени
том, сфалеритом, халькопиритом и в Си м-ниях. В осад. г. п. 
появление П. связано с разложением орг. остатков в вос
становительной среде. При определенных парциальных 
давлениях S и О образуется за счет пирротина и магнетита. 
Разнов.: никелистый П. , кобальтпирит. В современных 
отл .— в виде шариков, зерен овальной формы и их срост
ков, имеющих шероховатую поверхность, в отраженном 
свете — бронзовый цвет; встречается в алевритовых и пе-
литовых осадках некоторых участков шельфа, материкового 
склона и глубоководных котловин и желобов. Является 
результатом взаимодействия гидромоносульфида Fe (гид-
ротроилита) со свободной S, получающейся при переработ
ке микробами орг. веществ. Для фациального анализа имеет 
большое значение при выделении осад , геохим. или мине-
рало-геохим. фаций. При отсутствии бентальной фауны П. 
характеризует сероводородные (резко восстановительные) 
геохим. фации, такие, как первично-сульфидная, сульфид
ная с лептохлоритом и сульфидная с глауконитом. При 
наличии бентальной фауны и одного железистого м и н е р а л а -
пирита — отл. принадлежат аналогам разл. основных типов 
минералого-геохим. фаций, сформировавшихся в условиях 
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устойчивого положения окислительно-восстановительного 
раздела. В этих случаях в верхней кислородной пленке 
осадка проживала та или иная бентальная фауна , а ниже 
окислительно-восстановительного раздела все реакционно-
способные соединения Fe превращались в пирит. В зависи
мости от характера бентальной фауны выделяются аналоги 
суль фи дно-си деритовой, сидеритовой, лептохлоритовой, 
глауконитовой и т. п. геохим. фаций. Син.: серный колче
дан, железный колчедан. 
П И Р О А У Р И Т [aurum — золото, т . к . становится золо
тистым при н а г р е в а н и и ] — м - л , M g 6 F e 2 [ ( O H ) l e | C 0 3 ] X 
Х 4 Н 2 0 . Триг. Габ. пластинчатый. Сп. сов. по {0001}. Пла
стинки гибкие, но не эластичные. Желтоватый, зеленый. 
Бл. перламутровый. Тв. 2,5. У д . в. 2,12. В серпентинитах 
и Fe-Mn рудах . 
П И Р О Б Е Л О Н И Т [BeW>vn (беленэ) — игла] — м-л, РЬМп 
[ O H | V 0 4 ] . Гр. оливинита. Ромб. Габ. игольчатый. Огнен
но-красный. Бл. алмазный. Черта оранжево-желтая или 
красноватая. Тв. 3 ,5 . У д . в. 5,377. С гаусманнитом, манга
нитом, пирохроитом и др . минералами в низкотемператур
ных гидротерм, м-ниях. 
П И Р О Б И Т У М — термин, применявшийся в некоторых 
старых классификациях битумов (Абрагам, 1934) для 
обозн. неплавкого нерастворимого орг. вещества горючих 
ископаемых, способного образовать растворимые в орг. 
растворителях «битуминовые.» продукты в результате тер
мической деструкции. Архаизм. 
П И Р О Б О Л — г р у п п о в о е назв. пироксенов и амфиболов. 
И з л . термин. 
П И Р О К Л А С Т И Т Ы — несцементированные накопления 
рыхлого пирокластического материала. 
П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К И Й М А Т Е Р И А Л — см. Материал 
пирокластический. 
П И Р О К Л А С Т О Л И Т Ы —собирательное название осад. г. 
п., образовавшихся в результате скопления рыхлых про
дуктов вулк. извержений (вулк. бомб, лапиллей, вулк. 
пепла и пр . ) . 
П И Р О К Л А С Т Ы — о т д е л ь н ы е обломки в пирокластиче-
ском материале. 
П И Р О К С Е Н И З А Ц И Я — общее назв. для метасоматиче-
ских процессов, приводящих к развитию в первичных 
магм. п. новообразований пироксена — энстатита, диопси-
да, диаллага и др . П. наиболее ярко проявляется в ультра
основных п. (дунитах, перидотитах, серпентинитах), где 
она связана с воздействием на эти п. несущих S i 0 2 гидро
терм. Новообразования пироксенов бывают от мелких 
изолированных к-лов до крупных порфиробластов. Мета-
соматические пироксениты располагаются в дунитах и 
перидотитах в форме тонких ветвящихся прожилков, не
правильных небольших линзовидных обособлений и реже — 
в виде прерывистых параллельных полосок. Явления мета-
соматической П. в оливиновых п. , несомненно, имеют место, 
но проявляются лишь локально, в незначительных м-бах. 
П И Р О К С Е Н И Т — полнокристаллическая ультраосновная 
бесполевошпатовая п. , состоящая из пироксенов (моноклин
ного или ромбического, иногда того и др . вместе); нередко 
в нем присутствует эпимагм. роговая обманка. И з акцес
сорных м-лов встречаются: оливин, биотит, плагиоклаз, 
гранат, шпинель и рудные м-лы — магнетит, ильменит, 
иногда хромит и сульфиды. По составу породообр. м-лов 
выделяются несколько разнов. П.: а ) энстатититы, бронзи-
титы, гиперстениты (все с ромб, пироксеном); б ) вебстериты 
(с ромб, и монокл. пироксеном); в) диопсидиты, диаллагиты 
и др . (с монокл. пироксеном). По минер, примесям выде
ляются П.— роговообманковые, оливиновые, биотитовые, 
гранатовые, плагиоклазовые, шпинелевые (остраиты), маг-
нетитовые (косьвиты, якупирангиты и др . ) . Разл. типы П. 
соответствуют разным комплексам ультраосновных и основ
ных п. Так, напр. , диаллагиты являются наиболее характер
ными для комплексов дунит-пироксенит-габбровой форм. , 
плагиоклазовые П., представляющие собой переходные п. 
к габбро и норитам, особенно свойственны расслоенным 
интрузиям перидотит-пироксенит-норитовой форм. , биоти
товые и гранатовые (обычно меланитовые) П. характерны 
для щелочно-ультраосновных комплексов и т. п. По петро
хим. особенностям П. занимают промежуточное положение 
м е ж д у существенно оливиновыми ультраосновными п. 
(перидотитами, дунитами) и п. гр. габбро и норита. 
П И Р О К С Е Н О И Д Ы — гр. метасиликатов, близких пи-
роксенам, но не изоструктурных с ними. В гр. П. входят 

родонит, пироксмангит, бустамит и волластонит с пектоли-
том. И х структура состоит из бесконечной цепочки тетраэд
ров, из которых два связаны вершинами, а третий повернут 
в др . сторону, в то время как в пироксеновой цепочке все 
тетраэдры чередуются. 
П И Р О К С Е Н О Л И Т , Lacroix, 1895 ,—бесполевошпатовая 
крупнозернистая изв. п. , состоящая из 75% авгита, 20% 
биотита, 4% лейцита, 1% апатита. Оливиновая разновид
ность содер. оливин вместо биотита. Разнов.: бронзитит, 
диопсидит, диаллагит. Вилльямс (Wi l l iams , 1800) называл 
такие г. п. пироксенититами. Название часто употреб. для 
обозн. метам, п. в отличие от изверженных пироксенитов. 
П И Р О К С Е Н Ы [gsvog (ксенос) — ч у ж д ы й , т . к . назв. 
было дано к-лам, обнаруженным в лавах] — м-лы, мета-
силикаты с цепочечной структурой. Общая формула П . — 
W , + P ( X , Y ) 1 + p [ Z 2 0 6 ] , где W = Са, Na; X = M g , F e 2 + , 
Мп, N i , Li; Y = Al, F e 3 + , Cr, Ti; Z = Si, Al. У ромб. 
П. p =: 1, у мон .— р =; 0 — 1. Общими для всех П. яв
ляются такие характерные свойства, как тв. 5—6, уд . в. 
3—3,5 , редко до 4, сп. сов. по {210} у ромб. П. и {110} у 
мон. Н. с углом 87°. Ромб. П. образуют непрерывную изо
м о р ф н у ю серию энстатит — ферросилит (Fs) . Содер. Fe 
компонента в энстатите 0—12, бронзите — 12—30, гипер
стене — 30—50, эвлите — 50—88 и ферросилите — 88—100 
мол. %. Установлена прямая зависимость м е ж д у содер. 
Fe в ромб. П. и параметрами эл. яч. Многие ромб. П. содер. 
ориентированные пластинчатые вростки мон. П. , представ
ляя собой претерпевший инверсию пижонит. Т. к. коли
чество примеси Са в ромб. П. уменьшается с падением тем
пературы кристаллизации, то содер. Са используется в ка
честве геол. термометра. Большая часть энстатита и брон-
зита входит в состав основных и ультраосновных г. п . , 
менее обычны они в п. высоких ступеней регионального 
метаморфизма. Гиперстен и ферросилит особенно харак
терны для норитов и чарнокитов. Мон. П. характеризуются 
широкими взаимными замещениями ионов в положениях 
X и Y , в связи с чем происходят компенсационные замеще
ния в положениях W и Z. К мон. П. относятся: диопсид, 
геденбергит, йохансенит, эгирин, жадеит, авгит, пижонит, 
омфацит, фассаит, сподумен. Среди них известны непре
рывные изоморфные ряды: диопсид — геденбергит, эги
рин — авгит и несколько неполных рядов. Встречаются 
мон. П. в магм. , метам, и метасоматических п. 
П И Р О К С М А Н Г И Т — м-л, (Fe, M n ) 7 [ S i 7 0 2 , ] . Обычна при
месь F e 3 + , Са, M g . Трикл. Габ. короткопризм. Дв. по 
{010} полисинтетические и редко простые по {001}. Сп. сов. 
по {100} и {001} с углом 92°. Агр. зернистые. Розовый д о 
сиреневого; на поверхности покрыт черными продуктами 
изменения. Тв. 5 ,5—6. У д . в. 3 ,8. Только в M n - F e ме
тасоматических и метам, п. со спессартином, тефроитом, 
аллеганиитом и др . 
ПИ Р О Л И Т Ы [по назв. главных м-лов — пироксена и оли
в и н а ] , — по Рингвуду и Грину (R ingwood , Creen, 1963) ,— 
гипотетические исходные п. верхней мантии, первичный 
недифференцированный субстрат верхней мантии. Х и м . 
состав соответствует 1/4 базальта + 3/4 перидотита. В пре
делах температур и давлений, существующих в верхней 
мантии, П. может быть представлен четырьмя минер, а с е : 
1) оливин + амфибол , иногда энстатит и (или) шпинель 
(амфолит); 2 ) оливин + пироксены + плагиоклаз + хро
мит (плагиоклазовый пиролит); 3 ) оливин + высокоглино
земистые пироксены + шпинель (пироксеновый пиролит); 
4 ) оливин + пироксены + гранат (гранатовый пиролит) . 
Предполагается, что парциальное плавление П. приводит 
к образованию только легкоплавкого дифференциата — 
базальтовой магмы, тогда как остаточный материал пред
ставлен дунитом или перидотитом; последние, будучи вы
веденными в верхние горизонты земной коры, образуют 
«альпинотипные» (офиолитовые) перидотитовые или габбро-
перидотитовые интрузии. См. Астенолит, Антиастенолит. 
П И Р О Л Ю З И Т [Хоиочс, (люсис) — мытье] — м-л, В - М п 0 2 

содер. многочисленные механические примеси: F e 2 0 3 , 
S i 0 2 , M n O , Р 2 0 5 , В а О , Н 2 0 и т. п. Тетр. Габ. п р и з м . , 
игольчатый, изометрический. Дв. по {101}, иногда поли
синтетические. Сп. сов. по {110}. Агр. зернистые, скрыто-
кристаллические, волокн. , радиальнолучистые, почковид
ные, конкреционные, сажистые и т. п. Светло-серый д о 
черного, иногда с синеватой побежалостью. Бл. метал. Тв. 
6—6,5 у к-лов, 2—6 у агр. У д . в. 4 ,7—5,0 . В осад, м-ниях 
М п с псиломеланом, манганитом, лимонитом и др . В м-ниях 
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коры выветривания. В з . окисл. м-ний и г . п . , богатых Мп. 
Редко в гидротерм, м-ниях. Важнейшая руда М п . 
П И Р О М А Г М А — по Риттману (Ri t tman, 1961), результат 
эволюции начальной магмы океанитового типа (пикритовый 
базальт), которая по мере поднятия обогащается летучими, 
постепенно переходя в легковспененную «пиромагму», 
оставляя за собой т я ж е л у ю «гипомагму» с уд . в. 3 , 1 , обога
щенную к-лами оливина, в результате чего образуется слой 
ультрамафического состава. В П. происходит пневматоли-
товая диф фе р е н ц и ац и я , которой способствует миграция 
в магме щелочей кверху. 
П И Р О М Е Л И Н — м - л , син. моренозита. 
П И Р О М Е Т А М О Р Ф И З М — т е р м а л ь н ы е изменения, кото
рые происходят под воздействием лав на вмещающие п. 
и их обломки. П. совершается в незначительных м-бах и 
в относительно с у х и х условиях. Иногда П. сопровождается 
частичным переплавлением и остеклованием. П. , возни
кающие при П. , относятся к санидинитовой фации. 
П И Р О М Е Т А С О М А Т И З М — у с т . термин, означающий 
процесс замещения одних м-лов д р . , происходящий при 
высокой температуре, обусловленной действием магм, 
эманации из интрузивного тела на окружающие известняки 
или др. п. с относительно простым минер, составом. 
П И Р О М Е Т Р К У Р Н А К О В А — прибор для регистрации 
термических кривых. 

П И Р О М О Р Ф И З М — о б щ е е назв. всех метам, явлений, 
вызванных действием высокой температуры. 
П И Р О М О Р Ф И Т [цорфи ( м о р ф е ) — форма, т . к . шарик, 
образующийся при плавлении кусочков м-ла, охлаждаясь , 
кристаллизуется] — м-л, P b 5 [ C l | ( P O , i ) 3 ] . Геке. К-лы призм, 
с цилиндрической полостью, часто боченковидные. Зеленый 
д о восково-желтого. Бл. жирный, стеклянный. Тв. 3 ,5—4. 
У д . в. 7,04. В з . окисл. полиметал. м-ний в отсутствии As. 
Разнов.: полисферит, коллиит, кальциопироморфит, гид-
роксилпироморфит. 
П И Р О П [яирсояое, (пиропос) — пламенеподобный] — м-л, 
гранат пиральспитовой серии, M g 3 A l 2 [ S i 0 4 ] 3 . В чистом ви
де П. не встречен. В нем обычна примесь альмандинового 
компонента — д о 40 мол.% и гроссулярового д о 10— 
20 м о л . % . Содер. спессартитового компонента не превышает 
2 м о л . % . Розово-красный, лиловый д о черного; и = 1,705— 
—1,760 . У д . в. 3 ,58—3,75 . а = 11,543 — 11,580 А . В г. п. , 
богатых M g O и бедных S i 0 2 , — слюдяных перидотитах, 
кимберлитах, эклогитах. 
П И Р О П И С С И Т [яюаа (писса) — смола] — разнов. смо
ляного липтобиолита, макроскопически характеризующаяся 
светло-желтой или палевой окраской, сложенная гл. образом 
смоляными и восковыми телами и некоторым количеством 
пыльцы. Низкоплавкий, легко загорается. Содер. > 5 0 % 
растворимых в бензоле веществ — монтанвоска. Характе
ризуется высоким (порядка 6 0 % ) выходом первичной смо
лы. Встречается в виде тонких слоев и линз в пластах кай
нозойских землистых бурых углей В. Украины и ГДР. 
От рабдописсита отличается цветом в куске и характером 
залегания. 
П И Р О Р Е Т И Н А — см. Смола ископаемая. 
П И Р О С М А Л И Т — м-л, ( М п , F e ) 8 [ ( O H , C l ) , 0 | S i 6 O 1 5 ] . 
Геке. Габ. таблитчатый, призм. Сп. сов. по {0001}. Серый, 
темно-зеленый, красновато-бурый. Тв. 4—4,5 . У д . в. 3,2. 
В м-ниях М п и Fe, Pb-Zn. Разнов. манганпиросмалит. 
Редок . 
П И Р О С М А Р А Г Д — м-л, зеленый флюорит. 
П И Р О С Т И Л Ь П Н И Т [ о т Л л у о е (стильпнос) — блестя
щий] — м-л, A g 3 S b S 3 . Мон. К-лы таблитчатые. Дв. очень 
распространены по {001}. Сп. сов. по {010}. Агр. сноповид
ные, игольчатые. Оранжево-красный. Черта оранжево-жел
тая. Бл. алмазный. Тв. 2. У д . в. 5 ,94. В гидротерм, м-ниях 
с миаргиритом, пираргиритом и д р . Редок. 
П И Р О С Ф Е Р А — гипотетическая сплошная глубинная зона 
Земли , в которой вещество находится в расплавленном со
стоянии и которая служит источником лав. По совр. пред
ставлениям такой зоны нет. 
П И Р О Ф А Н И Т [cpavos (фанос) — яркий] — м-л, М п Т Ю 3 . 
Триг. Габ. чешуйчатый. Сп. сов. по {0221}, ср. по {1012}. 
Кроваво-красный. Бл. алмазный. Тв. 5—6. У д . в. 4,6. 
В М п р у д а х вместе с гранатом, Мп-содер . слюдами. Раз-
нов.: сенаит. 
П И Р О Ф И З А Л И Т — м-л, полупрозрачная от обильных 
включений разнов. топаза. Син.: физалит. 

П И Р О Ф И Л Л И Т — м-л, A l 2 [ ( O H ) 2 | S i 4 O 1 0 ] . Силикат А1 
с двуслойной неупорядоченной структурой. А1 частично 
замещается M g , F e 2 * и др . ; содер. примесь Са, Na , К. 
Мон. Габ. пластинчатый, игольчатый. Сп. сов. по {001}. 
Агр. чешуйчатые, радиальнолучистые, плотные. Белый 
или слабо окрашен. Тв. 1—2. У д . в. 2,9. Жирен на ощупь. 
Пластинки гибки, но не упруги. В гидротерм, жилах с квар
цем и слюдами; в сланцах, богатых глиноземом; во вторич
ных кварцитах. Разнов.: агальматолит, хромпирофиллит. 
Используется в бумажной, керамической, резиновой, • элек
тротехнической и строительной промышленности, а также 
как поделочный камень. Высокая жаростойкость позволяет 
использовать П. для горелок (сажевых), маяков, производ
ства высокоогнеупорных керамических изделий, напр., 
запальных свечей для двигателей внутреннего сгорания. 
М-ния П. в СССР — Овручское на Украине и Чистогоров-
ское на Ю. Урале. 
П И Р О Х Л О Р [хворое, (хлорос) — зеленый; зеленеет при 
прокаливании] — м-л, N a C a N b 2 0 6 F . Обычна примесь Та, 
Y, TR, U, Th, Fe, Ti. При полном замещении N b на Та — 
микролит. Куб . Габ. октаэдрический. Дв. по шпинелевому 
закону. Сп. несов. по { Ш } . Бесцветный, желтый, бурый 
до черного. Тв. 5—5,5 . У д . в. 4 ,2—6,4 , увеличивается с 
содер. Та. Часто метамиктный. Радиоактивен различно, 
иногда — отдельные зоны в зависимости от содер. U и Th. 
В щелочных г. п. и пегматитах, в карбонатитах. Р у д а Nb, 
Th, U. Разнов.: эльеворит, гатчеттолит, титанпирохлор, 
уранпирохлор, микролит, обручевит, мариньякит, плюм-
бопирохлор. Син.: коппит. 
П И Р О Х Р О И Т [%роа (хроа) — цвет] — м-л, М п ( О Н ) 2 . Мп 
частично замещается M g , F e 2 + и Zn. Триг. К-лы таблитча
тые, реже ромбоэдрические или призм. Сп. сов. по {0001}. 
Агр. листоватые. Белый, зеленоватый; на свету чернеет. 
Бл. перламутровый. Тв. 2,5. У д . в. 3,25. В гидротерм, и 
скарновых м-ниях Мп, асе. с гаусманитом, родохрозитом, 
франклинитом и др . 
П И Р О Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О — электричество, возбуждае
мое в к-лах под влиянием колебаний температуры; возни
кает лишь вдоль одного определенного направления, яв
ляющегося одновременно и полярным (напр., тройная ось 
симметрии триг. к-лов турмалина). 
П И Р Р А С Е Н И Т — м-л, берцелиит, богатый Sb. Изл . тер
мин. 
П И Р Р О Т И Н [яирр6тт|с, (пирротэс) — краснота] — м-л, 
F e i _ x S . Геке, и мон. в зависимости от соотношения Fe : S 
при различных физ . -хим. условиях образования. Габ. таб
литчатый, дипирамидальный, бочковидный, столбчатый. 
Дв. по {1011}. Сп. несов. по {ЮГО}. Отдельность по {0001}. 
Агр. зернистые, вкрапленность. Бронзово-желтый с бурой 
побежалостью. Бл. метал. Тв. 3 ,5—4,5 . Уд . в. 4,7. Магнит
ные свойства изменяются в зависимости от состава. Глав
ный рудный м-л Cu-Ni м-ний в асе. с пентландитом и 
халькопиритом. Распространен в скарновых м-ниях с маг
нетитом, сфалеритом, касситеритом, шеелитом и др . ; 
в колчеданных и Pb-Zn м-ниях; в осад, железорудных 
м-ниях с сидеритом; известен в отл. фумарол. Син. маг
нитный колчедан. 

П И Р С Е И Т [по ф а м . Пирс] — м-л, (Ag, C u ) 1 6 A s 2 S u . As 
частично замещается Sb (переход к антимонпирсеиту). Мон. 
К-лы таблитчатые. Дв. по {ПО}. Агр. зернистые. Черный. 
Черта черная. Бл. метал. Тв. 3 . У д . в. 6 ,0—6,3 . В гидро
терм, м-ниях A g с самородным Ag, аргентитом, сульфосо-
лями Ag, РЬ и др . Син.: арсенполибазит. Редок. 
П И Р С С О Н И Т [по фам. Пирссон] — м-л, N a 2 C a ( C 0 3 ) 2 X 
Х 2 Н 2 0 . Ромб. Габ. короткопризм., таблитчатый, пирами
дальный. Бесцветный, белый. Бл. стеклянный. Тв. 3—3,5 . 
У д . в. 2 ,35. Растворим в кислотах; пироэлектричен. С нор-
тупитом, тихитом, гейлюсситом в глинах и в нефтеносных 
сланцах. 
П И С Е К И Т — м-л, титано-тантало-ниобат U, Y и TR. 
Желтоватый'до черного. Близок с самарскиту. Тв. 5 ,5—6. 
У д . в. 4 ,03. Метамиктный. В пегматитах. Изучен недост. 
П И С Т О М Е З И Т — м-л, ( M g , F e ) C 0 3 . Член изоморфного 
ряда магнезит — сидерит, содер. F e C 0 3 50—70%. 
П И Т Е К А Н Т Р О П [ягдцкос, (питэкос) — обезьяна] — один 
из древнейших ископаемых видов человека, названный 
обезьяно-человеком прямостоящим (Pithecanthropus erectus), 
остатки которого (черепная крышка, два коренных зуба и 
бедренная кость) были найдены в 1891 г. Дюбуа в нижнечет-
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вертичных отл. на о. Ява, в долине р. Соло, в окрестностях 
дер. Трипиль. В 1932—1935 гг. там ж е нашли еще 5 бедрен
ных костей, а в 1937 г.— череп (без лицевых костей), при
надлежащий, по-видимому, женщине. Абс. возраст, по 
Кенингсвальду, 550 тыс. лет. 
П И Т Е Р Л И Т [по Питерлакской каменоломне близ Выбор
га] — рапакиви, в котором овоиды ортоклаза не имеют 
оболочек плагиоклаза. Уст. термин. 
П И Т О Н , Перрет 1950,— монолитное экструзивное сооруже
ние (без канала в теле и .без кратера) значительно больших 
м-бов, чем обелиск. Высота П. на о. Мартиника около 
1200 м. 
П И Т Т И Ц И Т — м-л, гидратизированный скородит. 
П И Ц И Т — м-л^син. боржицкита. 
П Л А В И К О В Ы Й Ш П А Т — м-л, син. флюорита. 
П Л А В К О С Т Ь З О Л Ы У Г Л Е Й — показатель, имеющий зна
чение при оценке пригодности топлива в некоторых видах 
промышленности. Определяется по ГОСТ 2057—60. При 
£ п л а я . > 1200 "С зола считается легкоплавкой, при 1200— 
1350° — среднеплавкой, выше — тугоплавкой. Чем больше 
в золе содер. А1 2 Оз и S i 0 2 и чем меньше содер. окислов 
Fe, Са и Mg, тем выше £ „ л а в . 
П Л А В Л Е Н И Е З О Н Н О Е — процесс, при котором вещество 
в виде тонкого стержня нагревается т. о . , что в нем воз
никает узкая зона плавления, которая медленно переме
щается в определенном направлении вдоль стержня; по 
мере перемещения зоны плавления легкоплавкие компонен
ты, понижающие г „ Л а в л . , перейдут в ж и д к у ю ф а з у и будут 
накапливаться в движущемся расплаве, а тугоплавкие — 
останутся в твердой фазе . Напр. , в экспериментах Вино
градова при П. з. силикатного вещества метеорита — хон-
дрита, имеющего близкий к перидотиту состав, выплавля
лась жидкость базальтового состава, а остаточное вещество 
было представлено дунитом. Виноградов (1959) предпола
гает, что такой разделительный процесс П. з. является по
добием выплавления вещества земной коры из материала 
мантии Земли и что идея, подобная П. з. , вполне может 
быть приложена к изучению механизма процесса радиаль
ного выплавления и дегазации Земли. Предполагается, что 
подъем расплава в оболочке Земли заключается не во всплы-
вании более легкой жидкости в гравитационном поле, 
а в последовательном проплавлении п. кровли с компен
сацией его кристаллизацией внизу зоны плавления. По Маг
ницкому, в условиях тектоносферы П. з. осуществляется 
при проплавлении г. п. расплавом, перемещающимся вверх 
в виде астенолита. 
П Л А В Л Е Н И Е И Н К О Н Г Р У Э Н Т Н О Е — при котором со
став первоначально образующегося расплава отличается от 
состава твердой фазы («плавление с разложением») . Напр. , 
при плавлении клиноэнстатита образуются форстерит и 
жидкая фаза, несколько обогащенная S i 0 2 по сравнению 
с составом клиноэнстатита. 
П Л А В Л Е Н И Е К О Н Г Р У Э Н Т Н О Е — при котором обра
зующаяся жидкая фаза в течение всего процесса имеет 
тот ж е хим. состав, что и твердая фаза («плавление без 
разложения»). Напр. , плавление некоторых м-лов: кварца, 

П Л А В Л Е Н И Е ' Ч И С Т О Е , по Дели, 1936, (pure m e l t i n g ) , — 
плавление г. п. нагреванием прилегающей магмы вслед
ствие простого повышения температуры без участия лету
чих (минерализаторов). В результате П. ч. возникают 
вторичные магмы. 
П Л А В Н И — расширенные участки долин нижнего течения 
рек Кубани, Днепра, Дуная, представленные лабиринтом 
протоков, рукавов, озер, болот, среди которых разбросаны 
низменные острова. Являются б. ч. участками локального 
тект. погруж. Во время половодья обычно затапливаются. 
П Л А В Н И К — части деревьев и др . растительности, выне
сенные реками в моря и океаны, а затем выброшенные вол
нами на берег. 
П Л А Г И А П Л И Т ( П Л А Г И О А П Л И Т ) — плагиоклазовый ап-
лит, не содер. калиевого полевого шпата или содер. его 
в качестве примеси. И з цветных м-лов в нем в ничтожном 
количестве встречаются слюда, роговая обманка, магнетит. 
Термин «плагиаплит» более употребителен благодаря бла
гозвучности. 
П Л А Г И О Г Р А Н И Т — существенно натровый известково-
щелочной гранит, не содер. калиевого полевого шпата в ка
честве самостоятельного м-ла или содер. его в виде примеси. 
П. состоит из кварца (20—30%) и кислого плагиоклаза 

(альбит-олигоклаза) с некоторым количеством цветных м-лов 
(биотит, амфибол) . По хим. составу П. отвечает нормаль
ным гранитам, в которых значительная часть К заменена 
Na. По качественному минер, составу П. близок к кварце
вому диориту, но содер. большее количество кремнезема 
и щелочей (натра), меньшее цветных м-лов. П. особенно 
характерен для интрузивных комплексов (собственно гео
синклинальных) стадий развития подвижных поясов, где 
они вместе с диоритами, кварцевыми диоритами и габброи-
дами входят в состав т. н. габбро-плагиогранитовых форм. 
П Л А Г И О К Л А З И Т К О Р У Н Д О В Ы Й — син. термина кыш-
тымит. 
П Л А Г И О К Л А З И Т Ы — общий термин д л я существенно 
плагиоклазовых п. Обычно так называются п., образован
ные плагиоклазом среднего или кислого состава (андезиты, 
олигоклазиты); п., состоящие преимущественно из основ
ного плагиоклаза, лучше называть анортозитами (лабра-
дориты, анортититы). 
П Л А Г И О К Л А З Ы [якауюс, ( п л а г и о с ) — косой; xXaaic, (кля-
с и с ) — разлом — пл. сп. наклонены друг к д р у г у ] — м-лы 
(см. Полевые шпаты). П. образуют изоморфный р я д альбит 
N a [ A l S i 3 0 8 ] ( A b ) — анортит C a [ A l 2 S i 2 0 8 ] ( A n ) . Состав П. 
может быть представлен в мол.% АЬ и An. По Федорову , 
П. обозн . номерами, отвечающими вес.% Ал. 6 основных 
подразделений П. носят специальные назв.: № 0—10 — 
альбит, № 11—30 — олигоклаз, № 31—50 — андезин, 
№ 51—70 — Лабрадор, № 71—90 — битовнит, № 91—100 — 
анортит. По содер . S i 0 2 П. называют кислым № 0—30, сред
ними № 30—50, основными № 50—100. В твердом растворе 
П. может содер. ортоклазовый компонент (Ort) в количестве 
от 5 мол.% — в основных и до 10 мол.% — в кислых. Аль
бит образует полный изоморфный р я д с Ort; однако при
родные П. содер. ~ 1 % Ort . В П. обычно содер. очень не
значительная примесь Ti , F e 3 + , F e 2 + , Мп, M g , Ва, Sr. 
Установлены две серии П.— высокотемпературная (высо
кие П . ) - и низкотемпературная (низкие П. ) . Все П. трикл. 
Габ. таблитчатый, таблитчато-призм. Дв. полисинтетиче
ские обычны: по альбитовому закону пл. срастания (010) , 
дв. о. [010] , по периклиновому пл. срастания (001), дв. о. 
[010] , по карлсбадскому пл. срастания (010), дв. о. [ 0 0 1 ] . 
Широко распространены комплексные дв.: псевдотетр. , 
г е к с , куб . , которые следует измерять, применяя триадный 
метод. Сп. сов. по {001}, со . по {010} под углом ~ 8 6 ° и не
сов. по {ПО}. У д . в. от 2,62 у АЬ до 2 ,76 у An. П. № 1—25 
и № 50—70 иногда иризируют. К-лы П. часто зональны: 
прямая зональность характерная д л я П. э ф ф у з и в н ы х г. п., 
заключается в постепенном или резком изменении состава 
П. от основного в центре к-ла до более кислого к периферии; 
обратная зональность обычна в метам, г. п. Оптические 
свойства П. связаны с его составом. Пок. прел. ( и т ) воз
растает от 1,532 у АЬ до 1,585 у An. 2 V изменяется от —75 
до + 7 5 ° , а знак трижды меняется от АЬ к An. Ориентиров
ка эллипсоида изменяется с составом, что дает возможность 
определять П. теодолитным методом на столике Ф е д о р о в а . 
Особенностями П., по Варданянцу, является вихревое 
смещение опт. индикатрисы в зависимости от изменения 
содер. An компонента и резко выраженное непостоянство 
физ . констант. В связи с этим точное определение его соста
ва опт. методами не может превышать ± 6 % An. Такая точ
ность достаточна для диагностики г. п. и не требует приме
нения федоровского метода. М о ж н о использовать метод 
симметричного погасания или угла погасания в сечениях 
1 [100] и др . Опт. свойства П. являются прерывистой 
функцией состава и степени упорядоченности. Поэтому 
рекомендуется пользоваться уточненной диаграммой В. Н и 
китина, составленной Марфуниным (1962) для кислых и 
средних П., с подтверждениями измерений углов оптиче
ских осей. П. легко замещаются соссюритом, скаполитом, 
хлоритом, серицитом, цеолитами, пренитом, гранатами и 
д р . , основные П.— альбитом. При выветривании образуются 
каолинит и др . глинистые м-лы. П. является одним из 
наиболее распространенных породообразующих м-лов. Вы
сокие П. и переходные от неупорядоченных к упорядочен
ным встречаются в эффузивных г. п.; низкие П.— в глу
бинных, метам, и осад. г. п. В гипабиссальных и малых 
интрузиях могут сохраниться переходные формы П. от 
высоких к низким. А. И. Пертель. 
П Л А Г И О Л И П А Р И Т — липарит (или риолит), в порфиро
вых выделениях которого полевой шпат представлен только 
плагиоклазом среднего состава. Калиевый полевой шпат 
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входит в основную массу, или его вещество заключено в 
стекле. Большое сходство П. имеют с делленитами и без 
хим. анализа иногда неотличимы. Петрохимически П. 
отличается от липарита преобладанием N a над К при сход
ных содер. остальных компонентов. 
П Л А Г И О Н И Т — м-л, P b 5 S b 8 S 1 7 . Мон. К-лы таблитчатые 
или короткопризм. Сп. ср. по {112}. Агр. зернистые, мелко
игольчатые. Черновато-серый. Черта черновато-серая с 
красноватым оттенком. Бл. метал. Тв. 2 — 3 . У д . в. 5 ,4— 
5,6. В гидротерм. Pb-Zn, Pb-Sb , Sb и близповерхност-
ных Sn м-ниях с сульфосолями РЬ. 
П Л А Г И О П Е Г М А Т И Т — пегматит, состоящий гл. обр. из 
плагиоклаза, иногда с небольшой примесью биотита, квар
ца, калиевого полевого шпата, апатита, рудного м-ла. 
П Л А Г И О П О Р Ф И Р ( П Л А Г И О К Л А З О В Ы Й П О Р Ф И Р ) — 
по Заварицкому, порфир липаритового или трахитового 
состава, имеющий только плагиоклазовые фенокристаллы. 
П Л А З М А — 1. Ионизированный газ с довольно высокой 
концентрацией заряженных частиц, обладающий свойством 
квазинейтральности, т. е. содер. практически одинаковое 
количество положительных и отрицательных зарядов. 
Минимальная плотность заряженных частиц, начиная с 
которой можно говорить о П. как таковой, определяется 
из неравенства L » D, связывающего линейный размер 
области, занятой заряженными частицами L, с характер
ным плазменным размером D — так называемым дебаев-
ским радиусом экранирования, который служит характе
ристикой взаимоотношения частиц. Взаимодействие заря
женных частиц посредством дальнодействующих кулонов-
ских сил приводит к р я д у качественных особенностей П., 
отличающих ее от обычного газа ir дающих основание счи
тать ее особым, «четвертым» состоянием вещества. В зави
симости от того, какой механизм ионизации преобладает, 
можно различать: тепловую ионизацию, когда плазма со
здается нагреванием вещества (напр. , электрическим раз
рядом) , фотоионизацию, ионизацию пучками частиц и т. п. 
П. характеризуется высокой электропроводностью, в ре
зультате чего она сильно взаимодействует с внешними маг
нитными и электрическими полями. П. является своеобраз
ной упругой средой, в которой легко возбуждаются и рас
пространяются разл . шумы, колебания и волны, гораздо 
более разнообразные, чем в обычном газе нейтральных 
частиц. Отношение концентрации заряженных частиц к 
полной концентрации частиц а назыв. степенью ионизации 
П. В зависимости от а различают слабоионизированную 
(при а ~ доли % ) , умеренно ионизированную (а ~ 
неск. % ) и полностью ионизированную П. Непосредственно 
у поверхности земли в природных условиях П.— довольно 
редкое явление. В верхних слоях атмосферы, в большей сте
пени подвергающихся воздействию ионизирующих агентов, 
постоянно присутствует слабоионизированная П.— ионо
сфера, а еще дальше, в космическом пространстве П. вооб
ще представляет собой наиболее распространенное состоя
ние вещества. Солнце, горячие звезды, некоторые меж
звездные облака, имеющие высокие температуры, состоят 
из полностью ионизированной П. В лабораторных условиях 
с П. приходится иметь дело в разл. рода газовых разрядах , 
в газоразрядных лампах, ионных источниках и др . Уско
рение П. с помощью плазменных пушек позволяет исполь
зовать ее как рабочее тело в реактивных двигателях. П. 
может быть использована д л я прямого превращения тепло
вой энергии в электрическую в магнитогидродинамических 
генераторах и плазменных тепловых элементах. 2. М-л, 
халцедон грязно- или светло-зеленого цвета. М. Г. Илаев. 
П Л А З М А Т В Е Р Д Ы Х Т Е Л — система положительных и 
отрицательных носителей зарядов в твердых телах. Состав
ляющая П. т. т. совокупность электронов и дырок — не 
включает кристаллическую решетку. В отличие от газовой 
плазмы П. т. т. может быть заряженной, напр.: электрон
ная плазма металлов, электронная или дырочная плазма 
полупроводников, плазма с неравной концентрацией элек
тронов и дырок в сплавах,— или нейтральной — электрон
но-дырочная плазма полупроводников и полуметаллов. 
Некоторые свойства П. т. т. в значительной степени свя
заны с типом и особенностями их кристаллической решетки 
и с взаимодействием носителей заряда с решеткой. В р я д е 
случаев П. т. т. может рассматриваться как почти изоли
рованная система твердого тела, слабо воздействующая 
с решеткой, и самостоятельно изучаться. 
П Л А З О Л И Т — м-л, син. гидрогранатов. 

П Л А К А Н Т И К Л И Н А Л Ь — [лЛахос, (плакос) — плоскость, 
равнина] — положительная структура платформенного ти
па, составляющая пологие антиклиналообразные изгибы 
обычно асимметричной формы с плавными периклиналь-
ными окончаниями или широкими щитообразными асим
метричными вздутиями; др . П. представлены коробчатыми 
структурами или очень неправильными поднятиями. Паде
ние пластов на пологих крыльях измеряется минутами, 
на крутых — достигает 45°; такие крылья имеют вид флек
сур. П. в плане образуют одиночные поднятия или вытяну
тые гряды (валы), часто располагаясь под углом, а иногда 
и I друг другу. В разрезе П. наблюдается последователь
ное увеличение падения пластов в крыльях сверху вниз, 
от молодых к более древним за счет увеличения мощн. на 
крыльях. Многие П. на древних платформах характери
зуются, наоборот, выполаживанием структуры глубоких 
горизонтов. Шатский (1945) называл П. как отдельные ло
кальные поднятия типа Туймазинского, так и гр. структур 
(валы), напр. Жигулевский вал (в пределах Самарской 
Луки) . В Волго-Уральской нефтеносной обл. им были вы
делены следующие типы П.: 1. Бугурусланского типа — 
флексурообразные П. с небольшими углами падения на 
крыльях; пологие крылья в них выражены слабо и часто 
отсутствуют. Обычно вытянуты по простиранию, прослежи
ваются на большие расстояния вдоль крыльев синеклиз. 
Примеры: Бугурусланская П. , Калужская П. («дислока
ция») и др . 2. Жигулевского типа — в плане капля (по 
структурным картам). Утолщенный конец её имеет более 
или менее правильное периклинальное окончание. Для них 
обычно резко выраженное асимметричное строение, и они 
представляют собой поперечные осложнения круглых крыль
ев синеклиз. Примеры: Окско-Цнинская и Жигулевская П. 
3. Саратовского типа — в плане характеризуются угловы
ми коробчатыми очертаниями. Крылья этих П. крутые, 
часто флексурообразные, своды широкие, плоские, иногда 
прогнутые. Примеры: Доно-Медведицкий вал с Донским и 
Арчединским куполами. Эти структуры образуют продоль
ное осложнение крыла Воронежской антеклизы. 4. Туй
мазинского типа — асимметричные П., имеющие в общем 
брахиантпклинальное очертание, иногда несколько углова
тое, но с хорошо выраженными, хотя часто неодинаково 
развитыми периклинальными очертаниями. Ф о р м ы эти 
обычно крупные; они нередко располагаются цепочкой 
одна на др . Эти П. представляют собой либо продольные 
осложнения крыльев синеклиз, либо осложнения плоских 
сводов антеклиз. Примеры: Туймазинская, Северокамская 
П. и др . (Шатский, 1945) . Л. Н. Розанов. 
П Л А К О Д Е Р М Ы [берца ( д е р м а ) — к о ж а ] — гр. низших 
палеозойских рыб с твердым наружным панцирем, покры
вавшим переднюю часть туловища. Поздний силур — ран
няя пермь. 

П Л А К О Л И Т — крупное интрузивное тело, имеющее пло
скую плитообразную ф о р м у . Уст. термин. 
П Л А К О С И Н К Л И Н А Л Ь — отрицательная платформенная 
структура, выделенная предположительно как противопо
ложная плакантиклинали, но территориально, вероятно, 
с ней не связанная. П. в процессе их роста почти полностью 
выполнялись вновь отлагавшимися осадками; на поверх
ности они могут не обнаруживаться, за исключением очень 
крупных (Шатский, 1945). 
П Л А Н Г И П С О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — изображение в изо-
гипсах на плане разведочного участка интересующей нас 
поверхности — кровли или подошвы пласта, поверхности 
сбрасывателя, водоносного горизонта и т. п. На этот же 
план обычно наносятся места расположения геологоразве
дочных выработок с абс. отметками их устья и забоев. 
П Л А Н П О Г О Р И З О Н Т Н Ы Й — графическое изображение 
геол. строения м-ния (рудного тела) в виде горизонтальных 
разрезов на определенных ур . (горизонтах). П. п. строится 
на основании данных соответствующих горных выработок, 
а также буровых скважин; обычно приурочивается к гори
зонтам эксплуатационных (разведочных) этажей рудника. 
Серия погоризонтных планов через м-ние в комплексе с 
вертикальными геол. разрезами и геол. картой дает наибо
лее полное объемное представление о геол. строении м-ния 
(рудного тела) и широко используется для подсчета запа
сов. Составление прогнозных (проектных) П. п.— один 
из важных методов для проектирования геологоразведоч
ных работ, выбора вида, глубины и размещения выработок 
особенно при разведке весьма и крайне сложных м-ний. 
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ПЛА 

П Л А Н А Ц И Я [p lanus — ровный] — термин, не имеющий 
точного определения. Иногда его рассматривают как син. 
пенепленизации, чаще ж е — как выравнивание расчленен
ной поверхности за счет смыва (или гравитационных пере
мещений) продуктов выветривания с возвышенностей и 
заполнения здесь ж е находящихся впадин. См. Алътипла-
нация. 
П Л А Н Е Р И Т — м-л, промежуточный член ряда бирюза — 
церулеолактит. 
П Л А Н Е Т А Р Н А Я Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Я — см. Геоморфо
логия. 
П Л А Н Е Т О Л О Г И Я (буквально наука о планетах) — об
ласть знаний, включающая сведения о физ . особенностях, 
хим. составе, внутреннем строении планет как земной, 
так и юпитеровой гр. В узком смысле П. изучает планеты 
земной гр. их спутники с морфотект. точки зрения. 
П Л А Н И Ф Л Ю К Ц И Я — по Бабкову, процесс плоскостного 
стока временных потоков, переносимых и отлагающих 
обломочный (планифлювиальный) материал на выработан
ной плоскостной эрозией поверхности выравнивания. 
П Л А Н К Т О Н [я\ау%хоу (плянктон) — блуждающее] — ор
ганизмы, пассивно передвигаемые в воде волнами и тече
ниями и не обладающие способностью активного движе
ния. Одни из них очень малы: жгутиковые водоросли, диа
томей, некоторые зеленые и синезеленые водоросли, радио
лярии, корненожки, мелкие ракообразные; др . достигают 
большой величины, напр. медузы. Соответственно разли
чают области обитания: галопланктон — обитателей моря 
и лимнопланктон — обитателей внутренних водоемов. Эм
бриональные и юные особи бентонных и нектонных орга
низмов, ведущих планктонный образ жизни, называются 
мезопланктоном. Псевдопланктон, или эпипланктон,— ор
ганизмы, приклепляющиеся к какому-либо пассивно пла
вающему объекту или организму и ведущие на нем непод
вижное или подвижное существование. 
П Л А Н К Т О Н М Е Р Т В Ы Й — плавающие раковины мерт
вых организмов, в том числе непланктонных при жизни, 
освобожденные от мягких частей тела, пассивно переноси
мые морскими течениями. Он имеет большое стратиграфиче
ское значение, т. к. раковины обычно переносятся на боль
шие расстояния, что позволяет параллелизовать отл. мест
ностей, отделенных друг от друга большими расстояниями. 
Син.: некропланктон. 
П Л А Н К Т О Н С О В Р Е М Е Н Н Ы Й — водные организмы (рас
тительные и животные), взвешенные в толще воды и ли
шенные способности к значительным самостоятельным гори
зонтальным перемещениям. Различают голопланктон — о р 
ганизмы, на протяжении всего жизненного цикла обитающие 
в толще воды (напр., радиолярии, птероподы), и меро-
плактон — организмы, часть жизненного цикла проводящие 
на дне (напр., неритические диатомей, метагенетические 
медузы) . П. с. играет большую роль в осадкообразовании, 
особенно в океанах, как источник биогенных минер, частиц 
и орг. вещества, а также в качестве переносчика в осадки 
ряда хим. компонентов (Fe, Мп, Р и др . ) . 
П Л А Н О Ф Е Р Р И Т [p lanus — плоский] — м-л, F e 2 [ ( O H ) 4 | 
| S 0 4 ] - 1 3 H 2 0 (?). Ромб. (?). Габ. гекс. или ромб, таблички. 
Сп. сов. по {001}. Желтовато-зеленый до бурого. Тв. 4; воз
можно, идентичен ярозиту. 
П Л А Н Ш Е И Т — м-л, син. шаттукита. 
П Л А С Т — I . Геол. тело, имеющее: 1 ) плоскую форму, 
при которой его мощн. во много раз меньше размеров пло
щади его распространения; 2 ) две поверхности напласто
вания (или подошву и кровлю), отделяющие его от подсти
лающих и покрывающих пластов; 3) однородный состав 
(не всегда). П. слагается осад, или метам, г. п. Примени
тельно к магм. п. и рудам, если они залегают в виде пло
ского тела, говорят о пластовой залежи в силле. Геол. воз
раст одного П. на обширных площадях может изменяться. 
П. может состоять из одного или нескольких чем-либо 
связанных прослоев (пласт угля с прослоями др . п.) . Одни 
исследователи считают термин П. син. термина слой, что 
неправильно, др . различают их, но на основании разных 
признаков. П. Стратиграфическое обозн. свободного поль
зования. Литологически однородные, более или менее ма-
ломощн. отл., отличающиеся какими-либо признаками, 
ограниченные более или менее ясно от ниже- и вышележа
щих отл. и занимающие определенное стратиграфическое 
оложение в отдельном разрезе. 

П Л А С Т В О Д О Н О С Н Ы Й — пласт (слой) п., содер. грави
тационную воду; является частью водоносного горизонта. 
П Л А С Т Н Е Ф Т Я Н О Й — пласт пористой или трещинова
той г. п., в той или иной степени насыщенной нефтью. 
П Л А С Т ( З А Л Е Ж Ь ) Н Е Ф Т Я Н О Й З А П Е Ч А Т А Н Н Ы Й — 1. 
Нефтеносные пласты, головные части которых обнажаются 
на поверхности, и высачивающаяся из пласта нефть, окис
ляясь, превращается в асфальт, препятствующий дальней
шему высачиванию нефти на поверхность и предохраняю
щий нефтяную залежь от разрушения. Вниз по падению 
П. н. з. может быть встречена залежь обычной неокислен-
ной нефти. 2. Возможно запечатывание нефтяной залежи 
в стороны контакта с краевыми или подошвенными водами, 
где в результате бактериального окисления нефти образует
ся зона выпадения асфальтово-смолистых соединений, 
изолирующая залежь от краевой воды (Аширов, 1961) . 
П Л А С Т Р У Д Н Ы Й — согласное рудное тело, ограниченное 
параллельными поверхностями. Размеры его в плоскости 
наслоения во много раз превышают относительно неболь
шую мощн. Эта форма тел наиболее типична для осад , м-ний. 
П Л А С Т Р У Д Н Ы Й П Р О С Т О Й — б е з прослоев пустой п. 
П Л А С Т Р У Д Н Ы Й С Л О Ж Н Ы Й — с прослоями пустой п. 
П Л А С Т У Г О Л Ь Н Ы Й — залежь угольного вещества, за
ключенная м е ж д у приблизительно параллельными поверх
ностями, образуемыми п. ее кровли и почвы. В нем выде
ляются: угольные слои, пачки угля, прослои углисто-
минер. и минер, осадков (см. Пласта угля строение). 
Иногда они подвергаются расщеплению, размывам, разду
вам, пережимам, обусловливая различия в морфологиче
ских типах пластов (см. Пласта угля морфология). 
П Л А С Т А У Г Л Я Б И Ф У Р К А Ц И Я — син. термина пласта 
угля расщепление. 
П Л А С Т А У Г Л Я Р А З М Ы В Ы — п о л н о е или частичное 
уничтожение пласта в пределах ограниченной площади 
м-ния в результате действия потоков или прибрежных вол
нений. Различаются по м-бу (региональные, локальные), 
генезису (аллювиально-дельтовые, прибрежно-морские) и 
времени проявления (генетические и эпигенетические). 
Крупные, региональные П. у. р . имеют в плане форму 
полос, рукавов шириной от сот м до нескольких км. Яв
ляются преимущественно эпигенетическими углеобразова-
нию аллювиально-дельтовыми. Мелкие, локальные размы
вы, шириной десятки-сотни м, разнообразны по форме и 
генезису. Среди них также преобладают эпигенетические, 
аллювиально-дельтовые, реже морские. 
П Л А С Т А У Г Л Я Р А С Щ Е П Л Е Н И Е — фациальное разделе
ние пласта на 2 или более самостоятельных пласта или пачки 
за счет появления и постепенного или более или менее 
резкого увеличения мощн. разделяющих породных про
слоев. Наблюдаются крупные, региональные (открытые 
в одном направлении) и локальные (часто замкнутые) 
расщепления. Первые, приводящие к образованию само
стоятельных пластов, связаны с закономерным изменением 
геотект. условий в процессе накопления угленосных форм. , 
вторые — с неравномерным опусканием ложа торфяника 
при его формировании. Син.: пласта угля бифуркация. 
П Л А С Т А У Г Л Я С Т Р О Е Н И Е — в общем случае представ
ляет последовательность чередования в пласте угольных 
пачек и прослоев п. Различают простое строение (одна пач
ка угля) и сложное (2 и более пачек, разделенных прослоя
ми безугольных п.) . По петрографическому составу, хим. 
или физ . признакам пачки разделяются на угольные слои. 
П Л А С Т Е З — пластическое преобразование п. И з л . термин. 
П Л А С Т И К А Р Е Л Ь Е Ф А — внешние особенности рельефа, 
обусловленные деятельностью тех или иных рельефообра-
зующих процессов. 
П Л А С Т И Н К А Б И К В А Р Ц Е В А Я — син. термина пластин
ка Накамура. 
П Л А С Т И Н К А Н А К А М У Р А — тонкая круглая кварцевая 
пластинка, состоящая из 2 половинок — одна из которых 
является правовращающим, а другая левовращающим квар
цем. Применяется для точного установления момента уга
сания рудных м-лов, гл. обр. при исследовании углов вра
щения пл. поляризации. Син.: пластинка бикварцевая. 
П Л А С Т И Н К А С Л Ю Д Я Н А Я — компенсатор с такой раз 
ностью хода двух поляризованных лучей, при которой 
интерференционная окраска получается светло-серой пер
вого порядка. Обычно изготовляется из слюды. 
П Л А С Т И Н О Ж А Б Е Р Н Ы Е (Elasmobranchi) — класс хря
щевых рыб, включающий акул и скатов. Скелет хрящевой. 
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К о ж а покрыта плакоидной чешуей или голая. По бокам 
головы н а р у ж у открывается 5—7 жаберных щелей. Плава
тельный пузырь отсутствует. Поздний девон — совр. 
П Л А С Т И Н Ч А Т О Ж А Б Е Р Н Ы Е (Lamel l ibranchiata) — син. 
термина моллюски двустворчатые. 
П Л А С Т И Ч Н О С Т Ь Г О Р Н О Й П О Р О Д Ы — способность 
(свойство) п. претерпевать остаточные деформации без 
нарушения внутренней связанности. Зависит от способно
сти материала к непрерывному восстановлению связи меж
ду смещенными частицами. Высокое давление и температура 
благоприятствуют увеличению пластичности г. п. и м-лов. 
Поэтому считают, что п., находящиеся на большой глубине 
(от 15—20 км и глубже) , оставаясь твердыми, приобретают 
высокую пластичность и способность течь. 
П Л А С Т О В А Н И Е С О Г Л А С Н О Е — син. термина залега
ние согласное. 
П Л А С Т О М Е Т Р И Я , Сапожников, 1941 ,— принятый в СССР 
лабораторный метод характеристики спекаемости углей 
(ГОСТ 1186—62) . Состоит из определения в стандартных 
условиях пластометрических показателей типа пластомет-
рической прямой, характеризующей изменение высоты 
слоя угля в процессе его перехода в пластическое состояние 
и последующего затвердевания остаточного продукта; тол
щины пластического слоя (у ) , отвечающей максимальной 
величине размягчившегося слоя угля в мм; усадки (х ) , 
выражающей разность м е ж д у высотой первоначальной 
загрузки угля и высотой остаточного продукта в мм. Пла-
стометрическому испытанию обычно подвергают угли от 
газовых до высших коксовых. При низкой спекаемости 
(у = 6 мм и ниже) это испытание дает ненадежные показа
тели. Пластические свойства зависят от генетического типа 
угля и его степени углефикации. Они наиболее ярко выра
жены у гелитолитов, причем изменяются по кривой с мак
симумом в обл. жирных углей. Липоидные компоненты 
уступают витринитовым по толщине пластического слоя и 
характеризуются значительной усадкой. Фюзинитовые ком
поненты являются практически инертным материалом. 
П Л А Т И Н А С А М О Р О Д Н А Я [исп. p la t ina — с е р е б р е ц о ] — 
м-л. Pt. Примеси Pd, Fe, Ir, Os , Cu, N i , Rh, Au. К у б . Агр. 
вкрапленность, самородки, чешуйки, конкреции с радиаль-
нолучистым строением. Серовато-белая. Бл. метал. Тв. 4. 
У д . в. 21 ,5 . В ультраосновных и реже в основных г. п., 
в россыпях и в з. окисл. 

П Л А Т И Н И Т [яХатнусо (плятино) — делаю плоским] — 
м-л, P b 4 B i 7 S e 7 S 4 . Триг. Габ. пластинчатый, листоватый. 
Сп. сов. по {0001}, ср. по {1011}. От железно-черного до 
стально-серого. Черта черная блестящая. Бл. метал. Тв. 
2 — 3 . У д . в. 7,98. В кварце с халькопиритом. Изучен мало. 
П Л А Т О [ ф р . ] — 1. Равнина в пределах платформенной 
обл. , поднятая над ур . м. на некоторую, иногда значитель
ную, высоту, с плоской или слабо расчлененной поверх
ностью, сложенная горизонтально лежащими или слабо 
дислоцированными осадками (равнина пластовая), среди 
которых могут встречаться и пласты твердых п., в даль
нейшем бронирующих его (напр. , П. Устюрт, Ижорское 
и др . ) . От окружающего рельефа П. отделяется четко вы
раженными уступами. Высокие П. (выше 1000 м ) называ
ются плоскогорьями (напр. , Средне-Сибирское) . 2. Лаво
вое или вулк. П .— возвышенность, бронированная лаво
вым покровом. 3. Океаническое, или подводное, П . , — под
водная возвышенность с выровненным рельефом и четко 
выраженными уступами к ниже расположенному дну океана 
(П. Альбатрос и д р . ) . Иногда понятие П. распространяют 
не только на равнины, пластовые, но и цокольные. 
П Л А Т О Б А З А Л Ь Т Ы [англ. f lood-basa l t s — затопляющие 
базальты], Тиррель, 1934 ,— широко разлившиеся по рав
нинной местности покровы базальтовой лавы линейных 
извержений. Гейки назвал их базальтовыми плато. Плато-
базальты Бразилии имеют площадь 750 000 к м 2 , базальты 
Карру в Ю. Африке — 50 000 к м 2 , базальты Декана — 
650 000 к м 2 и более 1 млн. к м 2 . 
П Л А Т О К Р А Е В О Е — см. Аваншелъф. 
П Л А Т О П О Д В О Д Н О Е — 1. Крупное поднятие дна в 
срединно-океанском хребте с гористым или выровненным 
рельефом, ограниченное крутыми склонами (напр. , П. п. 
Азорских островов). 2 . Сильно расчлененная ступень, про
тянувшаяся вдоль внешних частей осевой зоны срединно-
океанского хребта, примыкающая к подножию рифтовых 
гор (высокое раздробленное плато). Хорошо развито на 
отдельных участках Срединно-Атлантического хребта. 

3. Пологая ровная или волнистая слабонаклонная ступень 
материкового склона (краевое плато). Напр. , плато Ново
зеландское. 
П Л А Т О В У Л К А Н И Ч Е С К О Е — обширная приподнятая 
лавовая равнина, образовавшаяся в результате излияния 
на земную поверхность огромных масс преимущественно 
основной лавы (базальтовой), которая вследствие своей 
текучести выполняла все неровности рельефа (Армянское 
плато, плато Сихотэ-Алиня, Камчатки и д р . ) , или сложен
ная кислыми п.— чаще всего игнимбритами. См. Плато. 
П Л А Т О В У Л К А Н И Т Ы — вулк. п. тект. устойчивых, не 
подвергшихся складчатости обл. , залегающие пластообраз-
но. В большинстве случаев это базальты (платобазальты), 
но известны и риолитовые плато, обычно сложенные игним
бритами. И з л . термин. 
П Л А Т Т Н Е Р И Т [по ф а м . Платтнер] — м-л, РЬОз. Тетр. 
К-лы призм, и остропирамидальные, игольчатые. Дв. по 
{101} срастания, р е ж е прорастания. Сп. нет. Агр. мелкоче
шуйчатые, плотные или волокн., налеты, иногда почковид
ные или натечные. От смоляно-черного до буро-черного. 
Черта бурая. Бл. смолистый. Тв. 5,5. У д . в. 9 ,42. В з . 
окисл. с церусситом, ледгиллитом, пироморфитом, сури
ком и массикотом. Псевдоморфозы по пироморфиту. Син.: 
тяжелая свинцовая руда, диплазит. 
П Л А Т Ф О Р М А — основной элемент структуры континен
тов, противопоставляемый геосинклиналям и отличающийся 
от последних существенно более спокойным тект. режимом. 
Площадь П. до нескольких млн. км 2 ; они характеризуются 
изометричной, полигональной формой. В П. различаются 
2 основных структурных этажа. Нижний (фундамент) сла
гают метаморфизованные осад, и вулканогенные форм, 
геосинклинального типа, смятые в складки и прорванные 
интрузиями; верхний (платформенный чехол) сложен осад . , 
реже вулканогенными, п. небольшой (в среднем 3—4 км) 
по сравнению с геосинклиналями мощн. П. чехла имеют 
пологое залегание и осложнены многочисленными платфор
менными структурами разл. размеров. Эти структуры 
на древних П. обычно связаны с подвижками блоков ф у н 
дамента по разломам. На молодых П. структуры чехла 
нередко (частично) наследуют внутренние структуры фунда
мента. Более интенсивная складчатость имеет место: 1) во 
впадинах, содер. соленосные форм.; 2) вблизи окраины 
смежных складчатых областей; 3 ) в авлакогенах. М е ж д у 
фундаментом и платформенным чехлом местами присутст
вует промежуточный структурный этаж, в составе которого 
развиты терригенные и вулканогенные п. , близкие по ха
рактеру к молассам. Степень его дислоцированное™ иногда 
довольно значительна. Наиболее широко этот этаж рас
пространен на молодых платформах. Магм, деятельность 
на П. (см. Магматизм платформенный) гораздо слабее, 
чем в геосинклиналях. Продукты магматизма сравнительно 
однообразны и представлены преимущественно производ
ными базальтовой (щелочно-базальтовой) магмы. 

По Семенову, Старицкому, Шаталову (1967), в период 
формирования платформенного чехла развитие П. проис
ходит по сходному плану: нижний протерозой — начало 
палеозоя характеризуется преобладанием на большинстве 
П. континентального режима с чрезвычайно медленным 
осадконакоплением (преимущественно карбонатные или 
эвапоритовые толщи). В самом начале этапа (период перво
начальной стабилизации платформ) формировались слож
ные, часто крупные, обычно первичнорасслоенные интру
зии основного — ультраосновного состава, нередко со зна
чительными массами кислых дифференциатов. В начале 
палеозоя — начале (середине) мезозоя платформы С. и Ю. 
полушарий развивались по-разному. На платформах С. 
полушария установился режим медленного .погружения, 
которое к концу этапа усиливается. Карбонатные, частично 
терригенные осадки первой половины этапа сменяются 
во второй континентальными угленосными. На П. Ю. 
полушария и Индостана (Гондвана) в первой половине 
этапа осадки не отлагались; во второй половине (с верхнего 
палеозоя) началось уеиленное погружение с образованием 
континентальных угленосных осадков. Отмечается весьма 
активная магм, деятельность и образование комплекса 
разнообразных полезных ископаемых, связанных со щелоч-
но-ультраосновной и основной (трапповой) форм. В начале 
(середине) мезозоя — конце кайнозоя характерно резкое 
сокращение обл. осадконакопления, усиление д и ф ф е р е н 
циации движений, образование наряду с преобладающими 
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поднятиями глубоких впадин (типа Прикаспийской, Ви-
люйской и д р . ) , выполненных терригенными или карбо-
натно-терригенными, нередко угленосными отл. Магматизм 
проявлен обычно слабо и представлен щелочно-ультраоснов-
ной и основной (трапповой) форм. Эндогенные полезные 
ископаемые этого этапа связаны гл. обр. с ультраосновной — 
щелочной форм. В совр. рельефе П. обычно выражены мате
риковыми равнинами или шельфовыми морями типа Бал
тийского или Желтого. Гравитационные аномалии в пределах 
П. невелики по амплитуде и градиенту, что зависит от того, 
что земная кора находится в состоянии, близком к изоста-
тическому равновесию. Магнитные аномалии, связанные 
с составом фундамента, мозаичны на участках, соответствую
щих древним наиболее метаморфизованным ядрам ф у н д а 
мента, и линейны над более молодыми участками. Сейсми
ческая активность П. резко понижена по сравнению с гео
синклиналями. Лишь в районах, примыкающих к крупным 
разломам и геосинклиналям, она становится несколько 
более высокой. Геотермический градиент (и соответственно 
тепловой поток) в 2—4 раза меньше, чем в геосинклиналях. 
Он выше на П. молодых по сравнению с древними. Границы 
П. обычно не согласуются с направлением складчатых 
структур ее фундамента, а соответствуют простиранию 
соседних геосинклиналей. Границы могут быть резкими 
(краевые швы), либо более расплывчатыми (в пределах 
краевых прогибов). 

В пределах П. выделяют щиты и плиты и в составе по
следних — ряд более мелких структур. Все перечисленные 
признаки свойственны континентальным (материковым) 
П. , которые характеризуются большой мощн. земной коры 
(30—40 км) и присутствием «гранитного» слоя. Близким 
к этому понятию является понятие «кратон поднятый». 
Помимо П. континентальных выделяются океанические, 
отвечающие огромным участкам морского дна, характери
зующимся плоским рельефом. Здесь земная кора имеет 
небольшую мощн. (5—7 км) , и в ее составе отсутствует 
«гранитный» слой. Близким понятием служит «кратон 
погруженный», или «талассократон». Среди континенталь
ных П. в зависимости от режима их развития выделяется 
несколько типов. В противовес П. активизированным иногда 
выделяют стабильные (устойчивые) П. , которые подверглись 
сравнительно небольшим деформациям, особенно в кайно
зое. Геоморфологически они представляют собой низмен
ности, шельфы и слабо поднятые равнинные и холмистые 
области. Примерами их могут служить Восточно-Европей
ская (кроме Балтийского щита) и Северо-Американская 
платформы и Западно-Сибирская плита. В зависимости 
от возраста фундаментов выделяют П. древние и молодые. 
Одним из первых геосинклинали и платформы выделил Ог 
(Haug , 1900), который считал геосинклиналями океаниче
ские площади, а платформами — материки. Зюсс (Suess, 
1901) противопоставляет континентальные обл. складчатым, 
выделяя в первых щиты и плиты. И те и др . в совокупности 
в русской лит. стали называть платформами (Архангель
ский, 1928). Близкие термины: континентальная платформа 
(Борисяк, 1924), платформенная область (Архангельский, 
Шатский и др . 1937; Архангельский, 1947); континенталь
ный массив (Коровин, 1941); кратоген (КоЬег, 1928); кратон 
(Sti l le , 1940). См. Металлогения древних платформ. 
В. С. Лазарев, В. Д. Наливкин. 
П Л А Т Ф О Р М А А Б Р А З И О Н Н А Я ( Б Е Р Е Г О В А Я ) — син. 
термина бенч. Термин неправильный, т. к. под платформами 
понимают совершенно иные образования. 
П Л А Т Ф О Р М А А К Т И В И З И Р О В А Н Н А Я — платформа 
или ее часть, приобретшая после длительного времени 
нормального платформенного развития высокую подвиж
ность (см. Активизация). П. а. свойственно преобладание 
поднятий, выраженных сводовыми или глыбовыми горными 
хребтами, чередующимися с разного типа впадинами (см. 
Пояс эпиплатформенный орогенный). Поднятия фунда
мента обычно отделяются от межгорных впадин разрывами, 
иногда переходящими в надвиги с амплитудой д о несколь
ких км. Во впадинах накапливаются мощные осадки, среди 
которых преобладают континентальные отл. типа моласс. 
В некоторых П. а. (напр., Китайской, которую называют 
иногда параплатформенной) неоднократно проявляется 
магматизм в интрузивной и особенно в э ф ф у з и в н о й формах . 
П. а. бывают смяты в складки и нарушены многочислен
ными разрывами. Некоторые исследователи считают П. а. 
очень характерной д л я новейшей истории Земли, знаменую-

щей собой вступление материковой коры в качественно 
новый этап развития. Д р . предполагают, что подобные 
структуры земной коры имели место и в заключительные 
стадии более древних циклов. 
П Л А Т Ф О Р М А Г О Н Д В А Н С К О Г О Т И П А — см. Плат
форма древняя. 
П Л А Т Ф О Р М А Д Р Е В Н Я Я — платформа, возникшая па 
месте древней докембрийской геосинклинальной области. 
Ф у н д а м е н т П. д . сложен метаморфизованными докембрий-
скими образованиями, смятыми в складки в архее и про
терозое. Некоторые исследователи (Хаин, 1964) считают, 
что П. д . следует считать только те, которые имеют добай-
кальский фундамент. Слабо деформированный осад , чехол 
местами сложен протерозойскими отл. Осад , чехол отделя
ется от фундамента резко выраженным региональным не
согласием, а окончание образования п. фундамента от на
чала накопления осад, чехла — иногда значительным 
интервалом времени, измеряемым сотнями миллионов лет. 
П. д . подразделяются на платформы гондванского и лав-
разийского типов. Первые расположены в Ю. полушарии 
Земли (Бразильская, ю. часть Африканской, Индийская, 
Австралийская). В них поднятия преобладают над погру
жениями, в результате чего осад , чехол распространен 
ограниченно. На П. д . по краям глубоких впадин, откры
вающихся в сторону океана, широко развиты разломы, 
соприкасающиеся трапповыми излияниями и интрузиями 
основного и щелочного состава, и характерно ослабление 
движений в каледонском этапе и начале герцинского и уси
ление их в конце палеозоя и в мезозое. На этих платформах 
нередко возникали грабенообразные прогибы, которые 
заполнялись .континентальными осадками; довольно часто 
встречаются трубки взрыва. Наблюдается несколько повы
шенная сейсмичность. По характеру развития к этому типу 
платформ близка Сибирская платформа на герцинском 
этапе. Платформы гондванского типа Хаин (1954) называет 
древними платформами. 
Платформы лавразийского типа — свойственны С. полуша
рию земли. К ним относится Восточно-Европейская, Северо-
Американская, отчасти Сибирская. Они характеризуются 
преобладанием погружения и широким распространением 
шельфовых морей. Магм, деятельность на П. д . развита 
слабо (за исключением Сибирской платформы на границе 
палеозоя и мезозоя) , хотя крупные разрывы и грабено
образные прогибы имеют довольно широкое развитие. 
Платформы лавразийского типа Хаин (1954) называет 
древними устойчивыми платформами. Д л я П. д . в отличие 
от молодых свойственно отсутствие четкой унаследованно-
сти структур, осложняющих осад , чехол, от внутренних 
структур фундамента , хотя общие простирания тех и др . 
иногда совпадают. Близкий термин кратон. См. Металло
гения древних платформ. В. С. Лазарев, В. Д. Наливкин. 
П Л А Т Ф О Р М А Л А В Р А З И Й С К О Г О Т И П А — см. Плат
форма древняя. 
П Л А Т Ф О Р М А М О Л О Д А Я — п л а т ф о р м а , возникшая 
в послепротерозойское время на месте каледонских, герцин-
ских и мезозойских складчатых областей. По возрасту 
завершения складчатости выделяют эпипалеозойские (эпи-
каледонские и эпигерцинские) и эпимезозойские платформы. 
Некоторые авторы (Хаин и д р . ) к П. м. относят и эпибай-
кальские платформы. П. м. с древними сближают ряд 
признаков: степень тект. дифференцированности, интенсив
ность глубинных движений, размер и форма крупных 
структур и характер складчатости. Вместе с тем в их строе
нии существует ряд отличий, которые позволяют некоторым 
исследователям, особенно за рубежом, не считать такие 
структуры платформами: 1. П.м. не образуют самостоя
тельных глыб материковой коры, а обрамляют древние 
платформы или заполняют промежутки м е ж д у ними. 
2. Унаследованность структурами чехла внутренней струк
туры фундамента, проявляющаяся в отношении структур 
всех порядков, иногда д а ж е локальных. Несмотря на пре
обладание унаследованных структур определенную роль 
в строении П. м. играют и новообразования (наложенные 
структурные элементы), напр.: синеклизы типа Англо-Па
рижского б а с е , грабены и грабенообразные прогибы (Челя
бинский), закладывающиеся в заключительной стадии 
геосинклинального развития. Встречаются и поперечные 
грабены, формирующиеся на поздних стадиях развития 
П. м. (Рейнский грабен). 3 . Граница м е ж д у осад, чехлом 
и фундаментом на П. м. обычно нечеткая. Только в р-нах, 
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где чехол ложится на древние п. с большим перерывом, 
граница м е ж д у ними резкая. В прогибах м е ж д у интенсивно 
складчатым и метаморфизованным фундаментом и недисло-
цированным платформенным чехлом нередко залегают 
молассовидные слабо складчатые и метаморфизованные 
•толщи промежуточного структурного этажа, часто вклю
чающие значительное количество э ф ф у з и в н ы х п. (напр. , 
триас и в. палеозой 3 . Сибири) . На отдельных участках 
эти толщи выполняют погребенные грабены, в пределах 
которых степень дислоцированности возрастает к бортам 
(рэт — лейас Тургая) . П. м. благодаря появлению этих 
промежуточных образований иногда приобретают трехъ
ярусное и д а ж е четырехъярусное строение в отличие от пре
имущественно двухъярусного, свойственного древним плат
формам. 4. На молодых платформах крупнейшие струк
туры характеризуются большей вытянутостью, чем на древ
них. Син.: квазикратон (Штилле, 1964), плита. В. С. Ла
зарев, Д. В. Наливкин. 
П Л А Т Ф О Р М А О К Е А Н И Ч Е С К А Я — син. термина талас-
сократон. 
П Л А Т Ф О Р М А Э П И Г Е Р Ц И Н С К А Я — см. Платформа 
молодая. 
П Л А Т Ф О Р М А Э П И К А Л Е Д О Н С К А Я — см. Платформа 
молодая. 
П Л А Т Ф О Р М А Э П И М Е З О З О Й С К А Я — см. Платформа 
молодая. 
П Л А Т Ф О Р М А Э П И П А Л Е О З О Й С К А Я — см. Платфор
ма молодая. 
П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Й Ч Е Х О Л — верхний структурный 
ярус платформ, сложенный обычно неметаморфизован-
ными осад. г. п. Магм, образования, как правило, пред
ставлены п. трапповой форм. В основании П. ч. иногда 
присутствуют кислые вулканиты (Алдан и д р . ) . Отл. П. ч. 
характеризуются пологим залеганием и небольшой мощн. 
Они сравнительно медленно изменяют свою мощн. и фации 
по площади и осложнены лишь пологими структурами 
платформенного типа. От нижнего структурного этажа 
(фундамента) П. ч. обычно отделен поверхностью резкого 
регионального несогласия. Нередко м е ж д у фундаментом 
и чехлом располагаются отл. промежуточного этажа, что 
особенно свойственно молодым платформам. В этих случаях 
граница, разделяющая п. П. ч. от подстилающих образо
ваний, становится менее отчетливой. Син.: структурный 
этаж платформы верхний, структурный ярус платформы 
верхний, осадочный чехол, покров осадочный. 
П Л А У Н О В И Д Н Ы Е — см. Растения плауновидные. 
П Л А У Н О В Ы Е — см. Растения плауновые. 
П Л А У Э Н И Т ( П Л А У Н С К И Й Т И П С И Е Н И Т А ) — рогово-
обманковая разнов. сиенита, богатая ортоклазом и содер. 
некоторое количество олигоклаза, цветной м-л представлен 
обыкновенной роговой обманкой. 
П Л А Ц Е Н Т А Р Н Ы Е (Eutheria, или P lacenta l ia ) [placenta — 
лепешка] — подкласс высших млекопитающих, представи
тели которого характеризуются полным внутриутробным 
развитием. Сумчатые кости отсутствуют. Головной мозг 
имеет сильно развитый вторичный свод. Постоянным зубам 
предшествуют молочные зубы. Древнейшие представители 
известны из в. мела Монголии. 
П Л А Щ — см. ^Покров. 
П Л Е В Р О М Е Й Я (Pleuromeia) — род вымерших плауно-
видных палеозойских растений (см. Сигиллярии), сущест
вовавший на территории 3 . Европы и С С С Р в раннем и ср. 
(более редкие находки) триасе. Чрезвычайное своеобразие 
строения заставило выделить отдельные сем. Pleuromeid-
сеае. 
П Л Е З А Н С К И Й ( П Ь Я Ч Е Н Ц С К И Й ) Я Р У С [ ф р . назв. 
г. Пьяченца в Ломбардии — Плезане] , Мауег-Еушаг, 
1857,— н. ярус плиоцена 3 . Средиземноморского б а с е , 
соответствующий понтическому и дакийскому ярусам 
В. Средиземноморья. 
П Л Е З И О З А В Р Ы (Ples iosauria) — морские пресмыкаю
щиеся, имевшие длинное (до 15 м ) голое тело с длинными 
шеей _ хвостом и ластами. Поздний триас — поздний мел. 
П Л Е Й С Т О Ц Е Н — по Ляйелю, четвертый отдел третичной 
системы, по Огу — средний отдел четвертичной системы, 
от начала рисса до конца вюрма. В настоящее время исполь
зуется д л я обозн. большей части четвертичной системы, 
за исключением голоцена. Подразделяется на нижний, сред
ний и верхний П. , син. которых являются нижне- , средне-
и верхнечетвертичные отл. 

П Л Е Н И Г Л Я Ц И А Л — с а м а я холодная часть максимума 
вюрмской (валдайской или вислинской) ледниковой эпохи. 
П Л Е Н К А У Г О Л Ь Н А Я — способствующая сохранению 
остатков ископаемых растений; при ее образовании подле
жащие растит, ткани не минерализуются. См. Фитолеймы. 
П Л Е Н О Ч Н Ы Й О Т Т И С К — с м . Реплика. 
П Л Е О Н А С Т — м-л, Р е 2 + - с о д е р . шпинель зеленого цвета. 
Член изоморфного ряда шпинель — герцинит. 
П Л Е О Х Р О И З М [nkiiov (плеон) — более; хрба (хроа) — 
краска; многокрасочность] — изменение цвета опт. анизо
тропного вещества в зависимости от направления колебаний 
поляризованного света, проходящего через это вещество.П. 
связан с поглощением (абсорбцией) лучей спектра разл. 
длины волны. Определяется особым эллипсоидом. Обозн. 
символической формулой, напр.: у биотита; пр — светло-
желтый, пд и пт — темно-бурый. П. наблюдают в поляри
зационном микроскопе с одним николем, вращая столик 
микроскопа. Опт. одноосные к-лы характеризуются двумя 
цветами плеохроизма поэтому они называются дихроичны-
ми; опт. двуосные — тремя цветами (трихроичные). 
П Л Е О Х Р О И З М О Т Р А Ж Е Н И Я ( О Т Р А Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й ) — 
малоупотребительный син. термина двуотражение. 
П Л Е О Х Р О И Ч Н Ы Е Д В О Р И К И , О Р Е О Л Ы , О Б О Л О Ч 
К И — окрашенные зоны (дворики) вокруг включений, 
напр. циркона, в некоторых м-лах (слюде, турмалине и д р . ) . 
П Л Е С С Й Т — 1. Прорастание камасита и тэнита в метео
ритах. 2. М-л — уст. син. гередорфита. Изл. термин. 
П Л Ё С Ы — глубокие участки речного русла, обычно вымы
ваемые рекой в вогнутой части меандров, разделенные мел
кими участками — перекатами. 
П Л Е Ч Е Н О Г И Е — син. термина брахиоподы. 
П Л И Н С Б А Х С К И Й Я Р У С , П Л И Н С Б А Х [по гор. Плинс-
бах, Ф Р Г ] , Oppel , 1858,— третий снизу ярус н. отдела 
юрской системы. Характерны аммониты: Coeloceratinae, 
Polymorphit idae , Liparoceratidae, Amaltheidae. В основании 
зона U p t o n i a jamesoni , в кровле зона Pleuroceras spinatum. 
П Л И О Ц Е Н [ЯХЕЮУ ( П Л И О Н ) — более; xa ivog (кенос) — 
новый], Lyel l , 1841 ,— в. отдел неогеновой системы. Под
разделяется на 3 подотдела. 

П Л И Т А — крупная отрицательная тект. структура. плат
форм. Характеризуется наличием чехла, достигающего 
нередко значительной мощн. , и противопоставляется щиту. 
В её пределах на дневной поверхности иногда наблюдаются 
небольшие выходы п. фундамента. В данном понимании тер
мин предлолсен Зюссом в 1885 г. Некоторые исследователи 
(Потапов, 1960) под термином П. понимают молодые (напр. , 
эпигерцинские) платформы в отличие от древних докемб-
рийских (собственно платформ) . П. смыкаются со щитами 
посредством флексур или обширных моноклиналей, часто 
выделяемых в качестве особых структурных форм. Границы 
м е ж д у ними в большинстве случаев проводятся по границе 
распространения осад, чехла. Некоторые исследователи 
проводят их посередине склонов, или по наиболее крутой 
их части, или по крупным флексурам и разрывам. П. всегда 
осложнены многочисленными и разнообразными структу
рами меньших размеров (антеклизами, синеклизами, сво
дами, впадинами, валами и т . п . ) . Иногда выделяются 
подвижные и устойчивые П. П о д первыми понимают части 
платформ, характеризующиеся большим размахом тект. 
движений при преобладающем погружении и в связи с этим 
имеющие более мощный чехол; структурные формы в них 
сравнительно резкие, многочисленные и осложнены разры
вами. Устойчивые П. (близкий термин стабильный шельф) 
менее осложнены структурами, прогибались слабо и раз
рывы в них имеют меньшее распространение (напр. , с.-з. 
часть Русской плиты). Выделяются также (Соболевская, 
1964) огражденные П. , не примыкающие к поясам более 
молодого орогенеза и отделенные от них зонами складча
тых сооружений. Характеризуются трехъярусным строе
нием (фундамент, промежуточный этаж, чехол) . 
П Л И Т А О К Е А Н И Ч Е С К А Я — см. Талассоплен. 
П Л И Т Ы Л И Т О С Ф Е Р Н Ы Е — обширные жесткие блоки, 
слагающие литосферу Земли. Согласно представлениям 
тектоники новой глобальной, П. л. находятся в постоянном 
движении, перемещаясь по слою астеносферы от зон растя
жения — рифтовых долин срединно-океанических хребтов, 
где формируется первичная океаническая кора,—• к зонам 
сжатия (зонам Б е н ь о ф ф а , зонам всасывания), где П. л . 
сталкиваются м е ж д у собой; их вещество частично погру
жается в глубь мантии, а частично участвует в формиро-
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вании континентальной сиалической коры. Зоны сжатия 
могут располагаться: а ) в пределах океанических басе, 
(западно-тихоокеанский тип), где они обычн® морфологи
чески выражаются в виде систем островных д у г и глубоко
водных желобов; б) на границе океана с континентом (ан
дийский тип), где формируются окраинно-континентальные 
орогенические пояса, сопряженные с глубоководными жело
бами; в) на границе двух континентов или внутри конти
нента (средиземноморско-гималайский тип), где развиваются 
растущие орогенические сооружения, происходит пододви-
гание одной П. л. под др . и широко развиваются шарьяж-
ные перекрытия. Поскольку П. л. перемещаются п о сфери
ческой поверхности Земли, они совершают вращательные 
движения вокруг определенных полюсов вращения. Ско
рость их движения составляет в разных участках от 1—2 
до 10—12 см/год. Н а р я д у с зонами растяжения и зонами 
сжатия существует третий тип границ П. л . — с д в и г и транс
формные (разломы), по которым П. л. смещаются одна 
относительно др . Примером такого разлома на континенте 
является сдвиг Сан-Андреас в Калифорнии. Границы П. л . 
представляют собой наиболее сейсмичные участки земли 
и отчетливо прослеживаются по сейсмическим данным. 
Помимо 6 наиболее крупных П. л . , впервые выделенных 
Ле Шпионом (Le Pichon, 1968) — Евразийской, Африкан
ской, Индийской, Американской, Тихоокеанской, Антаркти
ческой — существует значительное количество более мелких 
литосферных блоков, имеющих самостоятельное движение, 
в частности блоки краевых морей западной части Тихого 
океана (Южно-Китайский, Филиппинский, Японский и д р . ) . 
Кэриг (Karig, 1971) связывает развитие таких блоков лито
сферы с диапировыми поднятиями мантии над зонами сжа
тия. С. С. Шульц (мл.). 

П Л И Т Ч А Т О С Т Ь — способность (свойство) г. п. распадать
ся на отдельные плиты по паралл. плоскостям наслоения. 
П Л И Т Ы Т У Ф О Г Е Н Н Ы Е ( О К Е А Н С К И Е ) — своеобраз
ные консолидированные туфогенные образования ложа 
океана в форме скопления плоских угловатых обломков 
до десятков см в поперечнике (мощн. в несколько см) , 
сложенные палагонитизированным пирокластическим ма
териалом и покрытые Fe-Mn коркой. Широко распростра
нены на дне Тихого океана, особенно в его с.-в. части. 
П Л О Й Ч А Т О С Т Ь — очень мелкая складчатость, развиваю
щаяся в результате тект. деформаций, Вызванных давле
нием в плотных слоях осад, и метам, п. Син.: гофрировка. 
П Л О Й Ч А Т О С Т Ь К Р И С Т А Л Л О Б Л А С Т И Ч Е С К А Я — де
формация под действием силы кристаллизации отдельных 
порфиробластов или минер, агр.; может быть неориенти
рованная (бугорчатость) и линейная. 
П Л О Й Ч А Т О С Т Ь П Т И Г М А Т И Т О В А Я — тип мелкой 
складчатости (с амплитудой, см — первые дм) , которая 
всегда сопровождает птигматитовые мигматиты (птиг-
матиты). Форма складок и характер изменения мощн. 
птигматитовых жил зависят от пластичности вмещающих 
п. и гранитного, аплитового или др . материала, слагающего 
птигматитовые жилы. При близкой их пластичности склад
ки имеют синусоидальную ф о р м у при сохр. мощн. жилы. 
П Л О М Б Ь Е Р И Т — м-л, C a 5 H 2 [ S i 3 0 9 ] - 6 Н 2 0 . Ромб. Габ. 
волокн. Агр. порошк. В мел. отл. в контакте с долеритом. 
П Л О С К О Г О Р Ь Е — обширная плосковершинная возвы
шенность, сложенная горизонтально лежащими или слабо 
дислоцированными п. (пластовые равнины). Внутри пло
скогорья имеются иногда значительные неровности (впа
дины, поднятия), ограниченные четко выраженными, иногда 
крутыми уступами. Отличается от плато большими абс. 
высотами (до 1000 м и более) и поэтому имеет более глу
бокий врез. Типичным примером является Средне-Сибир
ское П. Иногда понятие П. распространяют не только 
на пластовые равнины, но и на цокольные. 
П Л О С К О С Т Ь d А Л М А З Н А Я — син. термина плоскость 
d диагонального скольжения. См. Плоскость скользящего 
отражения. 

П Л О С К О С Т Ь d Д И А Г О Н А Л Ь Н О Г О С К О Л Ь Ж Е Н И Я — 
пл. скользящего отражения, осуществляющая перенос эле
ментов мотива вдоль диагоналей пространственной решетки 

а + Ъ Ь + с а + с „ 
на — , или —|— , или — j — . Характерна д л я центров 
гранных решеток (структуры алмаза, кремния, германия, 
олова). Син.: плоскость d алмазная. 
П Л О С К О С Т Ь Д В О Й Н И К О В А Я — пл. симметрии дв. 
сростка, с помощью которой один индивид выводится из др . 

путем отражения в ней. П. д . соответсвует возможной грани 
к-ла См. Двойник. 
П Л О С К О С Т Ь К О М П О З И Ц И О Н Н А Я , Костов, 1965, — 
плоскость срастания двойника. 
П Л О С К О С Т Ь Н А И Б О Л Ь Ш Е Г О С К А Л Ы В А Н И Я — пло
скости или поверхности, вдоль которых усилия скалывания 
достигают наибольшей величины. При невращательной де
формации они располагаются теоретически под углом 45° 
к направлению наибольшего движения. В действительности 
вследствие внутреннего трения эти плоскости располагаются 
под меньшими углами. При вращательной деформации П. 
н. с. расположены под углом 45° к скалыванию, но положение 
одной из них будет почти параллельно направлению скалы
вающих усилий при наклоне другой под углом 90° и более. 
П Л О С К О С Т Ь С И М М Е Т Р И И — делящая симметричную 
фигуру на 2 равные части, из которых одна представляет 
собой зеркальное подобие др . Обозн. буквой Р или т. 
П Л О С К О С Т Ь С К Л А Д К И О С Е В А Я — ч а с т н ы й случай осе
вой поверхности складки. 
П Л О С К О С Т Ь С К О Л Ь З Я Щ Е Г О О Т Р А Ж Е Н И Я — в кри
сталлографии совокупность пл. симметрии и параллельного 
ей переноса (скольжения), действующих не порознь, а со
вместно. Такой сложный элемент симметрии возможен лишь 
в бесконечных фигурах. Обозн . П. с. о. Pt или а, Ъ, с, п, d. 
В случаях а, Ь, с, скольжение происходит вдоль осей а, 6, с на 
_J.a; — с соответственно. Для п скольжение соответ-

2 2 2 
1 1 1 

ствует "2~(Ь+с),-2"(с + а)или~2(а + Ь). Д л я d имеем сколь-
1 1 1 

ж е н и с н а д (Ь+ с), ~^(с + а) и л и ~ д ( л + Ь). См. Элементы 
симметрии. 
П Л О С К О С Т Ь С Л А Н Ц Е В А Т О С Т И — плоскость, в которой 
располагаются таблитчатые, чешуйчатые и вытянутые м-лы 
своими широкими и длинными гранями, благодаря чему 
п. приобретают сланцеватую текстуру. П. с. не всегда яв
ляется плоскостью напластования. 
П Л О С К О С Т Ь С Р А В Н Е Н И Я Н А П О Р О В — плоскость, 
от которой ведут подсчеты напоров, пьезометрических вы
сот, уровней. 'В гидрогеологии она всегда горизонтальна. 
З а неё принимают или у р . м. или горизонтально залегающее 
водоупорное ложе потока. Син.: П. с. нулевая. 
П Л О Т И К — коренное ложе, или «постель», на которой за
легают рыхлые отл. (наносы), включающие россыпь. Р а з 
личаются современный П. — в руслах современных рек 
и древний — на террасах и в древних долинах. Д л я него су
щественное значение имеют форма поверхности и состав п.; 
поверхность его бывает гладкой, ребристой, закарстованной. 
Наиболее богата чаще нижняя часть россыпи, в участках, 
где п. падают против течения водотока. Различают ложный 
П., состоящий из глинисто-илистых отл. в толщерыхлых п., 
на которой аккумулируется полезное ископаемое. 
П Л О Т Н Е Й Ш А Я У П А К О В К А Г Е К С А Г О Н А Л Ь Н А Я — 
один из двух наиболее часто встречающихся видов плотней-
шей упаковки шаров. Характеризуется двумя оригинальны
ми слоями. Шары третьего слоя находятся под несквозными 
лунками тетраэдрического типа и повторяют слои первого 
слоя Ф о р м у л а П. у. г. (АВ/АВ). Син.: плотнейшая упаковка 
двухслойная. 
П Л О Т Н Е Й Ш А Я У П А К О В К А Д В У Х С Л О Й Н А Я — син. 
термина плотнейшая упаковка гексагональная. 
П Л О Т Н Е Й Ш А Я У П А К О В К А К У Б И Ч Е С К А Я — один из 
двух видов плотиейшей упаковки шаров. Характеризуется 
тремя оригинальными слоями. Четвертый слой повторяет 
первый. Размещение узлов в П. у . к. совпадаете размещением 
их в куб. гранецентрированной решетке. Ф о р м у л а П. у . к. 
(ABC/ABC). 
П Л О Т Н Е Й Ш А Я У П А К О В К А Ш А Р О В А Я ' — совокупность 
равных шаров, наиболее плотно расположенных в простран
стве. Шарами любых идеальных плотнейших упаковок про
странство выполняется па 74 ,05% , причем каждый шар окру
жен двенадцатью такими ж е шарами. Принцип плотнейших 
шаровых упаковок играет огромную роль в современной 
структурной кристаллографии. Наиболее частыми среди бес
численного ряда таких упаковок являются кубическая и гек
сагональная плотнейшие упаковки. 
П Л О Т Н О С Т Ь (веществ, г. п. м-лов) — их физ . свойство, 
определяющееся отношением массы к занимаемому объему. 
Плотностная (гравитационная) дифференциация г. п. зем-
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ной коры и вещества верхней мантии — первопричина ряда 
тект. процессов и в значительной степени обусловливает х о д 
магм, дифференциации. На различии г. п. по плотности ос
нован гравиметрический метод разведки. В пределах исполь
зуемой в геологии и гравиразведке точности П. г. п. численно 
равна объемному весу, который определяется как отноше
ние веса всех агрегатных ф а з п. — твердой, ж и д к о й и газо
образной — к объему, занимаемому этими фазами; П. м-лов 
численно равна удельному весу. Единицы измерения: в 
СГС—г/см 3 ; в С И — к г / м 3 ; 1 г / с м 3 = 1 -10 3 кг/м 3 . П. м-лов изме
няется в пределах 0 ,9—23 г/см 3 ; главных породообразую
щих — от 2 до 3 ,5 г /см 3 . П. м-лов зависит от массы ядер ато
мов, ат. радиуса, строения электронных орбит и кристал
лохимии м-лов; устанавливается связь П. с внутренней энер
гией веществ. П. петрогенных элементов и породообр. м-лов 
увеличивается по мере уплотнения структуры; тяжелых эле
ментов, рудных м-лов, самородных металлов —с увеличени
ем массы ядер атомов. П. воды в зависимости от минерали
зации изменяется от 1,0 до 1,4 г /см 3 ; нефти равна 0,75 — 
1,0 г /см 3 . Д л я интрузивных г. п. характерны зависимость 
П. от минер, состава и высокие коэф. корреляции (0 ,76— 
0 ,61) с S i 0 2 , F e O , F e 2 0 3 , СаО и M g O . Наблюдаются непре
рывные ряды г. п. (нормальный, щелочной) с постепенным 
возрастанием П. по мере уменьшения в них S i 0 2 и увеличе
ния тяжелых элементов. Средняя П. петрографических гр. 
г. п. возрастает от кислых к основным и ультраосновным п. 
(см. табл.) . Аномальный (для общего р я д а ) состав и П. 
(2 ,73 г /см 3 ) имеют анортозиты. Полнокристаллические струк
туры г. п. определяют их низкую пористость, изменяющую
с я от 0 ,1% (гипербазиты) до 1—3% (граниты). 

Средние плотности петрографических гр. г. п. (г/см3) 

Наименование 
г. п. 

П. Наименование 
г. п. П. Пределы П. 

Гранодиориты . . 
Кварцевые диори-

Пироксениты . . 
Перидотиты 

(гарцбургиты) 

2,58 
2,69 

2 , 7 5 
2 ,81 
2 ,95 
3,20 

3 ,27 

Липариты . . . . 
Кварц-порфиры 
Андезиты . . . . 
Порфириты, ан

дезиты . . . . 
Базальты . . . . 

2,60 

2 , 7 3 

2 ,79 

2 , 1 4 - 2 , 5 9 
2,54—2,66 
2 ,17—2,68 

2 ,55—2,81 
2 , 2 2 - 2 , 8 5 
2,62—2,95 

П. э ф ф у з и в н ы х г. п. зависит от их текстуры, диагенеза и 
состава; их пористость изменяется от 5 до 40% . П. метам, п. 
коррелируется с составом. Наблюдается возрастание П. по 
мере увеличения метаморфизма п. (см. табл. ), обусловлен
ное гл. обр . развитием более плотных м-лов и в меньшей мере 
уменьшением пористости (от 5 до 0,5% ). Ультраметаморфизм 
приводит к разуплотнению п. до 2,57 г /см 3 за счет образова
ния легких м-лов. Снижение П. на 20—40% наблюдается при 
гидротерм.-метасоматических изменениях, а возрастание — 
при контактовом метаморфизме. Д л я осад , образований ха
рактерно увеличение П. по мере диагенеза осадков и ката
генеза п., обусловливаемое давлением вышележащих толщ, 
или повышенным давлением при складчатых процессах. 
Изменение П. осад . п. характеризуется экспоненциальны
ми кривыми, асимптотически приближающимися к значению 
П. твердой фазы. Наиболее быстрое уплотнение свойствен
но карбонатным п. (с 1,8 до 2,8 г /см 3 ) ; медленнее уплотняют
с я песчаные п. (от 1,6 до 2,7 г /см 3 ) ; очень постепенно — гли
нистые образования (от 1,3 до 2,6 г /см 3 ) . 
Давление до 1000—2000 атм приводит к изменениям П.: 
осад , и э ф ф у з и в н ы х г. п. — почти в 2 раза, интрузивных 
и метам, на 1—3%. Дальнейшее уплотнение вещества при 
давлении до 10—20 тыс. атм происходит за счет образования 
максимально плотных структур. Изменение температуры 
в земной коре на П. г. п. влияет незначительно. При сверх
высоких давлениях и температурах в мантии и ядре Земли 
увеличение П. вещества возможно за счет фазовых измене
ний. Региональное распределение П. г. п. связано с условия
ми их образования и дальнейшего изменения и отражает 
геол. строение разл . участков земной коры. Наблюдается 
р а з л . петроплотностная характеристика древних и молодых 
платформ, щитов, срединных массивов, складчатых обла
стей, зон активизации и совр. геосинклиналей. Устанавли
вается вертикальная и послойная зональность. П. , как регио-

100 нальная, так и вотдельных структурах (см. Петрофизика). 

Возрастание средней П. г. п. (г/см3): 

Наименование г. п. П. Наименование г. п. П. 

2,45 Гнейсы: 
Серицитовые кварци-

2,58 
2,63 

2,58 глиноземистые . . . 2 ,74 
Кремнистые сланцы ^ 2,60 амфиболитовые . . 2 ,79 
Слюдистые сланцы 2,65 пироксеновые . . . 2,85 
Хлоритовые сланцы 2 , 7 5 Амфиболиты 2,95 
Биотитовые сланцы 2,62 Амфиболиты грана-

2,64 3 ,10 
Глиноземистые слан- 2 ,75 

2 ,73 Гиперстеновые дио-
Роговообманковые 3 ,10 

2 , 7 7 3,30 

Различают: 1) П. г. п. с естественной влажностью; 2 ) П. га-
зо-водонасыщеиной или газо-нефтенасыщенной г. п. (неточ
ный термин — воздушно-сухой п.); 3 ) П. газонасыщенной 
г. п. (неточный термин — абсолютно сухой п.); 4) П. г. п. 
приведенную, рассчитанную для определенного газо-водо-
насыщения. Измерение П. в образцах производится методом 
гидростатического взвешивания; точность измерения равна 
0 ,005—0,01 г /см 3 . Возможно определение П. методом гам
ма-гамма-каротажа и в обнажениях — гамма-плотностно-
мером. Известны методы определения П. по гравиметриче
ским исследованиям в шахтах и путем расчетов по гравимет
рическим съемкам. Эти методы дают меньшую точность, чем 
определения П. по образцам. Существуют петрографические 
методы определения П. г. п. через П. м-лов или кристалло-
хим. параметры на основе данных об их объемном или вес. 
% содер. (Рудник, 1966) . П. м-лов г. п. может быть пересчи
тана на П. г. п. (объемный вес) путем введения поправки 
на пористость г. п. (Казицын, Рудник) , 1968. Н. Б. Дортман. 
П Л О Т Н О С Т Ь М И Н Е Р А Л А С Т Р У К Т У Р Н А Я , Евзикова, 
1966, — число структурных узлов (атомов, ионов, молекул) 
в единице кристаллического пространства; может быть пред
ставлена в трехмерном (плотность решетки), двумерном 
(плотность грани) и одномерном (плотность ребра) измере
ниях. Наибольшее значение имеет структурная плотность 
решетки ( У з / А 3 ) а б с , выраженная в Т) числе структурных 
узлов в одном А 3 кристаллического пространства, или отно-

М 

сительная, выраженная в значениях со = —j— , где М — вес 
(Хп 

формульной единицы вещества, d — плотность к-ла в г/см 3 ; 
п — число структурных узлов в формульной единице или 
их обратные величины: абс. структурная рыхлость решетки 

1 1 
Q = — и относительная рыхлость — . Предполагая, что 

л °° 
плотность м-ла есть ф у н к ц и я термодинамических условий 
образования, можно ожидать, что структурные плотности 
одновременно образующихся м-лов должны быть близки, 
а образующихся последовательно — закономерно изменять
ся . Эти закономерности в первом приближении наблюдают
ся, хотя имеются и отклонения, поскольку объем их выра
жает в полной мере энергетические характеристики вещества. 
П Л О Т Н О С Т Ь О П Т И Ч Е С К А Я — степень интенсивности по
глощения веществом или его раствором световых волн. Для 
световых волн разной длины П. о. одного и того ж е объекта 
различна. При сопоставлении однотипных объектов повы
шенная П. о. свидетельствует о повышенной конденсирован
ное™ мол. структуры соответствующего объекта. П. о. 
щелочного раствора гуминовых кислот, измеряемая в стан
дартных условиях, используется д л я их характеристики. 
П Л О Т Н О С Т Ь О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — м а с с а единицы 
ее объема; зависит от минер, состава, пористости, степени 
влажности. Различают П. сухих о. п. (высушенных при 
t 105—ПО °С) и П. о. п. с естественной влажностью. 
П Л О Т Н О С Т Ь Р А З В Е Д О Ч Н О Й С Е Т И — см. Густота 
(плотность) разведочной сети. 
П Л О Т Н О С Т Ь Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я В Е Р О Я Т Н О С Т Е Й — 
неотрицательная функция f (z), удовлетворяющая при лю-

х 
бых х равенствур (х)= j" f(z)dz, где F (х) — функция рас-

— о о 

пределения вероятностей случайной величины X. В силу 
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такого соотношения м е ж д у функцией распределения и плот
ностью, П. р . в. называют еще дифференциальной ф у н к 
цией распределения. П. р . в. существует д л я непрерывных 
случайных величин. Свойства П. р. в.: 1 ) Р ( я ^ х < Ь) — 

Ъ 
= jY(z)dz; если f(x) непрерывна в точке z, то P { z ^ х < 

а 
< (z + dz)} = fzdz с точностью до бесконечно малых высших 

о о 

порядков; 2 ) j f(x)dx = l. Статистическим аналогом П. р . в. 
— о о 

является гистограмма, широко используемая в геологии. 
П Л О Т Н О С Т Ь Р Е Т И К У Л Я Р Н А Я [reticularis — сетча
тый] — в кристаллографии число узлов плоской сетки, при
ходящихся на единицу ее площади. 
П Л О Т Н О С Т Ь С П Е К Т Р А Л Ь Н А Я — см. Функция спект
ральная. 
П Л О Т Н О С Т Ь Т Е П Л О В О Г О П О Т О К А П О В Е Р Х Н О С Т 
НАЯ ( О ) — в е к т о р , направленный в сторону движения 
теплоты; его модуль измеряется количеством теплоты, про
ходящей в единицу времени через единицу поверхности, 
направлению движения теплоты. В геофизике часто 
отождествляется с тепловым потоком, что не точно. П. т. п . 
п. связана с коэф. теплопроводности п. X и геометрическим 

dT ^ , dT 
градиентом j ^ - отношением Q =—^Tjg"! з н а к « — » учитывает, 
что направление движения теплоты противоположно уве
личению глубины. Вариации О относительно среднего зна
чения (1 ,2—1,5 ) -10 -кал /см 2 - сек связаны с особенностями 
геол. строения районов. 
П Л О Т Н О С Т Ь Т Р Е Щ И Н О Б Ъ Е М Н А Я — наиболее объек
тивный критерий интенсивности трещиноватости г. п. , изме
ряется отношением половины суммарной площади стенок 
всех трещин, секущих некоторый объем п . , к величине 
этого объема; есть не что иное, как половина их удельной 
поверхности. Так ж е как и поверхностная плотность трещин, 
П. т. о. измеряется в обратных линейных единицах. Сумма 
пустот систем трещин равна их П. т. о. (Смехов, 1962). 
П Л О Т Н О С Т Ь УГЛЯ — отношение веса (массы) всех фаз , 
из которых состоит уголь (твердых, жидких , газообразных) , 
к объему всего угля. В р я д у бурые угли — антрациты она 
изменяется от 1,15 до 1,5 г / см 3 . 
П Л О Щ А Д К А В О Д Н О Б А Л А Н С О В А Я С Т О К О В А Я — 
часть склона, оборудованная для учета всех элементов 
водного баланса. 
П Л О Щ А Д Ь В О Д О С Б О Р Н А Я — син. термина бассейн 
водосборный. 
П Л О Щ А Д Ь Д Р Е Н И Р О В А Н Н А Я — площадь, с которой 
обеспечен сток поверхностных и грунтовых вод естествен
ным путем через гидрографическую сеть или через искусст
венные сооружения (каналы, колодцы и т. п . ) . 
П Л О Щ А Д Ь Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О С Т И Л О К А Л Ь Н О Й 
С Т Р У К Т У Р Ы — площадь залежи нефти (газа) по первой 
замкнутой изогипсе, оконтуривающей залежь по наиболее 
низким гипсометрическим отметкам (Буялов и д р . , 1962). 
П Л О Щ А Д Ь Н Е Ф Т Е С Б О Р Н А Я — площадь тект. депрес
сий (впадин, синклиналей), в разрезе которых развиты 
нефтематеринские свиты. Термин П. н . не удачен, хотя и 
широко распространен; лучше заменить его термином «пло
щадь нефтегазообразования». М. Ф. Двали. 

П Л О Щ А Д Ь Р А З В Е Д О Ч Н А Я — территория, где произво
дят разведочные работы по единому плану. Обычно это 
м-ние или ряд м-ний единого рудного поля (р-на) . 
П Л О Щ А Д Ь Р У Д О Н О С Н А Я — общее назв. площадей 
с повышенной рудоносностью; является объектом металло-
генических исследований. В основе выделения П. р. лежит 
факт неравномерного распределения оруденения. Гр. р у д 
ных тел образуют м-ния или их участки, площадь м е ж д у 
которыми лишена или практически лишена оруденения. 
В свою очередь на более обширной площади выделяются гр. 
сближенных м-ний, образующих П. р. более высокого по
рядка — рудные поля, узлы, р-ны, разделенные простран
ством, где м-ния отсутствуют. Подобным образом при ме
тал логенических обобщениях выделяются П. р. разл . поряд
ка — от участка м-ния до планетарного металлогеническо-
го пояса. См. Районирование металлогеническое. 

П Л О Щ А Д Ь Т Е Р М И Ч Е С К О Г О Э Ф Ф Е К Т А — мера вели
чины термического эффекта. Определяется площадью, 
заключенной м е ж д у базисной линией и термической кривой. 
П Л О Щ А Д Ь У Г Л Е Н О С Н А Я — с м . Угленосная площадь. 
П О Л У Т О М Е Т А М О Р Ф И Т Ы — м е т а м , г. п., обязанные своим 
возникновением высокой температуре и большому гидроста
тическому давлению; образуются в пределах катазоны Гру-
бенмана на глубинах, в которых проявление ориентирован
ного давления становится все менее заметным. Большое зна
чение при этом могут иметь пропитывание п. газовыми эма-
нациями, формирование инъекционных гнейсов, расплав
ление п. (анатексис) и гранитизация. Уст. термин. 
П Л У Т О Н — [яХоихсот (плутон) — бог подземного царства 
у древних римлян] — самостоятельное глубинное тело магм, 
происхождения. К П. можно относить батолиты, штоки, ло-
политы и др . сравнительно крупные интрузивные массивы, 
сформировавшиеся на глубине и не имевшие связи с дневной 
поверхностью. См. Интрузия. 
П Л У Т О Н И З М — г л у б и н н а я магм, деятельность, приво
дящая к образованию интрузий. Термин П. синорогенный 
широко использован в работах Штилле (St i l le , 1940, 1950) 
д л я гранитного магматизма («сиалического плутонизма») , 
связанного со складчатостью («орогенезом»). П. синороген
ный в зависимости от относительного возраста ф а з складча
тости подразделялся Штилле на П. высокоорогенный и П. 
позднеорогенный. 
П Л У Т О Н И З М И Н Т Е Р Ц Е Д Е Н Т Н Ы Й — см. Магматизм 
интерцедентный. 
П Л У Т О Н И Й В П Р И Р О Д Е — р а д и о а к т и в н ы й трансура
новый элемент, порядковый номер 94 . Ввиду малого перио
да полураспада изотопов плутония (максимальный Тч1г — 
= 7 , 6 - i O 7 лет д л я Р и 2 4 4 ) по сравнению с возрастом Земли 
обнаружение плутония в земной коре может быть связано 
либо с наличием долгоживущего предшественника, либо 
с ядерными реакциями, напр. , U 2 3 8 t n , у ) U 2 3 9 (3-Np 2 3 9 6-
P u 2 3 9 . Максимальное содер. P u 2 3 9 в урановой смолке состав
ляет около Ю - 2 3 8 вес. частей. 
П Л У Т О Н О М Е Т А М О Р Ф И З М — уст. термин, не имею
щий четкого содер. и означающий процессы изменения г. п., 
происходящие на значительной глубине при высокой темпе
ратуре и высоком давлении. 
П Л Ы В У Н —водонасыщенный песок, супесь, р е ж е сугли
нок, способный перемещаться (расплываться). Плывунные 
свойства п. возрастают при наличии в них коллоидов; рас
ширяются (вспучиваются) при замораживании. Сильно за
трудняют проведение строительных и горных работ. 
П Л Э Й Ф Э Р И Т [по ф а м . П л э й ф э р ] — м-л, P b „ j S b i g S 4 3 . 
Мон. Тонкие двойники. Сп. сов. по {100}. Свинцово-серый 
до черного. Двуотражение сильное от белого до буровато-се
рого. Тв. 150—171 кг/мм 2 . У д . в. 5,8. В мраморе асе. с мэдо-
китом, веенитом, буланжеритом, джемсонитом и др . 
П Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й П Е Р И О Д ( Э П О Х А ) [p luov ia — 
д о ж д ь ] — этап интенсивного увлажнения климата за счет 
увеличения количества ж и д к и х осадков. В четвертичном 
периоде — время отличающееся обилием осадков во вне-
ледниковых областях, синхроничное первой половине лед 
никовой эпохи в областях материковых оледенений, когда 
резко снижаются среднегодовые температуры и осадки вы
падают в твердом виде. В это время пути циклонов смеща
лись во внеледниковые области, южные пустыни покрыва
лись растительностью, во впадинах возникали озера. П. п. 
противопоставляется относительно теплому и засушливому 
ксеротермическому периоду и с у х о м у аридному периоду. 
Применительно к П. п .—период и эпоха—термины свободно
го пользования. 
П Л Ю М А З И Т — жильная яснокристаллическая, п., суще
ственно состоящая изолигоклаза (около 75% ) и корунда (око
ло 2 3 % ) с примесью шпинели. П. —метасоматическая п., 
по генезису аналогичная кыштымиту; отличается от послед
него более кислым составом плагиоклаза. 
П Л Ю М А Л С И Т — м-л, (Pb , Са, M g ) 4 (Al, F e , T R ) 2 ( S 0 3 ) 7 . 
Ромб. Габ. пластинчатый. Желтый д о зеленого. Бл . стеклян
ный.Тв. 5—6. У д . в. 4 ,38. В коре выветривания кристалли
ческих г. п. 
П Л Ю М Б О А Р А Г О Н И Т — м - л , син. тарновитцита. 
ПЛЮМ БОГУ М М HTfplumbum — свинец; g u m m i — к л е й ] — 
м-л, Р Ь А 1 3 Н [ ( О Н ) б 1 ( Р 0 4 ) 2 ] . Триг. , псевдокуб. Агр. клеепо-
добные, скорлуповатые, почковидные, сталактиты, корки 
с концентрической структурой, натеки. Белый, желтый, бу-
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рый, зеленоватый и синеватый. Бл. тусклый. Тв. 4—5. У д . 
в. 4 ,9 . В з. окисл. с пироморфитом, церусситом, англезитом, 
вульфенитом. 
П Л Ю М Б О К О Л У М Б И Т — м-л, син. плюмбониобита. 
П Л Ю М Б О Н И О Б И Т — м-л, (Y , Y b , G d ) 2 ( F e , P b , C a , U ) 
N b 2 0 7 (?) . Примеси: D y , Er, Ho , Sc. Изотропен. Несов. к-лы. 
Агр.: вкрапленность. Буровато-черный. Черта коричневая. 
Бл. смоляной. Тв. 5 ,5—5. У д . в. 4,8. Син.: плюмбоколубмит. 
В пегматитах. 
П Л Ю М Б О П И Р О Х Л О Р — м-л, разнов. пирохлора с вы
соким содер . P b . Вкрапл. в альбититах в асе . с пироксеном. 
П Л Ю М Б О Ф Е Р Р И Т — м-л, РЬО • 2 F e 2 0 3 . Триг. Габ. тол
стотаблитчатый. Сп. по {0001}. Агр. чешуйчатые. Черный. 
Черта красная. Тв. 5. У д . в. 6,07 (6 ,55 вычислен). В метамор-
физованных М п р у д а х . 
П Л Ю М Б О Я Р О З И Т — м-л, P b F e + 3

6 [ ( O H ) 6 | ( S 0 4 ) 2 ] 2 . Триг. 
Габ.: гекс. чешуйки или чечевички. Сп. ср. по {1014}. Агр. 
плотные, чешуйчатые, порошк., земл. до охристых, корки. 
От золотисто- до темно-бурого. В з. окисл. с англезитом, 
ярозитом, скородитом, бедантитом, церусситом. 
П Л Я Ж — слабо наклоненная к морю полоса берега, сложен
ная песком, гравием, галечником, валунами, отлагающими
ся под действием прибойного потока. П. испытывает в дета
лях быстрые изменения под влиянием штормовых волн. 
Различают П. полного профиля с пологой и невысокой вало-
образной поверхностью, характерной для аккумулятивных 
берегов, и П. неполного профиля (прислоненный), часто на
блюдающийся на абразионных берегах. 
П Н Е В М А Т О Г И Д А Т О Г Е Н Е З И С — по Болдыреву, про
цесс образования м-лов при участии магм, газов, паров воды 
и водных растворов. Уст. термин. 
П Н Е В М А Т О Л И З , П Н Е В М А Т О Л И Т И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С 
С Ы — образование м-лов при участии газовой фазы (лету
чих, выделившихся из магмы) как в смысле прямого отло
жения (возгонки) или взаимодействия газов, так и в смысле 
воздействия газов на ранее существовавшие м-лы (пневма-
толитический метасоматоз). Пневматолитовое происхожде
ние неправильно приписывалось многим м-лам, содер. лег
колетучие компоненты (напр. , F) , хотя последние б. ч. уча
ствуют в процессе не в газообразной фазе , а в водных раство
рах . Путем П. из магмы выносятся многие металлы и метал
лоиды, образующие м-ния полезных ископаемых. П. вызы
вает изменения г. п. (пневматолитический метаморфизм) 
совместным действием высокой температуры и магм, эма
нации, состоящих преимущественно из галоидных элемен
тов, воды и соединений В, Р и щелочных металлов. Обычно 
П. сопровождается гидротерм, процессами. 
П Н Е В М А Т О Л И Т О В Ы Е ( П Н Е В М А Т О Л И Т И Ч Е С К И Е ) 
О Б Р А З О В А Н И Я — м-лы и м-ния, образованные процес
сами пневматолиза. Некоторые авторы полагают, что пнев-
матолитовые м-ния почти аналогичны контактово-метасома-
тическим м-ниям. 

П Н Е В М А Т О Л И Т Ы —остаточный расплав или пегмати
товый и пневматолитический отгоны, образующиеся помимо 
самого гранита в ходе остывания гранитной магмы. По Ф е р с 
ману, также г. п. пневматолитаческого происхождения. См. 
Протектиты. 
П Н Е В М А Т О М О Р Ф Н Ы Й — т о же , что пневматолитиче
ский. См. Пневматолиз, пневматолитические процессы. 
П Н Е В М А Т О Р Ы — дыхательные корни цветковых расте
ний, особенно характерны д л я мангровой растительности. 
П О Б Е Г — стебель с листьями, а также с верхушечной и па
зушными почками; состоит из узлов и м е ж д о у з л и й . Благода
ря пазушным почкам П. способен к ветвлению и образованию 
большого количества листьев. Определенным гр. растений 
присущ тот или иной тип ветвления (см. Ветвление побега). 
Расположение листьев на П. может быть различное: оче
редное, супротивное и мутовчатое. 
П О Б Е Г С Т Е Р И Л Ь Н Ы Й [ s ter i l i s — бесплодный] — побег 
(стебель, ветка) растения, несущий листья, лишенные репро
дуктивных органов. 
П О Б Е Ж А Л О С Т Ь — р а д у ж н ы е цвета на поверхности м-ла, 
возникшие в результате образования тонкой пленки окислов. 
П О Б Е Р Е Ж Ь Е — полоса вдоль берега океана, моря или 
озера со следами совр. или древнего взаимодействия суши 
и моря в виде ф о р м ы рельефа водного происхождения. На 
П. выделяются 3 зоны: 1) верхняя — приморье, или зона 
распространения древних форм рельефа морского или озер
ного происхождения, сформировавшаяся при уровнях басе, 
более высоких, чем совр.; 2 средняя, или собственно бере

говая зона, подразделяющаяся на берег и подводный склон— 
взморье, характеризующаяся совр. активными взаимодей
ствиями литосферы и моря; 3 ) нижняя, или зона затоплен
ных древних береговых форм, выработанных при более низ
ких уровнях б а с е , чем совр. , и не испытывающих в настоя
щее время воздействие волн. Иногда П. называют только 
полосу суши, на которой сохранились формы рельефа, соз
данные морем, при древних высоких уровнях. 
П О В Е Л Л И Т [по фам. П о в е л л ] — м-л, С а [ М о 0 4 ] . Мо часто 
замещается W до отношения 9:1. Тетр. Габ. дипирамидаль
ный, таблитчатый. Сп. несов. Агр. земл. , листоватые, по
рошк.; псевдоморфозы по молибдениту. Зеленовато-желтый. 
Бл. алмазный. Тв. 3 ,5 . У д . в. 4,52. В з. окисл. Мо м-ний, 
в охрах . Разнов. вольфрамповеллит. 
П О В Е Р Х Н О С Т И Р А В Н Ы Х Н А П О Р О В — поверхности 
поперечных сечений потока, нормальных к линиям токов. 
Они являются геометрическим местом точек, имеющих 
одинаковые величины пьезометрического напора. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь А Р Т Е З И А Н С К А Я — син. термина по
верхность напорная. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь В О Л Н О В А Я — в кристаллооптике по
верхность, д о всех точек которой свет от данного источника 
доходит одновременно. В к-лах куб. синг. она имеет форму 
шара, в к-лах средних синг. представляет комбинацию шара 
и эллипсоида вращения. В к-лах низших синг. П. в. имеет 
более сложный вид. Син.: поверхность волны. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь В О Л Н Ы — син.: поверхность волновая. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь В Ы Р А В Н И В А Н И Я — выровненная по
верхность в горах и на равнинах разл. генезиса (денудаци
онного или аккумулятивного) , сформировавшаяся в усло
виях полной или неполной компенсации эндогенных про
цессов экзогенными, вследствие чего она по своей форме 
и первоначальной высоте приближается к уровенным поверх
ностям гравитационного поля Земли. П. в. заканчивают раз
витие рельефа в заключительных -стадиях — цикла геомор
фологического полного или прерванного. Полный, или за
конченный, цикл характеризуется формированием денуда
ционных равнин, в том числе пенеплена. Более мелкие от
резки времени, собственно циклы, являются прерванными, 
незаконченными, в результате чего формируется ступен
чатый рельеф — педиплен и холмисто-грядовый рельеф. 
Еще более короткие циклы оставляют после себя расчле
ненный рельеф разных типов. Т. о . , все П. в. являются 
цикловыми и так как одновременно со сносом из обл. под
нятий происходит заполнение впадин, где образуются акку
мулятивные поверхности (морские, аллювиальные и др . 
того ж е цикла) , Мещеряков предложил объединить их 
в единые цикловые полигенетические П. в. Полноцикловые 
П. в. (имеющие позднетриасовый, а, возможно, д а ж е и ран-
немелевой возраст) — являются наиболее древними и ис
ходными при формировании совр. рельефа. Развиты в виде 
реликтов на древних платформах (щитах — в В. Казахста
не, плитах, напр. , Средне-Сибирской) и эпиплатформенных 
горах (Тянь-Шань, Алтай и др . ) . Неполноцикловые П. в. 
характерны для платформ — древних и молодых, а также 
эпигеосинклинальных гор (Кавказ , Копетдаг) и окраинных 
частей эпиплатформенных гор и имеют в. мел (?) — олиго-
цен-четвертичный возраст. Оба типа П. в. располагаются 
на разных высотах в зависимости от интенсивности новей
ших движений. Причем в эпиплатформенных горах они 
одновозрастны и разделяются тект. уступами или плавным 
изгибом, в эпигеосинклинальных — разновозрастны, раз
делены денудационными уступами, образованными крутым 
врезом верховьев долин. См. Предгорная лестница. 
3. А. Сварычевская. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь В Ы Р А В Н И В А Н И Я А Б Р А З И О Н Н О -
А К К У М У Л Я Т И В Н А Я — п о ч т и горизонтальная поверх
ность, выработанная морем в результате абразионно-акку-
мулятивной деятельности волн. При постоянном ур. м. она 
ограничена узкой полосой побережья; значительной ширины 
может достигать при относительных изменениях ур. м. (как 
при трансгрессиях, так и при регрессиях). 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь В Ы Р А В Н И В А Н И Я Д Е Н У Д А Ц И О Н 
Н А Я — см. Поверхность выравнивания. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь В Ы Р А В Н И В А Н И Я П О Л И Г Е Н Е Т И Ч Е 
С К А Я — см. Поверхность выравнивания. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Г Е Н Е Т И Ч Е С К И О Д Н О Р О Д Н А Я — 
элементарная, однородная по происхождению форма и 
часть формы рельефа, образованная каким-либо одним или 
несколькими агентами морфогенеза. Существует разл. 
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понимание «однородности» генезиса этих поверхностей. 
Одни считают однородными лишь грани (поверхности) 
элементарных форм — склон дюны, поверхность одной 
террасы и т. п. , др . понимают П. г. о. в более широком 
смысле — как крупные элементы рельефа по преобладаю
щему генезису (морская равнина, денудационное плато). 
Термин введен Спиридоновым (1952) . Метод составления 
геоморфологических карт, основанный на оконтуривании 
П. г. о. , предложен Борисевичем (1946). Понятие однород
ности генезиса условно и связано с м-бом составляемых карт 
и степенью генерализации рельефообразующих процессов. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Г Е О И З О Т Е Р М И Ч Е С К А Я — поверх
ность в толще земной коры, обладающая повсюду одинако
вой температурой. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д С В О Б О Д Н А Я — 
син. термина зеркало грунтовых вод. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Д Е П Р Е С С И О Н Н А Я — часть поверх
ности напорных или грунтовых вод, снижающаяся к месту 
их естественного выхода на поверхность земли или к месту 
стекания в более глубокие водопроницаемые п . , или к месту 
откачки (скважина, колодец). Имеет разл. формы. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Д И С Т А Л Ь Н А Я (facies d i s ta l i s ) — в па
линологии поверхность споры и пыльцы, обращенная от 
экватора к внешней части тетрады. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Д Н Е В Н А Я — в геологии усл. обозн. 
поверхности совр. рельефа. Термин жаргонный. Правиль
но — поверхность земли. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь К О Н Р А Д А — см. Конрада граница (по
верхность). 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь К О Н Т А К Т Н А Я (area c o n t a g i o n i s ) — 
син. термина арея. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь М О Х О Р О В И Ч И Ч А — см. Мохоровы-
чича граница. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Н А Д В И Г А — поверхность, по которой 
происходило движение висячего крыла надвига по подсти
лающим п. Обычно она неправильной формы и характери
зуется сглаженностью неровностей; иногда ее неправильно 
называют плоскостью надвига. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Н А П Л А С Т О В А Н И Я — верхняя уплот
ненная поверхность осад, п . , отделяющая один слой (пласт) 
от др . Указывает на перерывы в осадконакоплении различ
ной продолжительности или на изменение условий образова
ния осадков. Во время перерыва в осадконакоплении на 
П. н. может накапливаться тончайший прослоек перерыва, 
состоящий из листочков слюды, глинистых частиц, расти
тельных волокон. На П. н. часто наблюдаются следы жизне
деятельности организмов, следы течений, трещины высы
хания и др. П. н. могут быть параллельными и косыми, не
ровными или ровными. В последнем случае говорят о плос
кости напластования. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Н А П О Р Н А Я — п о которой поднимаются 
или могут подняться напорные воды. Син.: поверхность 
пьезометрическая, поверхность артезианская. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Н Е С О Г Л А С И Я — неровная поверхность, 
по которой соприкасаются 2 комплекса разновозрастных п. 
Возникает в результате разрушения денудационными про
цессами более древних п. , на которых затем отлагается 
более молодой комплекс, или при разрывных нарушениях. 
В первом случае П. н. слуяшт поверхностью размыва, во 
втором — поверхностью тект. контакта. 

П О В Е Р Х Н О С Т Ь О С Т А Т О Ч Н А Я — обычно сравнитель
но выровненная поверхность, расположенная выше совр. 
базисов эрозии и денудации, принадл. более ранним циклам 
рельефообразования. П. о. сейчас являются реликтовыми. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь П О Л И Г О Н А Л Ь Н А Я — см. Почвы, грун
ты полигональные. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь П О Р О Д В Н У Т Р Е Н Н Я Я — общая пло
щадь поверхности трещин и пор; имеет большое значение 
для выветривания; при большой площади оно протекает 
энергичнее. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь П Р О К С И М А Л Ь Н А Я (facies proximal i s )— 
в палинологии поверхность споры и пыльцы, обращенная от 
экватора внутрь тетрады. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь П Ь Е З О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — син. терми
на поверхность напорная. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Р А З М Ы В А — неровная поверхность, 
разделяющая разл. п.; она возникает в случае разрушения 
денудационными процессами или водного размыва более 
древних п. до отложения более молодых. Свидетельствует 

о перерыве в процессе осадконакопления. Син.: граница 
эррозионная. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь ( П Л О С К О С Т Ь ) Р А З Р Ы В А — с м . Раз
рыв. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь С К Л А Д К И О С Е В А Я — проходящая че
рез перегибы слоев, слагающих складку, и равноудаленная 
от ее крыльев. Частным случаем ее является осевая плос
кость складки. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь С К О Л Ь Ж Е Н И Я О П О Л З Н Я — п о ней 
происходит отделение и смещение оползающего массива. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь С Т И Л О Л И Т О В А Я — зубчато бугри
стая поверхность (обычно по наслоению, р е ж е наклонная 
к слоистости) карбонатной п. , соединяющая и оконтуриваю-
щ а я все выступы и углубления стилолитового типа одной 
данной микрозоны растворения. Обычно следует говорить не 
о стилолитах, а о стилолитовых или сутуро-стилолитовых 
поверхностях. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь С Т Р У К Т У Р Н А Я — геол. поверхность 
(напр. , кровли или подошвы пласта) , выбранная д л я изо
бражения на структурной карте. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь У Г Л Е Й В Н У Т Р Е Н Н Я Я — суммарная 
поверхность пор в угольном вещества. См. Пористость угля. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь У Д Е Л Ь Н А Я М О Р С К И Х О С А Д К О В — 
суммарная поверхность частиц, слагающих 1 с м 3 или 1 г 
осадка. Определяет сорбционные свойства осадков как дис
персной системы. 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Ш А Г Р Е Н Е В А Я — см. Шагреневая по
верхность . 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь Ш А Р Ь Я Ж А — пологая волнистая по
верхность, по которой перемещался шарьяж. В пакете по
кровов выделяют главную (в основании) и второстепенные 
поверхности. 
П О Г А С А Н И Е — момент совпадения направлений колеба
ний поляризованного света в к-ле и николях. Наблюдается 
при полном обороте м-ла на предметном столике поляриза
ционного микроскопа. Различают П. прямое, когда ребра 
к-ла в момент П. параллельны направлениям колебаний 
в николях, косое — когда направления колебаний в нико
лях расположены косо к ребрам м-ла, симметричное— когда 
колебания соверш. по биссектрисам углов м е ж д у ребрами. 
П О Г А С А Н И Е К О С О Е — см. Угол погасания кристалла. 
П О Г А С А Н И Е С И М М Е Т Р И Ч Н О Е — см. Угол погасания 
кристалла. 
П О Г Л О Щ Е Н И Е В О Д Ы Б У Р О В О Й С К В А Ж И Н Ы ( К О 
Л О Д Ц Е М ) — поступление через буровую скважину (коло
дец) поверхностных, атмосферных, канализационных и от
работанных промышленностью вод в водопроницаемые п. 
как безводные, так и неполно насыщенные водой. Количе
ство воды, которое может быть спущено через поглощающую 
скважину (колодец) и водопроницаемые п. , называется 
поглощающей способностью скважины (колодца) и выра
жается объемом воды в единицу времени (м 3 /час , л /сек) . 
П О Г Р Е Б — в геологии полость в г. п. , содер. к-лы, расту
щие на ее стенках. 
П О Г Р У Ж Е Н И Е С К Л А Д О К — син.: ныряние складок. 
П О Г Р У Ж Е Н И Е Ш А Р Н И Р А С К Л А Д К И — наклон шарни
ра складки; измеряется азимутом и углом наклона. 
П О Д В И Д (Subspecies) — в систематике растений и живот
ных категория, подчиненная виду, обладающая некоторыми 
мелкими, но наследственными отличительными признаками; 
географически обособлена (имеющая свой ареал) , часто 
в связи с климатическими различиями. Комаров в ботанике 
эту категорию называет расой. 
П О Д В И Ж Н О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — способность к ска
лыванию или выдавливанию довольно крупных масс п. , 
заключенных в толще разл. состава. Высокая подвижность 
комплекса п. обусловливается присутствием в нем соляных 
и глинистых слоев, наличием разрывов, слоистости, прояв
лением процессов метаморфизма и магматизма, а также об
разованием сдвигов в процессе орогенеза. Слабой подвиж
ностью обладают комплексы магм. п. и мощные толщи осад , 
образований, нарушенные разрывами. 
П О Д Д В И Г (англ. under thrus t ) , Е. Smith , 1 8 9 3 , — т е к т . 
разрыв, в морфологическом отношении сходный с надви
гом. Применение термина П. д л я обозн. разрыва допустимо 
лишь при наличии доказательств активного движения его 
лежачего крыла под висячее крыло. Б. Уиллис и Р. Уиллис 
(1932) различают: а ) полого падающие П. , падение плоско
стей которых не превышает 45°; б ) поддвиговые складки; 
в) крупные П. , плоскости которых падают под горные кря-
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жи; г) субконтинентальные П. , примером которых могут 
быть зоны разрывов в островных дугах на границе океанов 
и континентов, а также разрывы, подобные ограничивающим 
Гималайский хребет. Отнесение морфологически сходных 
разрывов к надвигам (S. Str ic ta) или к П. зависит от генети
ческой интерпретации соотношений висячего и лежачего 
крыльев разрыва. 
П О Д З О Н А В Ы Щ Е Л А Ч И В А Н И Я С У Л Ь Ф И Д Н Ы Х М Е 
С Т О Р О Ж Д Е Н И Й — возникает в некоторых случаях в ниж
ней части зоны окисления, распространяясь д о ур . грунто
вых вод или несколько ниже. При ее образовании процессы 
окисления значительно ослаблены, преобладает выщелачи
вание растворимых соединений. Устойчивыми м-лами здесь 
являются кварц, барит, пирит, накапливающиеся в виде 
рыхлой или сыпучей массы, называемой «сыпучкой». Со
став последней в разных сульфидных м-ниях, напр. Урала, 
различен: это — либо колчеданная сыпучка, либо кварц-
баритовые «пески» или «кремнистая плитка», последние 
нередко являются промышленно золотоносными. Обычно 
в м-ниях отсутствует. 
П О Д З О Н А О К И С Н О Г О О Б О Г А Щ Е Н И Я С У Л Ь Ф И Д 
Н Ы Х М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й — встречается в немногих 
м-ниях на границе зон окисления и вторичного сульфидного 
обогащения. Образуется путем окисления богатых р у д пос
ледней зоны, которое вызывается позднейшим понижением 
ур. грунтовых вод. В случае медных м-ний она характери
зуется такими вторичными м-лами, как куприт, тенорит 
и самородная медь. Промышл. знач. ее обычно невелико. 
П О Д К Л А С С — см. Система (в биологии). 
П О Д Н О Ж И Е М А Т Е Р И К О В О Е — аккумулятивный 
шлейф у подножия материкового склона, сформированный 
слившимися конусами выноса и шлейфами, образованными 
суспензионными потоками, обвалами, оползнями в сочета
нии с осаждением взвеси. Некоторые исследователи вклю
чают П. м. в подводную окраину материка, несмотря на то, 
что оно б. ч. наложено на л о ж е океана. 
П О Д Н Я Т И Е А Н Т И К Л И Н А Л Ь Н О Е — тект. новообразова
ния, имеющие антиклинальную ф о р м у и возникающие как 
внутри геосинклиналей, так и на сводах сопряженных гео
антиклиналей. Размеры их, конфигурация, амплитуда, 
типы свойственных им осад, и вулк. п. очень разнообразны. 
Они подразделяют геосинклинальные системы на разного 
рода прогибы, а в обл. геоантиклиналей сопряжены с синк
линальными впадинами. Термин применим к тект. подня
тиям геосинклиналей (Штрейс, 1947). Практически в данном 
смысле не употребляется. Син.: интрагсоантиклиналь. 
П О Д Н Я Т И Е К У П О Л О В И Д Н О Е — округлая положи
тельная платформенная структура средних размеров, пло
щадью в 200—6000—10 000 к м 2 с поперечником в десятки 
км, напр. , Салымское в З а п . Сибири, Мубарекское в Ср. 
Азии. Часто под этим термином подразумеваются более 
мелкие структуры. См. Структура тектоническая плат
форменная локальная. 
П О Д Н Я Т И Е М И О Г Е О А Н Т И К Л И Н А Л Ь Н О Е — внешнее 
поднятие в пределах миогеосинклинального пространства, 
обычно не связанное с офиолитами. Орогенез проявляется 
в П. м. сравнительно поздно. П. м. остается автохтонным 
или незначительно надвинуто на один из прилегающих к не
м у прогибов ( О б у э н , 1961). 
П О Д Н Я Т И Е Н Е О П Л А Т Ф О Р М Е Н Н О Е — образующееся 
на молодых платформах. П. н. подразделяются на типы: 
1) унаследованные с конца последнего геосинклинального 
цикла; 2) возрожденные; 3 ) новообразованные (гл. обр. 
структуры типа валов); 4 ) погребенные. 
П О Д Н Я Т И Е О К Е А Н И Ч Е С К О Е С Р Е Д И Н Н О Е — син. 
термина гаояс подвижный срединно-океанический. 
П О Д Н Я Т И Е П О П Е Р Е Ч Н О Е — син. термина кульмина
ция складчатой зоны. 
П О Д Н Я Т И Е С В О Д О В О Е — аркообразный изгиб большо
го радиуса кривизны, охватывающий обширный участок 
земной коры. В структуре П. с. велика роль разломов, кото
рые разбивают его на систему блоков. Поверхность П. с. 
может рассматриваться как описанная вокруг вершин сла
гающих его блоков, и ее геометрическая форма зависит от 
присущих им частных движений (Боголепов, 1967). В разви
тии П. с. Корешков (1960) различает 4 стадии: 1) интенсив
ное поднятие; 2) разламывание свода на ряд блоков с форми
рованием горстов и грабенов; 3 ) некоторое выравнивание 
рельефа и накопление угленосных толщ; 4 ) массовый вул
канизм и оседание свода. Иногда П. с. осложняются рифта

ми. П. с. могут группироваться в области (напр. , Алтае-
Саянская) и пояса (напр. , Южно-Сибирский). См. Кима-
тоген. Син.: область сводового поднятия. 
П О Д Н Я Т И Е С У Н Д У Ч Н О Е — большое массивное подня
тие брахиантиклинальной формы с широким и плоским 
сводом, достигающее десятков км в длину; амплитуда подня
тия составляет сотни м, свод обычно усложнен пологими ку
полами второго порядка, крылья крутые, имеющие харак
тер флексур. П. с. представляет частный случай складки 
коробчатой. 
П О Д Н Я Т И Е Э В Г Е О А Н Т И К Л И Н А Л Ь Н О Е — внутреннее 
поднятие в пределах эвгеосинклинального пространства, 
связанное с офиолитами, которые изливаются на его скло
нах, распространяясь на все П. э . Оно рано испытывает 
орогенез, который затем перемещается к внешним частям 
складчатой системы. П. э. располагается обычно м е ж д у 
океанической областью (Tiefkraton) и эвгеосинклииальным 
прогибом, с которым П. э. тесно сопряжено (Обуэн, 1965). 
П О Д Н Я Т И Я В У Л К А Н О - Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — системы 
сопряженных горных (наземных или подводных) вулк. 
сооружений или отдельных вулк. блоков (вулкано-тект. 
горстов), обладающих отчетливо выраженной тенденцией 
к воздыманию. Ритман (1964) различает горные хребты щи
товых вулканов (напр. , Гавайи, Самоа) и стратовулканов 
(в пределах систем островных дуг) . Первые образовались 
в пределах впадины Тихого океана в мезозое — кайнозое на 
фоне огромнейшего поднятия (вздутия) , которое претерпе
ло сложную эволюцию. Они расположены в виде цепочек 
островов длиной д о 1000 км (редко до 2000 км) , приурочен
ных к глубоким линейным нарушениям (разломам), про
никающим в верхнюю мантию. Вулк. постройки, составляю
щие цепи океанических архипелагов, могут располагаться 
либо близко друг к другу , не соприкасаясь своими основа
ниями, либо образовать общий цоколь. В последнем случае 
вокруг гр. вулканов формируется кольцевая депрессия, по 
периферии которой возникают валы (Менард , 1966). Горные 
хребты стратовулканов достигают длины в несколько сот 
или тысяч км. Они образуются в условиях общего воздыма-
ния, протяженной линейной зоны и осложнены структурами 
типа грабенов, грабен-синклиналей и др . структур оседания. 
Локальные П. в.-т. формируют вулкано-тект. горсты, пред
ставляющие собой горст-антиклинальные поднятия, разде
ляющие вулкано-тект. впадины (см. Депрессия вулкано-
тектоническая). Вулк. образования имеют небольшую 
мощн. Причина возникновения вулкано-тект. горстов — 
интрузивная и эксплозивная деятельность магмы, поднимаю
щей монолитный чехол вышележащих п. Л. И. Красный. 
П О Д О Л И Т — м-л, карбонатапатит, содер. д о 5—6% С 0 2 . 
Син.: дал лит, курскит. 
П О Д О Т Р Я Д — см. Отряд. 
П О Д О Ш В А ( Б А З И С ) О П О Л З Н Я — см. Базис оползня. 
П О Д О Ш В А П Л А С Т А — 1. В геологии поверхность, огра
ничивающая пласт (слой) внизу при нормальном его залега
нии (стратиграфически нижняя поверхность пласта); 
2. В горном деле, «пустые» п . , расположенные под пластом 
полезного ископаемого (жилой, рудной залежью). Син.: 
почва, постель. 
П О Д П О Р П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — повышение ур . воды, 
сопровождаемое уменьшением уклонов на некотором участ
ке потока и скорости течения в результате уменьшения про
пускной способности живого сечения потока или повышения 
у р . на границе потока (напр. , при устройстве водохранили
ща) . 
П О Д П О Ч В А — в почвоведении материнская почвообразую-
щая п. Понимание П. как переходного слоя от перегнойно-
аккумулятивного горизонта к материнской г. п. изменилось 
вследствие того, что в понятие почва теперь включаются н е 
только все слои, лежащие на материнских п. , но и часть по
следних, охваченная почвообразовательным процессом. 
П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е Б И О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е — 
стратиграфическое подразделение, выделяемое в амер. 
лит. исключительно на основе палеонтологической характе
ристики отл. К ним относят зоны разл. категорий и рангов. 
П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е Л И Т О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е — 
( l i thostrat igraphic uni t , rock-stratigraphic un i t ) — подразде
ление г. п. , основанное на литологических и любых физ . -
хим. признаках. В зарубежной лит. главная единица — 
форм. Выделенные по принципу удобства картирования 
П. л . не являются стратиграфическими, т. к. могут ограни
чиваться любыми поверхн. раздела, в т. ч. неизохронными. 
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П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е ( Е Д И Н И Ц А ) С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е 
С К О Е — см. Стратиграфическое подразделение (единица). 
П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Х Р О Н О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е 
С К И Е — см. Хроностратиграфические подразделения. 
П О Д Р О Д — в палеозоологии систематическая единица 
(таксон) промежуточного положения м е ж д у родом и видом. 
Типичный подрод имеет одинаковое назв. с родом. Назв. 
подрода ставится после родового и заключается в простые 
скобки, пишется с заглавной буквы. 
П О Д С Е М Е Й С Т В О — см. Семейство. 
П О Д С И Н Г О Н И Я — см. Сингония. 
П О Д С Ч Е Т З А П А С О В П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х — 
определение количества и качества минер, сырья в недрах; 
включает следующие операции; оконтуривание м-ния, раз
деление запасов по народнохозяйственному значению, степе
ни разведанности, залеганию, качеству р у д и условиям их 
добычи, выделение подсчетных блоков по мощн. , содер. 
и др. значениям, определение средних значений параметров 
и количественный подсчет запасов по к а ж д о м у выделенному 
блоку. П. з. п. и. в условиях планового хозяйства является 
государственным актом и производится на всех стадиях по
исково-разведочных работ. Особенно важен он на стадиях 
предварительной и детальной разведки. По данным предва
рительной разведки, П. з. п. и. сопровождается составлением 
технико-экономического доклада ( Т Э Д ) и кондиций по 
м-нию, а на стадии детальной разведки является исходным 
материалом для проектирования горнорудного предприя
тия. Поэтому все материалы, необходимые д л я этих целей, 
должны найти исчерпывающее обоснование с подсчетом 
запасов. Подсчитанные запасы на стадии предварительной 
и детальной разведок опробируются и утверждаются Госу
дарственной Комиссией по запасам при С М С С С Р ( Г К З ) или 
территориальной комиссией по запасам ( Т К З ) . 
П О Д Т И П — см. Система (в биологии). 
П О Д Т О П Л Е Н И Е — поднятие, ур . грунтовых вод в при
брежной зоне почти до поверхности Земли, вызванное под
пором грунтовых вод во время паводка или строительством 
водохранилища. 
П О Д У Ш К А В О Д Я Н А Я — замкнутый резервуар подземной 
воды, расположенный на некоторой глубине и находящий
ся под большим давлением. При удалении воды посредством 
буровой скважины часть поверхности, расположенная над 
П. в., может опуститься и образуется провал. 
П О Д У Ш К А Л И С Т О В А Я — в ы п у к л о е образование на 
внешнем слое коры у некоторых древовидных плауновид-
ных, на котором располагались филлоиды. П. л . разраста
лись по мере утолщения стебля; размеры, морфология и ха 
рактер расположения их на коре значительно варьируют 
у разных форм. Внутри листовой подушки расположен ли
стовой рубец и рубчики, соответствующие выходу лигулы 
и паренх (воздухоносной ткани). 
П О Д Ф О Р М А Ц И Я , Херасков, 1952 — асе. г. п. , являющая
ся частью форм. Термин примерно соответствует термину 
субформ. , но с лингвистической точки зрения менее удачен, 
т. к. этимология его частей различна — русская приставка 
к латинскому слову. 
П О Д Ъ Я Р У С Г А Р Г А З С К И Й — см. Гаргаз. 
П О Е Н Е И Т — по Рёвкру (Roever, 1942), богатый К аналог 
спилита, образовавшийся в результате адуляризации пла
гиоклаза. П. встречается вместе с нормальными натриевыми 
спилитами, оливиновыми базальтами, кератофирами. На
зывать П. калиевым спилитом, как это делают некоторые 
авторы, не следует, т. к. в термине «спилиты», одним из 
определяющих его признаков является их натровый характ. 
П О Ж А Р П О Д З Е М Н Ы Й — в о з н и к а е т на угольных и пи
ритовых м-ниях. Различают пожары экзогенные, вызванные 
внешними факторами (лесные пожары, костры, короткое 
замыкание проводов в шахтах и д р . ) , и эндогенные — свя
занные со способностью углей к самовозгоранию, зависящей 
от природы угля (уменьшается от бурых к антрацитам), 
а также мощн. пласта, нарушенности, глубины залегания 
и систем разработки. Они распространяются на глубину 
100 м и более (до ур. грунтовых вод во время пожара) . 
П О З В О Н К И — отдельные костные элементы, образующие 
позвоночный столб (позвоночник). Развиваются из соедини
тельной ткани, окружающей х о р д у и осевой ствол централь
ной нервной системы. Ископаемые П . — важный палеон
тологический материал, по которому устанавливают позво
ночное животное и время образования осадков, в которых 
заключены П. 

П О З В О Н О Ч Н Ы Е (Vertebrata, или Craniota) — высший 
подтип хордовых. Характеризуется наличием чере
па и позвоночного столба, составляющего осевую часть ске
лета. Рот находится на переднем конце тела. Органы дыха
ния — жабры или легкие. Сердце вполне обособлено и со
стоит из нескольких камер. Имеются почки и печень, обра
зующаяся как вырост кишечника. Нервная система состоит 
из головного и спинного мозга. П. делятся обычно на остра-
кодерм, круглоротых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 
птиц и млекопитающих. Существует несколько теорий про
исхождения П. Наиболее вероятно, что они возникли в нача
ле палеозоя из ф о р м , близких к иглокожим. 
П О З В О Н О Ч Н Ы Е В Ы С Ш И Е — син. термина амниоты. 
П О З В О Н О Ч Н Ы Е Н А З Е М Н Ы Е — син. термина четверо
ногие. 
П О З В О Н О Ч Н Ы Е Н И З Ш И Е — - с и н . термина анамнии. 
П О З Д Н Е М А Г М А Т И Ч Е С К И Й — син. термина гистеро-
магматический. 
П О З Н Я К И Т [по фам. П о з н я к ] — м-л, водный сульфат ме
ди. Мон. К-лы таблитчатые. Агр. зернистые, пленки. Го
лубой д о синего. Бл. стеклянный. Тв. 2 -^3 . У д . в. 3 ,32 . 
Легко растворим в кислотах. Возможно , полиморфная 
м о д и ф . лангита. В з . окисл. 
П О И С К И ( М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А 
Е М Ы Х ) — комплекс работ, направленных на выявление 
и перспективную оценку м-ний полезных ископаемых; осу
ществляются на основании изучения геол. строения р-на, 
анализа поисковых предпосылок и поисковых признаков 
на готовой геол. основе и сопровождаются геол. съемкой 
обычно более крупного м-ба. В зависимости от решаемых 
задач поиски разделяются на 2 последовательных этапа: 
перспективные и детальные (поисково-разведочные 
работы). Первые ставятся на мало изученных 
территориях; их задача — выявление рудопроявлений или 
площадей, заведомо перспективных д л я н а х о ж д е н и я м-ний 
полезных ископаемых. Детальные поиски (поисково-разве
дочные работы) осуществляются на участках, выявленных 
в стадию перспективных поисков. Задача этого этапа — изу
чение рудопроявлений с целью оценки их перспектив. В за
висимости от этапа П. , физико-географических условий, 
глубины залегания рудных тел, степени обнаженности корен
ных п. и особенностей геол. строения изучаемой территории 
используются различные их методы; главным является ме
тод геол. съемки (см. Поиски методом геологической съем
ки). Д р . методы поисков основаны на выявлении и изуче
нии поисковых признаков м-ний, напр.: геофиз. методы ба
зируются на выявлении и изучении геофиз. аномальных 
полей; гр. геохим. методов поисков — на изучении геохим. 
ореолов рассеяния; валунно-ледниковый обломочно-речной 
и шлиховой методы — на изучении механических ореолов 
рассеяния. Для создания искусственных обнажений с целью 
вскрытия коренных п. и залежи полезного ископаемого, д л я 
проверки геоф. или геох. аномалий, а также д л я опробова
ния и оконтуривания залежей полезных ископаемых — 
применяются расчистки, закопушки, канавы, ш у р ф ы , д у д 
ки и буровые скважины А. В. Скропышев. 
П О И С К И Д Е Т А Л Ь Н Ы Е — комплекс геологоразведочных 
работ, проводимый с целью выявления м-ний и отдельных 
рудных тел полезных ископаемых и их перспективной оцен
ки. Они ставятся, когда на стадии перспективных поисков 
установлено наличие определенных рудопроявлений. В за
висимости от географо-геол. обстановки, от степени обна
женности коренных п. и от особенностей геолого-промыш
ленного типа м-ний применяется тот или иной комплекс ме
тодов поисков [см. Поиски (месторождений полезных иско
паемых)]. Син.: поисково-разведочные работы. 
П О И С К И И Р А З В Е Д К А П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — сово
купность геол. , гидрогеол. , геофиз . , геологоразведочных 
и опытных работ с целью отыскания вод, пригодных д л я 
питьевого и технического водоснабжения, д л я лечебных це
лей и получения хим. сырья. 
П О И С К И М Е Т О Д О М Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й С Ъ Е М К И — 
основной метод в комплексе др . при поисках м-ния; заклю
чается в следующем: 1) анализе имеющихся геол. , геоморфо
логических, палеогеографических, тект. и др . карт р-на 
и записок к ним в целях выявления закономерностей разме
щения м-ний полезных ископаемых и поисковых предпосы
лок; 2) составлении металлогенических карт и карт прогноза 
с оценкой перспектив отдельных площадей; 3 ) производстве 
полевых поисковых и геологосъемочных работ в целях 105 
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уточнения сделанных прогнозных построений и сбора поис
ковых признаков; 4 ) составлении отчетных геол. , структур
ных, пластовых, шлиховых геохим. и т. п. карт и разрезов, 
на которых обобщаются результаты поисков и на основании 
которых дается перспективная оценка м-ний полезных иско
паемых, открытых в р-не. 
П О И С К И Н Е Ф Т И И Г А З А — см. Методы поисков нефти 
и газа геохимические, Методы поисково-разведочных работ 
на нефть и газ геофизические. 
П О И С К И П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Е — первый этап поисков 
м-ний полезных ископаемых. См. Поиски (месторождений 
полезных ископаемых). 
П О И С К О В О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Е Р А Б О Т Ы — син. термина 
поиски детальные. 
П О И Т ( П А У Г И Т ) [по ф а м . Поит] — м-л, F e 2 ( T e 0 3 ) 2 X 
X [ S O / , ] - З Н 2 0 . Ромб. Агр.: корки, розетки. Сп. сов. по 
{010}, ср. по {101}. Желтый, до зеленого. Тв. ~ 2,5. У д . в. 
3 ,75. В лимонит-кварцевой брекчии с пиритом. 
П О Й К И Л О Б Л A C T — крупный и нередко ксенобластовый 
индивид одного м-ла, содер. неориентированные мелкие 
и обычно идиобластовые включения другого или других 
м-лов. Наличие в метам, г. п. П. определяет ее пойкилобла-
стовую структуру. 
П О Й М А ( П О И М Е Н Н А Я Т Е Р Р А С А ) — затопляемая в по
ловодье часть дна долины; имеет двучленное строение: 
в основании залегает русловой аллювий, наверху — пой
менный, образованный ежегодным (или раз в несколько 
лет) наслоением наилка. Иногда обнажается цоколь, сло
женный коренными п. или аллювием надпойменных террас. 
П. образуется при расширении долины путем смещения 
меандр, которые фиксируются оставленными прирусловыми 
валами или гривами, образующими веера блуждания, хоро
шо видимыми на аэрофотоснимках, и остатками брошенных 
русел — старицами. Если река протекает в тект. прогибе, то 
ширина П. будет зависеть от его размера. Различают П. 
высокую (заливаемую раз в несколько лет) и низкую (за
ливаемую ежегодно) . Высота П. зависит от высоты поднятия 
воды. Син.: терраса луговая, заливная. 
П О К А З А Т Е Л И К И С Л О Т Н О С Т И - Щ Е Л О Ч Н О С Т И (г. п. 
и м-лов)— петрохим. параметры, основанные на зависи
мости коэф. распределения ряда петрогенных элементов 
от состава г. п. и кислотно-основных свойств среды их обра
зования. Ими являются: коэф. глиноземистости и желези-
стость м-лов, показатель щелочности г. п. 
П О К А З А Т Е Л И П О И С К О В Ы Е Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Е — 
компоненты и показатели минерализации природных вод 
(аномальные по отношению к широко распространенным 
в данном р-не), указывающие на наличие залежи полезных 
ископаемых. В качестве поискового признака используется 
также и сам гидрохим. тип воды. Применение П. п. г. нель
зя понимать как простое сопоставление хим. состава вод 
с теми или иными залежами полезных ископаемых. Требу
ется всесторонний анализ всех факторов, влияющих на 
формирование вод, связанных с м-ниями: физико-геогра
фических, геол. и гидрогеол. П. п. г. наиболее применимы 
д л я поисков следующих видов пол. ископ.: нефти и газов, со
лей, полиметаллов, рассеянных, радиоактивных элементов. 
П О К А З А Т Е Л И П О И С К О В Ы Е Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Е 
Н А К А М Е Н Н У Ю С О Л Ь — компоненты состава подземных 
вод, указывающие на наличие залежей солей. Поисковым 
критерием на м-ния поваренной соли являются хлоридные 
натриевые рассолы или высокоминерализованные воды 
с соотношением r N a + = гС1~ и с высоким хлорбромным 
к о э ф . (1000 и более) , а на калийные соли — высокие кон
центрации ионов К в подземных водах. Д л я выявления ка-

N a 
лийных солей предложен коэф. - j^- , выражаемый в вес. 
единицах. Подземные воды, омывающие м-ния калийных 
солей, характеризуются низкими значениями этого коэф. , 
обычно ниже 28. 
П О К А З А Т Е Л И П О И С К О В Ы Е Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Е 
Н А Н Е Ф Т Ь И Г О Р Ю Ч И Й ГАЗ — компоненты состава 
подземных вод (газовые и ионно-солевые), указывающие на 
возможность наличия залежи нефти или газа. Различают 
следующие показатели: 1) углеводороды (этан, пропан, бу
тан и высшие гомологи при преобладании метана в раство
ренном и спонтанно выделяющемся из воды газе); 2) повы
шенное содер. сероводорода, азота биохим. происхождения; 
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окисляемость растворенных орг. веществ; 4) высокая кон
центрация аммония, йода, брома (при низком хлорбромном 
к о э ф . ) , гидросульфидов; 5 ) недонасыщение вод сульфата
ми; 6 ) преобладающий гидрокарбонатно-хлоридный натрие
вый и хлоридный кальциево-натриевый состав вод. Отдель
ные из них используются в комплексе с др . показателями. 
П О К А З А Т Е Л И П О И С К О В Ы Е Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Е 
Н А С У Л Ь Ф И Д Н Ы Е Р У Д Ы — различают прямые и косвен
ные гидрохим. признаки рудной минерализации. К прямым 
относятся аномальные содер. в водах металлов, определяю
щих промышленную ценность рудных тел: М о , Zn, Си, Pb , 
As , N i , Со, Sn, Bi , Cr, Ti , Li, Be, Zr, М п и д р . К косвенным 
признакам относятся всевозможные изменения хим. состава 
подземных вод, вызываемые преобразованием рудного ве
щества в условиях зоны гипергенеза: повышенные минера
лизация вод, концентрация сульфатных ионов, содер. ме
таллов-спутников, кислая реакция вод ( р Н < 7) . Значение 
П . п. г. на с. р . зависит от м-ба и детальности работ. При 
общих обзорных работах наибольшее значение приобретают 
те компоненты хим. состава вод, повышенные содер. кото
рых могут распространяться на значительные расстояния 
от рудных тел (SO4, М о , Zn, N i , CI, Мп и др:) . При деталь
ных работах особое значение имеют элементы, прослежи
вающиеся, как правило, только в пределах распространения 
рудных вод. Это, прежде всего, металлы, содер. которых 
в рудах контролируется низкой растворимостью их гидро
окисей (Sb, Sn, Bi , Ge , Ga, Fe, Al и д р . ) или карбонатами 
(Со, Cd, H g , P b ) с очень низкой растворимостью. Л. Е. Ми
хайлов. 
П О К А З А Т Е Л И П Р Е Л О М Л Е Н И Я Г Л А В Н Ы Е — значе
ния пок. прел, к-ла для лучей с колебаниями, параллельны
ми осям опт. индикатрисы. Обозн. : пд — наибольший, 
пт — средний, пр — наименьший. У опт. двухосных к-лов 
3 П. п. г., у опт. одноосных — 2. 
П О К А З А Т Е Л Ь В О Д О Р О Д Н Ы Й — см. Водородный пока
затель. 
П О К А З А Т Е Л Ь И Н Т Е Н С И В Н О С Т И В О С П О Л Н Е Н И Я 
З А П А С О В — отношение прироста запасов нефти (газа) 
промышленных категорий к добыче нефти (газа) за один и 
тот ж е промежуток времени (Бреннер, 1962). 
П О К А З А Т Е Л Ь К А П И Т А Л О Е М К О С Т И Р А З В Е Д К И — 
удельные капитальные затраты на подготовку 1 т промыш
ленных запасов нефти или 1000 м 3 газа; выражает затраты 
общественного труда, отражает ур . организации работ на 
разведку, состояние использованной техники, темпы поис
ковых работ, степень достоверности разведки и др . (Брен
нер, 1965). 
П О К А З А Т Е Л Ь К О Н С И С Т Е Н Ц И И Г Л И Н И С Т О Й П О 
Р О Д Ы — величина, характеризующая естественную конси
стенцию глинистой п. Представляет собой отношение раз
ности естественной влажности и влажности при пределе 
пластичности к числу пластичности глины. 
П О К А З А Т Е Л Ь О К А Т А Н Н О С Т И , Wadel le , 1932 ,—равен 

К = -jj-^ , где R — радиус круга, вписанного в изображение 
обломка, г — радиусы закруглений на контуре частицы, 
имеющие меньшую кривизну, чем вписанный в изображение 
круг, ЛГ — число измеренных радиусов закруглений. 
П О К А З А Т Е Л Ь П О Д Г О Т О В Л Е Н Н О С Т И З А П А С О В — 
отношение запасов нефти (газа) категорий А + В к запасам 
категорий А + В + Ci по состоянию на одну и ту же дату; 
характеризует степень подготовленности нового м-ния 
( залежи) к разработке (Лейбсон, 1963). 

П О К А З А Т Е Л Ь П Р Е Л О М Л Е Н И Я — величина п - —, об-
ратная скорости света в данной среде, если скорость света 
в воздухе принята за единицу. Относительный П. п , — = — 

Til V2 
(при переходе луча из одной среды в д р . ) . Для большинства 
веществ П. п. колеблется от 1,3 до 3 ,5 . П. п. к-лов определя
ется иммерсионным методом или при помощи рефрактомет
ров. П. м. П. п. определяется приблизительно путем срав
нения с известным П. п. смежных веществ или вмещающей 
среды. Д л я этого пользуются такими световыми явлениями, 
как полоска Бекке, шагреневая поверхность и рельеф, воз
никающие в результате преломления, отражения и д и ф 
ракции лучей на границе двух различно преломляющих сред. 
П. п. одного и того ж е вещества в белом и монохроматиче
ском свете различен. П. п. для света определенной длины 
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п о л 

волны обоз, специальными значками, напр. Пг — в желтом 
свете. Син.: к о э ф . преломления. 
П О К А З А Т Е Л Ь П Р Е Л О М Л Е Н И Я У Г Л Е Й — рассматри
вается по отдельным гр. микрокомпонентов, так как в углях 
одной стадии углефикации он максимальный — у витри-
нита; другой — минимальный — у алъгинита. Лейптинит 
занимает среднее положение. Пок. прел, витринита в р я д у 
углефикации торф — бурый уголь — антрацит постепенно 
возрастает от 1,6 до 2 ,06. См. Показатель преломления. 
П О К А З А Т Е Л Ь Р А З В Е Д А Н Н О С Т И З А П А С О В — отно
шение суммы запасов (в т или м 3 ) А + В + С ( к сумме за
пасов А + В + С 1 + С 2 по состоянию на одну и ту ж е дату . 
П О К А З А Т Е Л Ь С Т Е П Е Н И С Ж А Т И Я П О Р О Д Ы — вели
чина, характеризующая уменьшение объема п. по отноше
нию к начальному объему осадка. 
П О К А З А Т Е Л Ь Т О Ч Н О С Т И — мера рассеяния случайной 

vx 

величины, определяемая отношением Р — , где vx — 
V п 

коэф. изменчивости, и — количество измерений. 
П О К А З А Т Е Л Ь У Г Л Е Р О Д Н О - Б И Т У М Н Ы Й — термин, 
предложенный Кононовой (1953) в связи с разработанным 
ею «почвенно-битумным» методом прямых поисков нефти 
по аномально повышенному против фоновых значений содер. 
битуминозных компонентов в орг. веществе почвы. П. у . -б . 
выражается процентным отнош. кол-ва битуминоида к 
кол-ву орг. углерода. См. Коэффициент битумоидный. 
П О К А З А Т Е Л Ь Щ Е Л О Ч Н О С Т И , Караева, 1968 — петро
хим. параметр, предложенный д л я разделения гранитоидов 
с целью установления их металлоносное™ (в ат. количест
вах): А = (Na + К ) — Са. П. щ. используется вместе с па
раметром, характеризующим степень альбитизации п., 
В = (Na — Са) : К. 
П О К А З А Т Е Л Ь Щ Е Л О Ч Н О С Т И Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — 
петрохим. параметр, возрастающий с повышением щелоч
ности г. п. и представляющий собой отношение Ce /Nd (Ту
гаринов и д р . , 1963). В качестве П. щ. могут служить также 
отношения Y / N d , Zr/Hf, Li /Rb, T a / N b , уменьшающиеся 
с повышением щелочности п. (Тугаринов и д р . , 1963; Вайн-
штейн и д р . , 1961; Костерин, 1966). 
П О К А З А Т Е Л Ь Щ Е Л О Ч Н О - Ф Е М И Ч Е С К И Й , Шейнманн, 
1964,— коэф. щелочности г. п., введенный д л я выделения 
главнейших классов магм и для расчленения г. п. по щелоч
ности; а/|3 = ( N a 2 0 + К 2 0 ) : ( M g O + FeO + F e 2 O a + 
+ А1 2 Оз + C a O ) в мол. количествах, где А 1 2 0 3 и СаО — 
остаток после образования полевых шпатов. П. щ . - ф . м. б. 
выражен также в характеристиках А. Н . Заварицкого 
(Апельцын, Шейнманн, 1961), где а = (а + с ) , a (3 = (Ь — с) 
или (5 = (Ь + с). Д л я разделения магм на классы пред
лагается бинарная вариационная диаграмма (в мол. % ) 
в координатах S i 0 2 — а/Р; она особо эффективна д л я ки
слых дифференциатов, в случае отсутствия которых пре
дусматривается использование дополнительной диаграммы 
в координатах S i 0 2 — А1/а (Шейнманн, 1964), где 
А1/а — величина обратная коэффициенту агпаитности, 
т. е. Al/cc = ( А 1 2 0 3 ) : ( К 2 0 + N a 2 0 ) . 

П О К Р О В (ПЛАЩ) — в геологии термин, применяемый 
для обозн. каких-либо поверхностных образований, зани
мающих большую площадь и имеющих относительно незна
чительную мощн.: покров лавовый, покров тект., покров 
моренный, покров осад, и т. п. 
П О К Р О В Л А В О В Ы Й — м а с с а лавы, широко распростра
нившейся во все стороны. Длина и ширина П. л . могут быть 
одинаковы; образование его происходит на горизонтальной 
или с незначительным уклоном поверхности. Типичны для 
жидких базальтовых излияний и особенно тех, которые свя
заны с трещинами. И з П. л . образованы все грандиозные 
лавовые плато на земном шаре: на Сибирской платформе, 
в Индии и Исландии. 
П О К Р О В О С А Д О Ч Н Ы Й — син.: платформенный чехол. 
П О К Р О В Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й — син. термина шарьяж. 
П О К Р О В Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й В Т О Р О Г О Р О Д А — раз
вивается из секущих надвигов и обладает значительной амп
литудой перемещения. Поверхность надвигания, будучи 
резко волнистой, изогнута синклинально; слои аллохтона 
обычно смяты в пологие складки, что придает покрову вид 
еннклинория. В образовании П. т. в. р . главную роль часто 
играет свободное скольжение под действием силы тяжести 
из орографически повышен, зон в понижен. (Хаин, 1954). 

П О К Р О В Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й П Е Р В О Г О Р О Д А — пред
ставляет собой огромную лежачую складку, перемещенную 
п о поверхности надвигания, близкой к горизонтальной. 
В П. т. п. р . слои аллохтона на контакте с автохтоном нахо
дятся обычно в опрокинутом положении (Хаин, 1954). 
П О К Р Ы Т О С Е М Е Н Н Ы Е — см. Растения покрытосемен
ные. 
П О К Р Ы Ш К И З А Л Е Ж Е Й Н Е Ф Т И (ГАЗА) — непроницае
мые, преимущественно глинистые, реже эвапоритовые п. 
М о щ н . может колебаться в значительных пределах: от не
скольких м м е ж д у залежами в многопластовых м-ниях до 
десятков м и более^над самой верхней залежью в м-нии. 
П О Л Е А Н О М А Л И Й (в геофизике) — система, состоящая 
из нескольких локальных аномалий, имеющих единую физ . 
и предположительно общую геол. природу и располагающих
ся территориально одной гр. , обособленной от окружающих 
районов общим аномальным полем с несколькими эпицент
рами, соответствующими объединенным в поле локальным 
аномалиям. Наиболее часто встречающееся в практике 
геофиз. выражение м-ния или рудного поля с нескольки
ми рудными телами. Большинство выявленных к настоя
щему времени «аномалий» фактически представляют собой 
такие системы. Размеры П. а. соответствуют наиболее часто 
встречающимся размерам рудных полей — единицы, де
сятки к м 2 , реже крупнее. 
П О Л Е Б А Р Х А Н Н О Е — обширное скопление подвижных 
песков, возникающее в аридных условиях при наличии 
мощного рыхло-песчаного субстрата. В зависимости от кли
матического режима, характера субстрата, растительности, 
деятельности человека и др . факторов иногда наблюдается 
своеобразный план эолового рельефа, образованный барха
нами и барханными цепями, которые, наползая одна на дру
гую и переплетаясь, сливаются в сложные (полисинтетиче
ские) барханы. См. Барханы многосложные. 
П О Л Е В А Л У Н Н О Е — площадь, сплошь или густо покры
тая валунами; образовалась вследствие размывания или 
развевания п., содер. валуны морен, речных, пролювиаль-
ных и д р . отл. и выноса из них мелкозернистого материала. 
Часто встречаются по берегам морей и озер в зоне абразии, 
на террасах, а также в пустынях. Большие П. в. исполь
зуются как м-ния строительного материала. 
П О Л Е В Р Е М Е Н — в сейсморазведке совокупность поло
жений фронтов волны (см. Фронт волны) в разл. моменты 
времени. П. в. данной волны изображается семейством изо-
хрон и используется для интерпретации материалов сейсмо
разведки. 
П О Л Е Г Е О М А Г Н И Т Н О Е — см. Поле Земли магнитное. 
П О Л Е Г Е О Ф И З И Ч Е С К О Е — физ . поле Земли, напр. , 
магнитное поле Земли. П о д П. г. также понимают множест
во значений физ . величин (параметров), характеризующих 
естественное или искусственно созданное в Земле ф и з . поле 
(или его отдельные элементы), в пределах определенной 
территории или области Земли. В разведочной геофизике 
различают наблюденное, нормальное, аномальное и тран
сформированное П. г. Наблюденное П. г.— поле не
посредственно измеренных величин; нормальное П. г.— 
сглаженное П. г., полученное в результате осреднения изме
ренных величин (путем соответствующих расчетов или гра
фического сглаживания кривых) или близкое к осредненно-
м у теоретически рассчитанное поле д л я заданной модели 
источников и среды (пример — поле магнитного диполя 
в качестве нормального магнитного поля Земли); аномаль
ное П. г.— поле отклонений наблюденных величин от зна
чений нормального поля; трансформированное П. г.— поле 
величин, полученных в результате преобразований наблю
денных (нормальных, аномальных) их значений (напр. , 
поле вторых производных ускорения силы тяжести, полу
ченных из наблюдений Ад; поле, пересчитанное на др . вы
соту, и т. п . ) . 

Нормальные и аномальные поля в разведочной геофизике 
связаны с м-бом съемок и определяются в зависимости от 
него. Особенности нормального поля на картах ( п р о ф и л я х ) 
крупных м-бов могут представлять элементы структуры 
аномального поля на картах ( п р о ф и л я х ) мелкого м-ба. При 
региональных гравитационных и магнитных съемках в пер
вом случае в качестве нормального поля ускорения силы тя
жести принимается поле сфероида Красовского (для терри
тории С С С Р ) , а во втором — магнитное поле теоретической 
модели Земли Кейна. В др . случаях выбор нормального по
ля и разделение наблюденного поля на нормальное и ано- 107 
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мальное строго не регламентированы и содер. элементы 
условности и произвольности. Д л я описания П. г. и законо
мерности его поведения используются показатели, характе
ризующие интенсивность (значения) физ . величин и их изме
нения в пространстве и времени, и структура поля. К пер
вым относятся такие показатели, как абсолютные значения 
величин, амплитуда и градиент их изменения и т. п. К о 
вторым — характер элементов поля, под которыми пони
маются такие особенности поля, как максимумы, минимумы, 
точки перехода через нуль (или точки перегиба), переход
ные области от более низких к более высоким значениям 
и сочетания разных элементов. В зависимости от интенсив
ности и структуры поля оно может быть подразделено на 
типы (выражением такого подразделения являются карты 
типов полей) , каждый из которых отличается от др . некото
рыми признаками или совокупностью признаков. Резко 
отличающиеся по интенсивности или характеру П. г. участки 
выделяются как аномальные зоны или аномалии. А. С. Се
менов. 
П О Л Е Г Е О Х И М И Ч Е С К О Е — по Ф е р с м а н у , геохимически 
однородная область, связанная большим пространственным 
накоплением какой-либо гр. или асе. элементов, приурочен
ных к осад, свитам. П. г. представлены закономерной сери
ей хим. осадков морских басе, (фосфориты, уголь) или вы
тянуты в виде полос вдоль берегов или горных цепей (соль, 
нефть) . Термин малоупотребительный. Он не соответст
вует общепринятому при металлогеническом районировании 
понятию о рудном поле и во избежание путаницы его лучше 
не применять. 
П О Л Е З Е М Л И М А Г Н И Т Н О Е ( М П З ) — о д н а из особен
ностей Земли как планеты. Основная часть М П З создается 
источниками, расположенными внутри Земли. Доля в об
щем М П З магнитного поля внешних источников (электриче
ские токи в ионосфере) незначительна. Как показал Гаусс, 
М П З , связанное с внутренними источниками, в любой точке 
земного шара можно представить с помощью разложения 
в ряд по шаровым функциям. Необходимые для такого раз
ложения коэф. определяются по значениям элементов зем
ного магнетизма в ограниченном числе точек, равномерно 
распределенных по земной поверхности, и никаких допу
щений о характере распределения источников внутри Земли 
не требуется. Это формальное описание очень удобно для 
свертывания информации о М П З в целом. В первом при
ближении М П З может быть уподоблено полю однородно на
магниченной сферы, т. е. диполю, ось которого соединяет 
магнитные полюсы. Земли и направлена под углом 12° к ее 
оси вращения (магнитный момент, отвечающий однородному 
намагничиванию 0,58 СГС ц) . В связи с этим горизонтальная 
составляющая М П З Н на магнитном экваторе относится к 
вертикальной составляющей Z на магнитном полюсе (см. 
Элементы земного магнетизма) как 1 : 2, и угол наклоне-

Z 
ния J связан с Н и Z приближенным уравнением t g J = . 
Кроме поля однородного намагничивания То, в структуре 
М П З выделяют остаточное поле, или поле материковых ано
малий Тт, аномальное поле Та и внешнее поле Те. Общее 
выражение структуры М П З имеет поэтому вид: Т = Та + 
+ Tm + Та + Те. В остаточном поле на картах вертикаль
ной составляющей Zm выделяется несколько аномалий раз
ных знаков, занимающих огромные площади, порядка целых 
континентов. Наиболее интенсивной аномалией Zm является 
Восточно-Азиатская аномалия на территории С С С Р , где 
Zm составляет около 0,3 от полной величины Z . По совр. 
представлениям остаточные аномалии не связаны с земной 
корой. Наибольшее значение для геологии имеет аномаль
ное поле Та, вызываемое неоднородностями в магнитных 
свойствах п . , слагающих земную кору. Поэтому с точки зре
ния магниторазведки нормальным магнитным полем Тп 

следует считать сумму полей Т0, Тт и Те: Т„ = Т,„ + 
+ Тт + Те. Это нормальное поле при составлении магнит
ных карт получают путем осреднения или графического 
сглаживания, т. к. в силу замкнутости силовых линий маг
нитного поля Js Tads= 0 при условии, что площадь осредне
ния S во много раз больше размеров аномалии. Нормальное 
М П З закономерно изменяется от точки к точке, градиенты 
этого изменения составляют: в направлении магнитного ме
ридиана 5 у/км д л я Z составляющей; —4,0 у/км д л я Н сос
тавляющей (см. Гамма) и по высоте — 2,3 у/км д л я Z и 
—7 у/км д л я Н (для р-на Ленинграда) . Магнитные анома

лии, образующие поле Та, связаны с г. п. , намагниченными 
нормальным М П З Г„ в совр. э п о х у (индукционная намагни
ченность), или сохранившими намагниченность, приобре
тенную ими в эпоху их образования (остаточная намагни
ченность, см. Палеомагнетизм). Магнитные аномалии име
ют самую разл. амплитуду — от нескольких гамм до 1,0— 
1,5 э (Курская магнитная аномалия) . По размерам среди них 
выделяют региональные (десятки тыс. кв. км) и локальные. 
М П З не остается постоянным во времени, а непрерывно 
изменяется (см. Вариации магнитные и Бури магнитные). 
Поэтому все параметры М П З (коэф. в разложении Гаусса 
значения напряженности поля и углов склонения и накло
нения) всегда относятся к определенной эпохе. Причины 
М П З должным образом еще не выяснены. По совр. пред
ставлениям главная часть М П З связана с разл. ,скоростями 
вращения внутренней — твердой и внешней — жидкой ча
стей ядра Земли и с возникающими в жидкой части ядра 
вихревыми движениями. Ю. П. Тафеев. 
П О Л Е З Е М Л И М А Г Н И Т О Т Е Л Л У Р И Ч Е С К О Е — естест
венное переменное электромагнитное поле Земли, имеющее 
региональное распределение. Изменения электромагнит
ного поля Земли во времени очень сложны и включают широ
кий спектр частот. Медленные изменения с периодом от не
скольких мин д о вековых изменений называются вариация
ми. Изменения от долей сек до нескольких мин называются 
короткопериодными колебаниями ( К П К ) , а высокочастот
ные колебания с периодами, меньшими долей сек,— атмо
сферными шумами. В практике разведочной геофизики 
пока наибольшее распространение имеют К П К , на использо
вании которых основаны методы магнитотеллурического 
профилирования и зондирования. К П К возникают при воз
действии заряженных частиц, излучаемых Солнцем и по
падающих в околоземное пространство. Предполагается, что 
в плазме, окружающей Солнце, поток заряженных частиц 
возбуждает магнитогидродинамические волны, которые, 
достигая ионосферы, превращаются в электрические волны. 
Средняя амплитуда электрической составляющей К П К из
меняется от десятых долей до нескольких мв/км, в зависи
мости от геоэлектрического разреза р-на наблюдений. Сред
няя амплитуда магнитной составляющей имеет порядок 
0,5—2 у. Высокочастотные колебания, по мнению многих 
исследователей, возникают в результате грозовых разрядов. 
П О Л Е З Е М Л И Р А Д И О В О Л Н О В О Е — высокочастотное 
электромагнитное поле, создаваемое радиовещательными 
станциями, радиостанциями специального назначения и ра
диоизлучением планет и звезд . Сравнительно низкочастот
ные поля радиостанций используются в методе радиокип. 
Поля планет и звезд изучаются в радиоастрономии. 
П О Л Е К А М Е Н Н О Е — с м . Грунты структурные. 
П О Л Е Н О Р М А Л Ь Н О Е ( Н П ) — в геофизике уровень гео
физ . полей (магнитного, электромагнитного, силы тяжести, 
теплового и п р . ) , значимое отклонение от которого считается 
аномалией. Строго говоря, для выделения любой отдельной 
аномалии, связанной с тем или иным геол. телом, обладаю
щим своими размерами и физ . свойствами, необходимо вы
бирать свой уровень Н П , под которым в данном случае по
нимается поле, создаваемое вмещающей средой без изучае
мого объекта. На практике это определение реализовать пол
ностью не возмолшо и Н П выбирают более генерализован
ным; для искусственных геофиз. полей (электрических и 
электромагнитных) — путем расчетов, для остальных — 
путем сглаживания (осреднения) наблюденного поля. Такое 
НП пригодно д л я выделения локальных аномалий опреде
ленного порядка (степени локальности), а при переходе 
к аномалиям др . порядка д о л ж н о быть изменено. 
П О Л Е П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н О Е — поле, у которого работа 
сил поля зависит лишь от положения начальной и конечной 
точек пути, но не от формы пути, по которому перемещаются 
тела ( заряды) в поле. Примеры П. п. — гравитационное, 
электростатическое. 
П О Л Е Р О С С Ы П Е Й — п о Шило (1957), небольшая метал
лоносная площадь, обладающая специфическими чертами 
литологии, структуры, магматизма и геоморфологии. Напр. , 
в пределах Колымского срединного массива Шило выделяет 
Омолоно-Коркодонское, Лево-Омолонское, Шаманихо-
Столбовское, Селенняхско-Уяндинское П. р. (золотоносные). 
Коренные источники россыпей в пределах П. р. часто неиз
вестны. 
П О Л Е Р У Д Н О Е — сравнительно небольшая рудоносная 
площадь с одновременными или близкими по возрасту, ге-
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нетически связанными м е ж д у собой сближенными рудными 
м-ниями и (или) рудными телами, приуроченными к ло
кальным тект. элементам, к участкам с благоприятными д л я 
оруденения вмещающими п. или генетически связанными 
с какими-либо телами изверженных п. Р у д н ы е поля явля
ются частями рудных р-нов, зон или узлов, отделяясь 
друг от друга безрудными или слабо минерализованными 
промежутками. Площади рудных полей колеблются от не
скольких д о 10—20, реже д о десятков, к м 2 . Такое определе
ние П. р. вытекает из работ Крейтера (1956) , Великого 
(1961) , Шаталова (1963) и др . 
П О Л Е С Л У Ч А Й Н О Е — см. Случайное поле. 
П О Л Е С О Л Ь Ф А Т А Р Н О Е — групповое развитие сольфа-
тар и холодных фумарол на площади угасших или полуугас
ших вулканов. 
П О Л Е Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Х Н А П Р Я Ж Е Н И Й — суммар
ное состояние напряжений, вызванных деформирующими 
усилиями, приложенными в г. п. 
П О Л Е Т Е М П Е Р А Т У Р Н О Е ( Т Е П Л О В О Е ) — в толще г. п . , 
изучаемое геотермией. П. т. системы (или толщи п . ) опре
деляется следующими факторами: 1) условиями теплообме
на с окружающей средой; 2) количеством тепла и его распре
делением по объему п. (системы) к началу процесса; 3 ) теп-
лофиз. характеристиками; 4 ) формой и размерами системы 
в целом и ее отдельных частей. В П. т. тепловая волна рас
пространяется в глубь г. п. в зависимости от частоты изме
нения температуры, периода ее колебания и температуро
проводности п. Тепловые процессы П. т. подчинены законо
мерностям, получившим назв. законов Ф у р ь е . 
П О Л Е Ш А Х Т Н О Е — см. Шахтное поле. 
П О Л Е Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е Е С Т Е С Т В Е Н Н О Е ( Л О К А Л Ь 
Н О Е ) — возникает в земной коре в результате разл. ф и з . 
и хим. процессов. Наиболее распространенными являются 
поля, вызванные электрохим. процессами, фильтрацией вод 
и д и ф ф у з и е й водных растворов. Электрохим. поля обра
зуются в присутствии электронных проводников, залегаю
щих в ионной среде, обладающей значительным градиентом 
окислительно-восстановительных свойств. На дневной по
верхности эти поля обычно характеризуются отрицательны
ми значениями электрического потенциала. Они широко 
используются для поисков ряда полезных ископаемых, геол. 
картирования и при каротажных работах. Наиболее интен
сивные поля ( > 500 м в ) связаны с залежами сплошных 
пиритовых и пирротиновых р у д , пластами графитизирован-
ных сланцев, антрацита и др . ; более слабыми полями (до 
100—150 мв) характеризуются полиметаллические руды; 
вкрапленные сульфидные руды создают весьма слабые 
Поля. Фильтрационные поля образуются в результате 
фильтрации подземных вод в г. п. и наиболее интенсивно 
проявляются в условиях горного рельефа и в долинах рек. 
Величина градиентов фильтрационных потенциалов раз
лична в разных условиях (от единиц до 100 мв/км). Электри
ческие поля диффузионного происхождения образуются 
в местах резкого изменения минерализации вод, в контакте 
поверхностных и подземных вод , при разл. минерализации 
пластовых вод и д р . В зависимости от подвижности ионов 
и концентрации солей в соприкасающихся водных раство
рах поверхностные воды отмечаются положительными или 
отрицательными потенциалами, сравнительно небольшой 
интенсивности. Д и ф ф у з и о н н ы е и фильтрационные поля 
используются при каротаже нефтяных скважин; при прове
дении поисково-съемочных работ они создают основной фон 
помех. М. Г. Илаев. 
П О Л Е В Ы Е Ш П А Т Ы — наиболее распространенные поро
дообразующие м-лы верхней части литосферы, составляю
щие ~ 50% е е веса или ~ 60% объема магм. г. п. Широкая 
распространенность П. ш. и разнообразие их хим. состава 
послужили основой для классификации изв. г. п. П. ш.— 
главные компоненты большинства пегматитов, гнейсов, мно
гих кристаллических сланцев и разнообразных метасомати-
тов. В обломочных г. п. они занимают первое место после 
кварца. В хим. отношении П. ш . — алюмосиликаты Na , К 
и Са реже Ва. В незначительных количествах в них обнару
живаются изоморфные примеси: F e 3 + , F e 2 + , Li, Rb, Cs, Sr, 
M g и др . Большинство П. ш. входит в тройную систему 
N a [ A l S i 3 0 8 ] — K [ A l S i 3 O e ] — C a [ A l 2 S i 3 0 8 ] , конечные чле
ны которой соответственно — альбит, ортоклаз (микроклин, 
санидин) и анортит. Промежуточные п о составу м е ж д у 
N a [ A l S i 3 O s ] и K [ A l S i 3 O e ] называются щелочными П. ш.; 
промежуточные м е ж д у N a [ A l S i 3 O s ] п C a [ A l 2 S i 3 0 8 ] — пла

гиоклазами. Щелочные П. ш. могут содер. в твердом раст
воре ~ 5—10 мол % анортита, а богатые альбитом — и 
больше. Сравнительно мало распространены бариевые 
П. ш.— цельзиан и гиалофан. Общие свойства П. ш.: мон. 
или трикл. (псевдомон). Дв. простые или полисинтетические 
(плагиоклазы). Сп. сов. по {001} и ср. по {010} с углом 
~ 86°. Окрашены преимущественно слабо и только основ
ные плагиоклазы бывают темными. Бл. стеклянный. Х р у п 
кие. Тв. 6. У д . в. 2 ,5—2,9 — увеличивающийся по мере воз
растания содер. Са и Ва. Многие П. ш. имеют пертитовые 
и антипертитовые вростки; некоторые иризируют. Основ
ная структура П. ш. — трехмерный бесконечный каркас. 
Размеры эл. яч. всех П. ш. очень близки. Расположение 
Si , Al и катионов в каркасе П. ш. может быть упорядочен
ным, неупорядоченным и промежуточным. Высокотемпера
турные (высокие), низкотемпературные (низкие) и проме
жуточные П. ш. соответственно — с неупорядоченным, упо
рядоченным и промежуточным структурным состоянием. 
К неупорядоченному типу относится большая часть П. ш. 
э ф ф у з и в н ы х г. п . , а к упорядоченному — глубинных и 
метам. Распределение альбитового компонента м е ж д у сосу
ществующими калиевым П. ш. и плагиоклазом, так ж е как 
распределение К и Na м е ж д у сосуществующими П. ш. и не
фелином, используется для геол. термометрии и выяснения 
режима щелочности при их кристаллизации. П. ш. добы
ваются из м-ний гранитных, сиенитовых и нефелиновых пег
матитов, а также аляскитовых гранитов и гнейсо-гранитов. 
Применяются как керамическое и стекольное сырье, неко
торые разнов .— как поделочный и полудрагоценный камень. 
В керамической и стекольной промышленности П. ш. ис
пользуются д л я изготовления ф а р ф о р а , высоковольтных 
изоляторов, радиокерамических изделий, стекол специаль
ных и оптических сортов, абразивов, сварочных электро
дов и пр. Лучшим полевошпатовым сырьем являются по
роды с содер. К 2 0 + N a 2 0 не менее 8%, отношение 
К 2 0 : N a 2 0 в пределах 1,5—2, содер. F e 2 0 3 не более 0 , 2 % , 
С а О не более 2 ,0%. А. И. Пертель, П. П. Боровиков. 
П О Л Е В Ы Е Ш П А Т Ы Б А Р И Е В Ы Е — полевые шпаты, 
содер. > 2% ВаО: цельзиан B a [ A l 2 S i 2 0 8 ] и гиалофан (К, N a , 
B a X A l S i s O a ] . Цельзиан содер. > 90% бариевого компонен
та, гиалофан — < 30%. Полевой шпат, содер. цельзиано-
вого компонента больше, чем анортитового, называется 
кальциоцельзианом. При содер. 10—20% цельзианового 
компонента — бариевый плагиоклаз. Существует 2 непол
ных изоморфных ряда: щелочной полевой шпат — гиало
фан — цельзиан и плагиоклаз — кальциоцельзиан — 
цельзиан. Структура П. ш. б. близка к структуре низкотем
пературных м о д и ф . калиевого полевого шпата. Известна 
еще мон . псевдоромб, метастабильная структурная м о д и ф . 
цельзиан — парацельзиан, близкая по структуре к данбу-
риту и поэтому не являющаяся полевым шпатом. П. ш. б. 
встречаются в м-ниях М п . П. ш. б. , бедные цельзиановой 
составляющей, обнаружены в щелочных г-, п. 

П О Л Е В Ы Е Ш П А Т Ы В Ы С О К И Е — см. Альбит. 
П О Л Е В Ы Е Ш П А Т Ы К А Л И Е В Ы Е — м-лы K [ A l S i 3 0 8 ] . 
Известны в различных структурных состояних; кристалли
зуются метастабильно в гомогенных неупорядоченных 
м о д и ф . , совр. ж е их строение — результат превращения 
в твердом состоянии. Крайним членом с неупорядоченной 
структурой является мон. санидин. Ортоклаз ( O r t ) имеет 
частично упорядоченную структуру и моноклинность его — 
следствие сросшихся сдвойникованных триклинных доме
нов. Микроклин ( M i ) может быть почти мон. до трикл. Раз 
личают высокий, промежуточный и низкий (максимальный), 
отвечающие разл. степени упорядоченности. К-лы таблит
чатые по {010} или призм.; Ort обычно в простых — бавен-
ских и карлсбадских д в . ; Mi тонко полисинтетически сдвой-
никован по альбитовому и периклиновому законам с обра
зованием характерной решетки, но бывает крипторешетча-
тым и нерешетчатым. Сп. сов. по {001} и ср . по {010}. В Ort 
и M i обычны пертитовые вростки альбита и кислого плагио
клаза. П. ш. к. белые, розовые, желтые, мясо-красные и др . 
Тв. 6. У д . в. 2 ,55—2,63 . — 2 V х 70—90°. Легко разрушают
ся под действием гидротерм, растворов и выветривания, 
превращаясь в каолинит, галлуазит, серицит, гиббеит. Ort 
и M i обычные породообразующие м-лы кислых и щелочных 
глубинных г. п. В гнейсах и разнообразных кристалличе
ских сланцах — гл. обр. Mi . В осад. г. п. известен аутиген-
ный Ort . 
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П О Л Е В Ы Е Ш П А Т Ы К А Л И Н А Т Р О В Ы Е — м-лы, 1) двух
фазные K [ A l S i 3 O e ] — N a [ A l S i 3 0 8 ] ортоклаз — и микро-
клин-пертиты; 2) гемогенные полевые шпаты — (К, N a ) X 
X [ A l S i 3 0 8 ] — м о н . санидин и трикл. анортоклаз. 
П О Л Е В Ы Е Ш П А Т Ы Н А П О Л Н Е Н Н Ы Е — по терминоло
гии нем. петрографов, структурная особенность некоторых 
гнейсов, выражающаяся в том, что полевые шпаты в них 
содер . обильные включения мелких индивидов др . м-лов, 
чаще всего серицита и м-лов эпидот-цоизитовой гр. И з л . 
термин. 
П О Л Е В Ы Е Ш П А Т Ы Щ Е Л О Ч Н Ы Е — м-лы, члены серии 
N a [ A l S i 3 0 8 ] — K [ A l S i 3 0 8 j . Иногда как син. полевых шпа
тов калинатровых. 
П О Л Е З Н О Е И С К О П А Е М О Е — природное скопление 
м-лов в земной коре, которое может быть использовано в на
родном хозяйстве. Скопления П. и. образуют м-ния. Выде
ляются гр. метал. , неметал, и горючих полезных ископае
мых. Первая представлена самородными металлами, руда
ми черных, цветных, редких и радиоактивных металлов, 
а также рудами редкоземельных элементов. Во вторую гр. 
входят горнохим. сырье (разл. соли, гипс, барит, сера, 
фосфориты, апатиты), огнеупорное, электротехническое, 
пьезооптическое, тепло- и звукоизоляционное, кислото-
и щелочноупорное сырье, строительные материалы, драго
ценные, поделочные и технические камни. К третьей гр. 
относятся нефть, горючий газ, каменный и бурый уголь, 
торф, горючие сланцы. По физ . состоянию делятся на твер
дые, жидкие и газообразные. По генезису различают осад . , 
остаточные, магм. , контактово-метасом. и метам. Понятие 
П. и. условно — оно изменяется в связи с изменением 
потребностей народного хозяйства, развитием техники до
бычи и переработки минер, веществ. Требования промыш
ленности к качеству П. и. определяются кондициями. За 
кономерности размещения м-ний полезных ископаемых 
рассматриваются в специальных разделах геологии. 
П О Л Е Н И Н Ы — с м . Споромины. 

П О Л Е С Ь Е — географическое назв. местности в басе, 
р. Припяти, представляющей собой обширную, местами за
болоченную аллювиальную и флювиогляциальную равни
ну. Нарицательный термин для обозн. низменных 
аллювиально-флювиогляциальных равнин (напр. , 
Донское П . , Мещерское П . ) . 
П О Л З У Ч Е С Т Ь П О Р О Д Ы —способность (свойство) г. п. 
к медленным во времени пластичным деформациям при 
неизменном напряженном состоянии, часто меньшем раз
рушающего. 
П О Л И А Н И Т — м-л, яснокристаллическая разнов. пиролю
зита. 
П О Л И А Р Г И Р И Т [яо/Vu (поли) — много; аруорос, (арги-
рос) — серебро] — м-л, A g 2 4 S b 2 S I 3 ( ? ) . Куб . К-лы окта-
эдрические, искаженные. Сп. по {100}. Железно-черный. 
Черта черная. Тв. 2,5. У д . в. 6 ,97. С доломитом и аргенти
том. Н у ж д а е т с я в проверке. Возможно, является смесью 
аргентита с полибазитом, пираргиритом или тетраэдритом. 
П О Л И Б А З И Т — м-л, ( A g , C u ) , 6 S b 2 S 1 1 . Sb частично заме
щается As. Мон. К-лы таблитчатые. Дв. по {110}. Сп. не
сов. по {001}. Агр. зернистые, листоватые. Железно-черный. 
Черта черная. Бл. метал. Тв. 2—3. У д . в. 6 ,3 . В гидротерм. 
Ag и Ag-Pb-Zn м-ниях с аргентитом, пираргиритом, 
штернбергитом, фрейбергитом и др . Иногда супергенный. 
П О Л И Г А Л И Т — м-л, K 2 C a 2 M g [ S 0 4 ] 4 - 2 H 2 0 . Трикл. К-лы 
таблитчатые или вытянутые. Дв. характерны п. м. Сп. сов. 
по {100} . Агр. зернистые, волокн. , листоватые. Белый, се
рый, кирпично-красный. Бл. стеклянный, смолистый. 
Тв. 2 , 5—3,5 . У д . в. 2,78. В сульфатных залежах первичный 
и вторичный с галитом, сильвином, кизеритом, ангидритом, 
карналлитом; изредка в вулк. возгонах. 
П О Л И Г О Н Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я Ч А С Т О Т С Л У Ч А Й Н О Й 
В Е Л И Ч И Н Ы — графическое выражение распределения ди
скретной случайной величины; это — ломаная линия, коор
динатами ее по оси X являются значения середин разрядов, 
в которые сгруппирована вся совокупность значений этой 
величины, а по оси У — частоты встречаемости значений, 
заключенных в пределах выделенных разрядов. Д р . способ 
графического выражения этой величины — гистограмма. 
П О Л И Д И А Ф Т О Р Е З , Hsy , 1955, см. Диафторез. 
П О Л И Д И М И Т [лоЯис, (поли) — много; оЧбицос, (дидимос)— 
двойник] — м-л, N i 3 S , , . Куб . Габ. октаэдрический. Дв. по 
{111} полисинтетические. Сп. несов. по {100}. Агр. зернистые, 
р е ж е натёчные. Светло-серый. Бл. метал. Тв. 4 ,5—5. У д . 

в. 4 ,5—4,8 . В гидротерм, м-ниях с сульфидами и арсенидами 
Си, N i , Fe. Встречен в коломорфных образованиях с мил-
леритом в палеоген-неогеновых глинах. 
П О Л И К О Н Д Е Н С А Ц И Я — см. Полимеризация. 
П О Л И К Р А З — м-л, звксенит с повышенным содер. Ti . 
П О Л И К С Е Н [flo/Vueevog (поликсенос) — много чужих, 
т. к. содер. много примесей] — м-л, (Pt , Fe). Твердый раст
вор P t и Fe с примесями Ir, Rh , Pd , Си, N i . К у б . Габ. куб. 
Отдельные неправильные зерна, самородки. Стально-серый. 
Бл. метал. Тв. 4—4,5 . У д . в. 15—19. Магнитен и электро-
проводен. В ультраосновных г. п. с хромшпинелидами 
в Cu-Ni м-ниях, кварцевых жилах с гематитом и хлоритом. 
Наиболее распространен в аллювиальных россыпях Pt , 
реже в россыпях Аи. Разнов: ферроплатина, купроплатина, 
Ir, Pd , Rh, N i платина. 
П О Л И Л И Т И О Н И Т — м-л, лепидолит, наиболее богатый 
Li и F. Прозрачные светлые листочки в щелочных пегмати
тах. Редкий. 
П О Л И М Е Р И З А Ц И Я — о б р а з о в а н и е высокомол. вещест
ва (полимера) из нескольких однородных более простых мо
лекул без выделения каких-либо атомов или гр. атомов. 
Реакция П. протекает за счет ненасыщенных связей. В биту
минологии термин П. часто употребляется наряду с терми
ном «поликонденсация» д л я обозн. любых, обычно не яс
ных по механизму, реакций образования более высокомол. 
веществ за счет менее высокомол. (напр., переход смол 
в асфальтены), без учета возможных при этом изменений 
в элементарном составе вещества. 
П О Л И М Е Т А Л Л Ы — т е р м и н , часто употребляемый для 
обозн. совместного присутствия P b и Zn в р у д а х . Неудачный 
син. термина руды полиметаллические. 
П О Л И М Е Т А М О Р Ф И З М —многоэтапное преобразова
ние г. п., вызванное наложением процессов метаморфизма 
(прогрессивного или регрессивного) на у ж е мстаморфизован-
ные п. (напр. ,наложениенаконтактовыйметаморфизм регио
нального). По Н. Г. Судовикову, сам процесс регионального 
метаморфизма является полиметам., ибо каждая глубоко 
метаморфизованная п. прошла неоднократную перекристал
лизацию, характерную для всех тех зон и фаций, в которых 
она находилась до преобразования в п. с существующим ми
нер, составом. 
П О Л И М И Г М А Т И Т — одни исследователи понимают под 
П. мигматиты, возникшие в результате двух или более 
последовательных стадий мигматизации (Sederholm, 1926), 
д р . — текстурную разнов. мигматитов, совмещающую в себе 
черты нескольких разнов. , напр. агматиты, в которых глы
бы в свою очередь представлены послойными мигматитами 
(Angel und Staber, 1937) . Чаще термин П. употребляется 
в первом смысле (Половинкина, 1966). 
П О Л И М И Г Н И Т — м-л, ( Y , T R , F e , C a ) ( T i , Z r , N b , T a ) 2 O e . 
Ромб. Габ. призм. Черный. Бл. полуметал. Тв. 6,5. У д . в. 
4 ,77—4,85 . Метамиктный. В пегматитах. Плохо изучен. 
П О Л И М О Р Ф И З М — [яо>.ииорфО£ (полиморфос) — много
образный] — 1. В кристаллографии и минералоги-и способ
ность (свойство) некоторых веществ, как простых, так и 
сложных, давать в разл . термодинамических условиях две 
или несколько модификаций, сохраняя одинаковый вало
вой хим. состав, но с разл. физ . -хим. свойствами, в том 
числе и с разл . кристал. структурой. Примеры: куб. алмаз 
и гекс. графит, ромб, марказит и куб. пирит. Разные видо
изменения или формы одного и того ж е вещества называются 
полиморфными модификациями. Если вещество в зависи
мости от термодинамических условий обладает способно
стью переходить из одной модификации в др. и обратно, 
П. называется энантиотроппым. Если вещество способно 
изменяться только в одном направлении, П. называется мо-
нотропным. Если какая-либо модификация при определен
ных термодинамических условиях может существовать не
определенно долго, она называется устойчивой, или стабиль
ной, но только для данных условий. Если ж е какая-либо мо
дификация данного вещества под воздействием внутренних 
сил или под некоторым внешним воздействием переходит 
в д р . , то первая называется метастабильной, лабильной или 
инстабильной, т. е. неустойчивой. 2. В биологии наличие 
в одной популяции организмов нескольких разных морфо
логических типов особей. Обычно П. связан с процессом 
размножения, особенно часто наблюдается у насекомых. 
Подобные виды называются полиморфными. Частным слу
чаем П. является половой диморфизм. 
П О Л И Н Г И Т — см. Паулингит. 
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П О Л И П [nokvnovc, (полипус) — морское многоногое ж и 
вотное] — отдельная особь кишечнополостных: гидроидных 
полипов (Hydrozoa) и коралловых полипов (Anthozoa) . Жи
вет прикрепленно, одиночно или колониями. Имеет мешко
видное тело, одним концом прикрепленное к субстрату; на 
др . конце —• оральном диске — расположен рот и венчик щу
палец. 
П О Л И П Ы Г И Д Р О И Д Н Ы Е (Hydrozoa) [убрсс (гидра) — 
мифическое чудовище] — класс кишечнополостных, у ко
торых в большинстве случаев происходит смена поколений: 
бесполого — гидроидных полипов и полового — гидроид
ных медуз . Первые имеют вид двуслойного мешочка без 
перегородок, прикрепленного к субстрату; б. ч. колониаль
ные, редко одиночные формы; вторые — свободно плаваю
щие организмы. Огромное большинство видов — морские 
обитатели. В ископаемом состоянии известны в виде гидро
идных полипов, у которых сохраняются известковые пла
стинчатые базальпые основания — колонии (гидрокораллы 
и табулярии), некоторые формы (строматопоры) образуют 
довольно массивные рифоподобные массы. Р е ж е встреча
ются отпечатки медуз . Поздний докембрий — совр. 
П О Л И П Ы К О Р А Л Л О В Ы Е (Anthozoa) — класс морских 
животных с известковым или роговым скелетом. Ф о р м а 
тела в виде цилиндрического рукава, один конец которого 
нрикреплен, а на др . расположено ротовое отверстие, окру
женное щупальцами. От рта в желудок (полость тела) ведет 
глоточная трубка. Полость желудка разделена радиальными 
вертикальными перегородками на 6—8 и более камер. По 
образу жизни — одиночные или колониальные животные. 
Поздний кембрий — совр. 
П О Л И Р О В К А , Ш Л И Ф О В К А — с м . Корразия. 
П О Л И Р О В К А , Ш Л И Ф О В К А Л Е Д Н И К О В А Я — см. 
Шлифование. 
П О Л И С Ф Е Р И Т — м-л, Са-содер. разнов. пироморфи
та-миметезита. 
П О Л И Т И П И Я — наличие полиморфных м о д и ф . , являю
щихся производными разл . плотнейших шаровых упаковок. 
Пример: структуры сфалерита и вюртцита. В сфалерите 
сетки Zn — S {111} расположены по закону ABC (плотней-
шая куб. шаровая упаковка), а в вюртците аналогичные 
сетки {0001} подчиняются последовательности АВ (плотней-
шая гекс. шаровая упаковка). 
П О Л И Т О М И Ч Е С К А Я Т А Б Л И Ц А — форма записи геол. 
информации в виде матрицы, строки которой соответствуют 
исследуемым объектам, столбцы — признакам, а символы 
(напр., цифры), располагаемые на пересечении строк и столб
цов,— конкретным значениям признаков, наблюдаемым 
на данном объекте. 
П О Л И Т О М И Я [яоХо (поли) — много; гонос, (томос) — 
разделенный] — принцип построения диагностических си
стем, основанный на позиционном кодировании с одновре
менным учетом совокупности признаков, наблюдаемых на 
исследуемых геол. объектах. 
П О Л И Ф А Ц И А Л Ь Н О С Т Ь — принадлежность данного ти
па отл., напр. доломитовых п., к многим, т. е. к разл . , 
фациям. 
П О Л И Ф И Л И Я , П О Л И Ф И Л Е Т И Ч Е С К О Е П Р О И С Х О Ж 
Д Е Н И Е [cpuXfj (филэ ) племя] — ошибочная гипотеза, допу
скающая происхождение определенной систематической 
единицы (вида; сем. и т. п.) от разных прародителей. П. 
допускает происхождение вида, рода от разл . предшествую
щих животных или растительных форм в разных местах, 
независимо друг от друга, что исключается совершенно. 
П О Л И Х Р О И З М [хроа (хроа) — ц в е т ] — 1 . Малоупотреби
тельный син. термина плеохроизм. 2. Свойство м-лов изме
нять окраску при рассмотрении в обычном свете в зависимо
сти от направления луча, напр. кордиерит, турмалин или 
некоторые эпидоты. Иногда также неправильно употребляет
ся для обозн. изменения окраски в зависимости от характе
ра освещения: напр., для хризоберилла, который при днев
ном свете ярко-зеленый, а при искусственном освещении 
фиолетово- или кроваво-красный. 
П О Л И Э Д Р Ы К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н Ы Е — воображаемые 
многогранники, получающиеся путем соединения м е ж д у 
собой центров ближайших эквивалентных анионов, окружаю
щих катион. 
П О Л Л У Ц И Т [по им. Поллукс] — м-л, Cs [ A I S i 2 0 6 ] . Куб . 
Агр. неправильные выделения. Бесцветный. Бл. жирный, 
Тв. 6,5, У д . в. 2 ,9 . В Li пегматитах, в гранитах. Р у д а Cs. 
П О Л Н О Г Р А Н Н О С Т Ь — см. Голоэдрия. 

П О Л Н О Е В Н У Т Р Е Н Н Е Е О Т Р А Ж Е Н И Е — опт. явление, 
заключающееся в том, что луч света, направленный из среды 
с большим пок. прел, в среду с меньшим пок. прел. , при не
котором угле падения не преломляется на поверхности их 
раздела, но отражается от нее полностью внутрь первой 
среды. П. в. о. использовано в призме Николя . 
П О Л Н Ы Й В Е К Т О Р Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И З Е М Н О Г О 
М А Г Н И Т Н О Г О П О Л Я — градиент потенциала магнитно
го поля Земли. Его направление совпадает с направлением 
силовых линий поля. См. Поле Земли магнитное. 
П О Л Н Ы Й Н А П О Р В Т О Ч К Е — с и н . термина энергия 
частицы удельная. 
П О Л О Ж Е Н И Е П О Л Я Р Н О Е (posit io р о 1 а п з ) в и д споры или 
пыльцевого зерна с проксимального или дистального полю
са. 
П О Л О Ж Е Н И Е Э К В А Т О Р И А Л Ь Н О Е (pos i t io aequatoria-
l i s ) — вид споры или пыльцевого зерна с экватора. 
П О Л О С А А Н О М А Л И И (в геофизике) — система, состоя
щая из значительного числа локальных аномалий, линий, 
полей аномалий с единой физ . и предположительно общей 
геол. природой, территориально связанных в контуре 
общего аномального поля, имеющем линейную, сильно вытя
нутую форму и большую протяженность. П. а. обычно свя
зана с развитием определенной форм. ,п . которой являются 
рудами или к которым приурочены рудные тела определен
ного типа, они представляют собой сочетание крупных ано
малий, соответствующих рудным полям большой протяжен
ности (в десятки и сотни км. Примерами систем могут слу
жить Орехово-Павлоградская полоса магнитных аномалий 
на востоке У С С Р , отдельные П. а. К М А . 
П О Л О С К А Б Е К К Е — опт. явление, светлая полоска, воз
никающая под микроскопом вдоль стыка д в у х веществ, 
с разными пок. прел, при исследовании в поляризован
ном свете. Если тубус микроскопа поднимается, поло
ска отодвигается в сторону среды с большим пок. прел. , если 
опускается, полоска движется в сторону среды с меньшим 
пок. прел. 
П О Л О С Т И К А Р С Т О В Ы Е — см. Пустоты. 
П О Л О С Ч А Т О С Т Ь — чередование в г. п. более или менее 
тонких параллельных полос, различающихся одним или 
нескольким из следующих признаков: минер, составом, 
цветом, структурой г. п., ориентировкой м-лов. См. Полос
чатость первичная, Текстура осадочных пород полосча
тая. 
П О Л О С Ч А Т О С Т Ь ( Л Е Н Т О Ч Н О С Т Ь ) Л Ь Д А — чередова
ние в толще льда ледников белых и голубых или голубова
тых, иногда прозрачных и молочно-белых полос льда (лед 
пористый и плотный и пр.) , имеющих залегание от почти 
горизонтального до вертикального. Происхождение П. л . 
точно не выяснено. Объясняют: а ) генетической общностью 
слоистости фирна и П. л . — первичная полосчатость; б ) 
независимость П. л . от слоистости фирна — вторичная 
полосчатость, возникающая под влиянием больших давле
ний в теле ледника. См. Огивы. 
П О Л О С Ч А Т О С Т Ь П Е Р В И Ч Н А Я — в осад , п., возникает 
непосредственно в х о д е осадконакоплепия, в магм. п.— 
при застывании магмы в результате се течения или действия 
давления. См. Полосчатость, Текстура осадочных пород 
полосчатая. 
П О Л О С Ы И З Г И Б А — мелкие моноклинальные или сиг-
моидальные складки разл . формы, развивающиеся в г. п. 
с хорошо проявленной сланцеватостью плоскостного типа, 
напр. , в глинистых и кристаллических сланцах. Эти струк
туры нередко проявляются и в микроскопическом м о е в 
кристаллических сланцах и гнейсах. 
П О Л У А Н Т Р А Ц И Т — каменный уголь определенной сте
пени углефикации, по Аммосову и Тан Сю-и (1962) — V I I — 
VIII стадии метаморфизма. Макропризнаки (для малозоль
ных разностей): цвет и черта серовато-черная, бл. яркий 
металловидный, вязкие, расстояние м е ж д у трещинами 
эндогенной отдельности от 2 д о 30 мм, структура различима. 
Микропризнаки: в тонких ш л и ф а х плохо просвечивают, в 
отраженном свете липоидные и гелифицированные компо
ненты светло-белые, плеохроируют, анизотропны. Витри-
нит П. имеет среднюю отр. спос. в в о з д у х е 12 ,0%, в масле 
2 ,80%, пок. прел. 1 ,99—2,02 . Наиболее типичная ха
рактеристика: плотность 1,30—1,32 г /см 3 , у д . в. орг. массы 
1,38—1,40 г /см 3 , W a — 0 , 7 — 1 % , V — 5 — 7 % , С г — 9 2 — 9 3 % , 
Н г около 3% , 0%—8400—8500 ккал/кг; не спекаются. 
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П О Л У Б О Г Х Е Д — уст. назв. угля из гр. сапропелитов. По 
химико-технологическим свойствам занимает промежуточное 
положение м е ж д у сапропелито-гумитами и гумито-сапро-
пелитами. 
П О Л У В П А Д И Н А — незамкнутая (по одному крылу) отри
цательная платформенная структура. (Реш. совещ. по клас
сификации платформенных структур, 1963. ) 
П О Л У Г Р А Н И Т — близкий к аплитам, очень бедный слю
дой или не содер. ее, мелкозернистый жильный мусковито-
вый гранит. Уст. термин. 
П О Л У К А Л Ь Д Е Р А , Влодавец, 1944 ,— вулк. впадина с кру
тыми внутренними и относительно пологими наружными 
склонами в форме полукольца. Образуется при оседании 
сектора первоначальной впадины вследствие оттока магмы в 
очаге или в результате разрушения части кольца вулк. 
извержениями. 
П О Л У К О К С — твердый остаток, получаемый при низко
температурном коксовании (полукоксовании). Отличается 
от высокотемпературного кокса пониженным содер. угле
рода . В ы х о д летучих веществ в П. около 2 5 % . П. бурых 
и каменных углей используется как высококалорийное без
дымное топливо, торфяной П., имеющий высокую реакцион
ную способность, служит для изготовления активированного 
угля. 
П О Л У К О К С Т О Р Ф Я Н О Й ( К О К С Т О Р Ф Я Н О Й ) — про
дукт полукоксования торфа. Обладает теплотой сгорания 
7550—8200 ккал/кг и высокой реакционной способностью. 
Используется для изготовления активированного угля, в 
качестве топлива и д р . 
П О Л У К О К С О В А Н И Е — процесс термической обработки 
твердых горючих ископаемых при г до 500—550 °С без до
ступа воздуха . Продукты его: первичные газ и деготь (смо
ла) , водный конденсат (над- или подсмольная вода) и нелету
чий остаток — полукокс. Обогащенные сапропелевыми или 
липоидными компонентами горючие ископаемые дают высо
кий выход дегтя и пониженный — полукокса; при обогаще
нии фюзинитовыми компонентами получается обратный 
э ф ф е к т . Наибольший выход пирогенетической воды дают 
гелифицированные компоненты. С повышением степени 
углефикации возрастает выход полукокса и падает выход 
остальных продуктов П. В промышленности для него исполь
зуются торф, бурые угли, каменные угли, с повышенным 
выходом первичного дегтя, и горючие сланцы. 
П О Л У О Б Е З Ь Я Н Ы ( P r o s i m i a e ) — отряд млекопитающих 
из гр. приматов, живущих на деревьях. Эоцен — совр. 
П О Л У П Л А Т Ф О Р М А — область, характеризующаяся пе
реходным режимом м е ж д у геосинклиналью и платформой. 
Р а з р е з П. сложен обычно терригенными отл. , нередко сопро
вождающимися вулканогенными. Слабо метаморфизован-
ные отл. П. смяты в пологие складки, часто осложненные 
разрывами. Интенсивность складкообразования большая, 
чем в платформенных условиях. Примеры: зап. часть 
Казахстана в D 3 — P i ; Аппалачи в С — O i ; запад 3 . Сиби
ри в T i . Термин малоупотребительный. 
П О Л У С В О Д — крупная незамкнутая (по одному крылу) 
положительная платформенная структура. (Реш. совещ. 
по классификации платформенных структур, 1963. ) 
П О Л У С Т Е К Л О В А Т Ы Й — состоящий из стекла, содер . 
значительное количество кристаллических новообразований. 
П О Л У Т О Р Н Ы Е О К И С Л Ы — элементы, которые при си
ликатном анализе осаждаются аммиаком. Название это не 
совсем правильно, т. к. кроме А 1 2 0 3 , F e 2 0 3 в осадок входят 
двуокиси титана и циркония, фосфат-ион и др . 
П О Л Ь Д Е Р Ы — см. Марши. 
П О Л Ь Е [славянское] — обширное замкнутое понижение, 
располагающееся в карстовой горной местности (используе
мое на Балканском п-ове для полей), обычно с крутыми 
склонами и плоским дном. Имеется несколько гипотез их 
происхождения, наиболее распространены 2: 1. П. возни
кает вследствие слияния карстовых котловин, достигает у р . 
грунтовых вод, в результате чего на дне П. появляются 
постоянные или временные водостоки. К поверхности П. 
приурочены воклюзы, а иногда и поноры. 2. П . — внутригор-
ная впадина тект. происхождения, дренирующая карсто
вые подземные каналы. См. Карст. 
П О Л Ь Ц Е Н И Т [по обл. Польцен в Ч е х и и ] — щелочной лам-
профир базальтового облика (из гр. альнёитов), состоящий 
из оливина (до 50% ), мелилита, биотита, гаюина, нефелина, 
магнетита, перовскита и апатита с небольшим количеством 
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П О Л Ю С (po lus ) — в палеоботанике центр проксимальной 
или дистальной поверхностей спор или пыльцевых зерен. Раз 
личают 2 полюса: проксимальный, направленный к центру 
тетрады, и дистальный, обращенный в противоположную 
сторону. 
П О Л Ю С М А Г Н И Т Н Ы Й — точка на земном шаре, где схо
дятся изогоны, наклонение равно 90° и горизонтальная 
составляющая напряженности магнитного поля Земли 
равна нулю. П. м. расположены неподалеку от географиче
ских и называются соответственно северным и южным. 
Положение. П. м. , определяющее направление силовых 
линий магнитного поля Земли, не остается постоянным, 
а меняется с течением времени. См. Палеомагнетизм. 
П О Л Ю С А В Р А Щ Е Н И Я — центры вращения блоков зем
ной коры на поверхности сферы. По Моргану (Morgan, 
1968), движение двух любых смежных блоков на земной 
поверхности относительно друг друга по законам сфериче
ской геометрии является вращением их около некоторого 
центра (полюса). Ле Пишон (Le Pichon, 1968) разработал 
упрощенную модель Земли, состоящую из шести мегаблоков 
(Антарктида, Пацифида, Америка, Африка, Индия, Евра
зия) , и вычислил методом наименьших квадратов П. в. 
для каждой их пары. По азимутам трансформирующих 
сдвигов П. в. д л я Антарктики — Пацифиды располагаются 
в точке с координатами 70° ю. ш., 118° в. д . , для Америки — 
Африки —58° с. ш., 37° з. д . , для Америки — Пацифиды — 
53° с. ш., 47° з. д . , д л я Африки — Индии —26° с. ш., 
21° в. д . , д л я Америки — Евразии —78° с. ш., 102° в. д . 
П О Л Я Р У Д Н Ы Е — Т И П Ы — разновидности рудных 
полей, выделяемые по особенностям их геолого-структурно
го положения и др . признакам. П. р . — т. выделяются, как 
и типы более крупных площадей, весьма неоднозначно. В 
большинстве классификаций в качестве ведущих классифи
кационных признаков используются особенности структур 
рудных полей (Вольфсон, 1955; Крейтер, 1956; Великий, 
1961; и д р . ) . Королевым и Шехтманом (1959) в основу 
классификации нослемагм. рудных полей положено: 1) 
единство геол. позиции; 2 ) единство геолого-геохим. после-
магм. процесса, создавшего рудное поле. Карасик (1963), 
считая, что структуры рудных полей не могут быть опреде
ляющими признаками их классификации, предлагает 
трехступенчатую классификацию послемагм. рудных полей, 
с выделением их классов, типов и гр. В работе Вольфсона 
и Лукина (1964) намечаются основные «структурно-геол. 
позиции» р у д н ы х полей, по которым и выделяются их типы. 
Напр. , выделяются рудные поля, охватывающие места 
отщепления боковых разрывных нарушений, определяю
щих крупные разломы (Кансайское рудное поле — Ю З 
Тянь-Шань) и т. п. 
П О Л Я Р И З А Т О Р — призма Николя, вмонтированная под 
столиком микроскопа (обычно) и служащая для создания 
поляризованного света. 
П О Л Я Р И З А Ц И Я А Г Р Е Г А Т Н А Я — опт. эффект, в скре
щенных николях, обнаруживаемый кристаллическим агре
гатом, состоящим из мельчайших кристалликов; последние 
отличаются друг от друга различными интерференционной 
окраской и положением погасания. 
П О Л Я Р И З А Ц И Я Д И Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я — электроста
тическая индукция диэлектрика (непроводника электри
чества), при которой на каждом участке к-ла диэлектрика 
можно обнаружить взаимно равные количества положи
тельного и отрицательного электричества, расположенные 
на противоположных концах участка. 
П О Л Я Р И З А Ц И Я И О Н О В — явление деформации ионной 
сферы под влиянием внешнего электрического поля (напр., 
поля, создаваемого соседними ионами). 
П О Л Я Р И З О В А Н Н Ы Й С В Е Т С Х О Д Я Щ И Й С Я — пучок 
сходящихся лучей, применяемый в кристаллооптике для 
получения коноскопической фигуры к-лов, позволяющей 
определить форму опт. индикатрисы, ее опт. знак и ориенти
ровку разреза в данном сечении к-ла. Для создания пучка 
сходящегося света м е ж д у поляризатором и предметным сто
ликом микроскопа вдвигают конденсатор (линза Л а з о ) . 
Д л я рассмотрения фигуры в тубус микроскопа вдвигают 
м е ж д у анализатором и окуляром линзу Бертрана. 
П О Л Я Р И З У Е М О С Т Ь Э Л Е К Т Р О Х И М И Ч Е С К А Я — свой
ство г. п. образовывать поверхностные и объемные заряды 
как самопроизвольно под воздействием разл. физ . -хим. и ме
ханических факторов (естественная поляризация), так и 
под воздействием электромагнитного поля (вызванная поля-
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ризация). Поверхностные и объемные заряды создают элект
рические поля, интенсивность которых является мерой поля
ризуемости. Способы измерения и эталонная единица 
поляризуемости до настоящего времени твердо не установ
лены. В методе вызванной поляризации поляризуемость ха
рактеризуется параметром л, определяемым отношением 

ДС/вп 
Т) = д ( у п р -100; где ДГУвп и ДГ/ п р — разности потенциалов 
ВП и поляризующего тока. Поляризуемость п. и р у д опре
деляется комплексом физ . -хим. явлений («электрохим. и 
электрокинетических активностей ») и зависит от их у д . элект
рического сопротивления и природы проводимости (элект
ронная или ионная), диэлектрической проницаемости, хим. 
состава, пористости, влажности и др . факторов. 
П О Л Я Р Н О Е Р А С С Т О Я Н И Е — см. Координаты сфери
ческие. 
П О Л Я Р Н О С Т Ь О Б Р А Т Н А Я — см. Изоморфизм поляр
ный. 
П О Л Я Р О И Д — совр. поляризатор, изготавливаемый на 
поливиниловой основе. П. обладает многими преимущест
вами по сравнению с николями. 
П О Н И Т — м-л, (Мп, F e ) C 0 3 . Член изоморфного ряда ро
дохрозит — сидерит. Изл? термин. Син.: феррородохрозит. 
П О Н О Р Ы — отверстия в г. п., поглощающие воду и отво
дящие ее в глубину закарстованного массива. Величина 
и форма П. разнообразны и зависят от степени их разрабо
танности. На поверхности выражены зияющими трещинами, 
дырами, колодцами, в глубине ими начинается сложная 
система каналов вертикальной циркуляции воды. Стадия 
понорообразования — следующая после каррообразования 
в открытом карсте, когда происходит разработка трещин в 
глубинку, или начальная — в закрытом, под покровом рых
лых отл. См. Карст, Рельеф карстовый. 
П О Н Т И Ч Е С К И Й Я Р У С , П О Н Т [по древнему назв. Чер
ного моря — Понт] , Барбот-де-Марни, 1869 ,— н. ярус 
н. плиоцена Черноморско-Каспийского басе. В Венском 
басе, к нему относят верхнюю часть паннона. 
П О П Р А В К А Б А Т И М Е Т Р И Ч Е С К А Я — вводимая при ана
лизе мощн. преимущественно морских отл. для определения 
размера тект. погружения басе. Зависит от первоначальной 
и конечной глубины последнего. Если измеренную мощн. 
осадков обозн. — h , первоначальную глубину басе .— Р ( , 
конечную глубину басе .— Р2, а истинный размер погруже
ния —х, то в случае Pt > Р2 х = h — ( P i — Р2); если ж е 
Р2 > Р\, то х = h + (Рг — P i ) - П. б .— практически незна
чительная величина ( < 1 0 % мощн. ) д л я крупных отрезков 
геол. времени (эра, период, эпоха) и в этом случае может 
не учитываться; для более мелких геохронологических 
подразделений (век и меньше) она сравнима с мощн. осадков 
и должна быть принята во внимание. Точность определения 
ее величины непосредственно зависит от точности реконст
рукции глубины басе, для времени накопления интересую
щих нас осадков. 

П О П Р А В К И Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е П Р И Г Р А В И Т А 
Ц И О Н Н Ы Х И З М Е Р Е Н И Я Х — вводятся для исключения 
влияния рельефа местности на показания измерительных 
приборов. В условиях расчлененного рельефа поправки в по
казания гравиметров достигают 5—15 мгл. И х вычисляют 
с помощью сложных формул, используя д л я учета эффекта 
ближних зон крупномасштабные и д л я учета дальних зон 
мелкомасштабные топографические карты. Разработаны 
программы вычисления поправок на эл. вычислительных 
машинах. При вариометрической съемке очень сильное влия
ние на показания прибора оказывают особенности рельефа 
на расстоянии до первых десятков м. Поправки нередко 
превышают по величине полезные аномалии, поэтому 
должны определяться с высокой точностью. 
П О П У Л Я Ц И Я В И Д А — совокупность особей какого-либо 
вида в данном биоценозе. 
П О Р А — 1 . В палинологии более или менее округлое пророст-
ковое отверстие в экзине пыльцевых зерен (роге). Может 
существовать самостоятельно или находиться в бороздках. 
Различают разные типы пор: глобальные (g loba l ) , равномер
но распределенные на поверхности пыльцевого зерна, 
дистальные (ulcus) , расположенные на дистальном полюсе 
или вблизи него, проксимальные (h i lum) — на проксималь
ной стороне пыльцевого зерна; экваториальные (porus), 
расположенные по экватору. П. у диатомовых водорослей — 
сквозные или полузамкнутые отверстия в стенке панциря 

круглые или удлиненные, их расположение и число являют
ся систематическими признаками. 2. В палеоботанике — 
углубление во вторичной стенке растительной клетки с за
мыкающей её снаружи пленкой; открыта в полость клетки. 
П. могут быть простыми и окаймленными. У простых П. 
ширина полости остается неизменной по мере утолщения 
вторичной стенки, у окаймленных — полость резко с у ж и 
вается. 
П О Р И С Т О С Т Ь (г. п . ) — объем всех сингенетичных (пер
вичных) и эпигенетичных (вторичных) пустот (пор, каверн, 
микротрещик и д р . ) в г. п. Сннгенетичная П. возникает при 
образовании данной п. (межзерновая пористость, пустоты 
лав и д р . ) , эпигенетичная П. образуется в г. п. в процессе 
последующих геол. явлений (растворения, тект. подвижек 
и д р . ) . П. определяется отношением объема пор ко всему 
объему п. и выражается в %'. П. может' быть выражена 
к о э ф . П. , представляющим собой отношение объема пор к 
объему минер, скелета г. п. (в % ). Различают: 1) П. общую 
( а б с , ф и з . , полная) — суммарный объем всех пустот неза
висимо от их формы, величины и взаимного расположения; 
определяется на основании значений уд . и объемного вес. 
или петрографическими методами; 2 ) П. закрытая (отрица
тельная, замкнутая) — совокупность замкнутых, не имею
щих м е ж д у собой сообщения, пор; вычисляется по разности 
м е ж д у общей и открытой пористостью; 3 ) П. открытая (на
сыщенная) — совокупность сообщающихся м е ж д у собой 
пор и пустот; объем той пористости, в пределах которой 
возможно движение жидкости и газов при определенном 
давлении и температурах; в частности, при эксплуатации 
нефтяных м-ний она называется П. динамической ( э ф ф е к 
тивной), которая всегда меньше общей П. 

По размеру П. разделяется на: 1) капиллярную — это 
П. , в которой вода и др . жидкости (нефть) могут двигаться 
под воздействием капиллярных сил; размер капиллярных 
пор округлой формы условно принимается за 0 ,0002—1,0 мм, 
а д л я трещинообразных пустот —0,0001—0,25 мм; .2 ) супер
капиллярную (сверхкапиллярную) — большего размера 
сравнительно с капиллярной; 3 ) субкапиллярную — мень
шего размера сравнительно с капиллярной. Для П. г. п., 
превышающей объем элементарных ячеек м-лов всего в 10— 
100 раз , предложено название «ультрапористость» (Овчин
ников, Шур, 1951), а для П., находящейся по размерам при
мерно в интервале м е ж д у капиллярной П. и ультрапори
стостью,— название «микропористость». П. общая интру
зивных п. равна 0 ,1—3% (реже 5 % ) в кислых разностях и 
уменьшается до 0 , 1 — 1 % в основных и ультраосновных п. 
Для э ф ф у з и в н ы х палеотипных г. п. наблюдается изменение 
П. от 10 до 1% в зависимости от степени диагенеза; а д л я 
кайнотипных — от 40 д о 10% (реже до 1% ) для п. разной 
текстуры и структуры и разл . степени диагенеза. П. метам, п. 
уменьшается от низких к высоким фациям метаморфизма от 
5 до 0 , 1 % . Наибольшая пористость характерна д л я осадков 
(80—50% ) и осад . г. п. (50—10% , р е ж е д о единиц % ), с по
вышением степени диагенеза и метагенеза П. уменьшается. 
П. в различных метасоматитах варьирует от долей % 
до 7—15, реже 25% , но в некоторых случаях достигает д а ж е 
40 и 50% . В процессе дорудного гидротерм, метасоматизма 
П., как правило, увеличивается в 5—10 и д а ж е 20 и более 
раз , а с проявлением рудной минерализации, наоборот, 
уменьшается в несколько раз (Дортман и д р . , 1962; Казицын 
и Рудник, 1968; Розанов, 1969; Кобранова, 1962; и д р . ) . 
Н. Б. Дортман, В. А. Рудник. 

П О Р И С Т О С Т Ь В Е С О В А Я — син. термина влажность 
горной породы (грунта) полная. 
П О Р И С Т О С Т Ь П Р И В Е Д Е Н Н А Я — изл. син. термина 
коэффициент пористости пород. 
П О Р И С Т О С Т Ь Т Р Е Щ И Н Н А Я (т) — величина, измеряе
мая отношением объема трещин, секущих некоторый объем 
г. п., к величине этого объема; т характеризует у д . объем 
трещин в г. п.; т г. п.-коллекторов, как правило, много мень
ше их межзерновой пористости и обычно колеблется в пре
делах 0,01 —1,00% ; она зависит от величины давления в го
раздо большей степени, чем межзерновая пористость. У Ко-
тяхова (1956) трещинная пористость именуется « к о э ф ф и 
циентом трещиноватости» (Смехов и д р . , 1962). 
П О Р И С Т О С Т Ь У Г Л Я — суммарный относительный объем 
содер . в угле пустот (пор) . Поры различают открытые и за 
крытые (изолированные). Первые сообщаются друг с другом 
и с атмосферой. И х суммарный относительный объем состав- 113 
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ляет открытую П. у.; суммарный относительный объем 
закрытых пор называется закрытой П. у. Общая П. у. опре
деляется совокупностью открытых и закрытых пор. В про
цессе углефикации общая П. у. (и вместе с ней их внутрен
няя поверхность) изменяется по кривой с минимумом в 
области спекающихся углей. Существует несколько парамет
ров П. у . , из них наиболее употребительны: коэф. П. у . , 
представляющий собой отношение объема пор угля к объему 
его твердой фазы; показатель общей П. у. отвечает процент
ному отношению объема пор угля ко всему его объему. Су
ществует много методов определения П. у.: эксперименталь
ные — методы вдавливания ртути, керосина, определение 
теплоты смачивания; расчетные — по у д . в. и плотности и 
т. п. Наблюдаются следующие изменения коэф. П. у. в ря
ду бурые угли—антрациты; от 1,0 в бурых углях до 0 ,16— 
в антрацитах с минимумом в коксовых углях — 0 , 1 3 . 
П О Р О В О С Т Ь — расположение пор на стенках трахеаль-
ных элементов. У трахеид кордаитовых и хвойных известно 
3 типа поровости: араукариоидная, абиетоидная и смешан
ная. При араукариоидной П. поры сомкнуты и приобретают 
шести- или четырехугольную форму. Такой тип П . — наибо
лее древний и характерен для палеозойских кордаитовых 
и хвойных. Среди современных растений араукариоидная 
П. известна у араукариевых. Абиетоидная П. характеризует
ся однорядным расположением круглых пор, при дву-, 
трехрядном расположении поры супротивны. Этот тип П. 
присущ большинству совр. и мезозой-кайнозойских хвой
ных. Многие ископаемые хвойные обладают смешанной П., 
при которой на одной трахеиде сочетаются араукариоидная 
и абиетоидная П. Тип П. имеет исключительно большое зна
чение при определении древесин ископаемых и совр. хвой
ных. 
П О Р О Г — 1 . Положительная неровность русла реки, обус
л о в л е н н а я выходом твердых п., наличием тект. нарушений 
или загромождением русла аллохтонным материалом (за
валом, мореной); может представлять стадию разрушения 
водопада и в дальнейшем превратиться в быстрину. 2. 
См. Ригель. 3 . П. стока — высота истока реки из озера; 
высота его определяет ур . озера. 4. П. ледникового цирка 
(кара). 5. В подводном рельефе — поднятие дна в виде 
хребта, вала или возвышенности, разделяющее 2 соседних 
понижения дна, обычно котловины. Наибольшая глубина 
над гребнем П. называется пороговой глубиной. 6. Припод
нятые, относительно узкие блоки древних складчатых 
сооружений, разделяющих р-ны более молодых опусканий 
(напр. , Зигерландский порог в Рено-Герцинской зоне Евро
пы; Бубнов, 1960). Термин малоупотребительный. 7. Вытя
нутые на многие сотни и тысячи км зоны континентальной 
или близкой к ней коры, пересекающие океаническую абис
саль (напр. , Гренландско-Британский порог). 
П О Р О Г К О А Г У Л Я Ц И И Г У М И Н О В Ы Х К И С Л О Т — 
см. Коагуляция и Характеристика гуминовых кислот. 
П О Р О Д А ( Г О Р Н А Я ) — с м . Порода осадочная, Породы 
горные. 
П О Р О Д А А Б И С С А Л Ь Н А Я — син. термина порода глу
бинная. 
П О Р О Д А А К К У М У Л Я Т И В Н А Я — син. т е р м и н а к у м у л а т . 
П О Р О Д А А Л Л И Т О В А Я — термин, употребляемый иногда 
для обозн. бокситов и бокситовых пород, независимо от их 
осад , или эллювиального (латериты) генезиса. Син. терми
на аллит при собирательном значении последнего. 
П О Р О Д А А Н И З О Т Р О П Н А Я — у которой водопроницае
мость, пористость, сопротивление сдвигу и сжатию, оптиче
ские и др . свойства неодинаковы в разл. направлениях. 
П О Р О Д А А Н Х И М О Н О М И Н Е Р А Л Ь Н А Я — изв. г. п., 
состоящая почти целиком из одного м-ла (оливинит, бронзи-
тит, анортозит и т. п.) . 
П О Р О Д А А Н Х И Э В Т Е К Т И Ч Е С К А Я — изв. п., близкая по 
составу к эвтектике (напр. , гранит, габбро и т. п . ) . 
П О Р О Д А А П О М А Г М А Т И Ч Е С К А Я — термин применяет
ся для всей совокупности измененных г. п .— производных 
от магмы — контактовых, жильных и д р . , отличающихся 
от собственно магм. п. По Лодочникову, П. а.— г. п., воз
никшая в результате изменения магм. п. (напр. , апомагм. 
кристаллические сланцы). 
П О Р О Д А А С Ф А Л Ь Т О В А Я — п.-коллекторы (песчаники, 
известняки, доломиты), пропитанные Мальтой, асфальтом, 
асфальтитом или содер . обильные включения соответствую
щих битумов. Понятие П. а. входит в объем более широкого 
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П О Р О Д А А С Х И С Т О В А Я — слагает дайкообразные тела 
и малые интрузии, образовавшиеся из первичной перенасы
щенной магмы; противопоставляется диасхистовой. Состав 
П. а. близко отвечает составу п. больших интрузий, с кото
рыми она генетически связана. Структурно-текстурные раз
личия П. а. с п. главных интрузивных ф а з часто значитель
ны. Син.: п. ашистовая. 
П О Р О Д А А Ф А Н И Т О В А Я — в которой отдельные частицы 
или м-лы неразличимы невооруженным глазом. П. м. в них 
обнаруживаются различные структуры (скрытокристалли-
ческая, микрокристаллическая, стекловатая, микрокомко
ватая, сгустковая и др . ) . Термин впервые применил Розен-
буш. Син.: п. криптомерная (Вассоевич, 1948). 
П О Р О Д А Б Е З Р У Д Н А Я — син. термина порода пустая. 
П О Р О Д А Б И О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — органогенно-обло-
мочная осад, п.; сложена обломками п. орг. происхождения 
или скелетных остатков организмов. Син.: п. детритовая. 
П О Р О Д А Б И Т У М И Н О З Н А Я — термин весьма неопре
деленного значения. Согласно его точному смыслу он дол
жен применяться только к п., обогащенным битумом, т. е. 
нефтью или ее производными (или нафтоидами), в форме 
сплошного пропитывания или достаточно густой сети вклю
чений. Практически ж е этот термин чаще применяется к 
обогащенным керогеном п. типа горючих сланцев, не содер. 
вторичных концентраций битуминозного вещества, но обла
дающим теми или иными признаками собственно П. б. (ха
рактерный запах при ударе , окрашенная вытяжка при 
обработке растворителями, темная окраска, способность 
образовывать при термическом разложении битумоподоб-
ные продукты). 

П О Р О Д А Б И Т У М Н А Я — содер. битумы. Термин не имеет 
точного значения; иногда неправильно употребляется вза
мен термина битум. 
П О Р О Д А Б О К С И Т О В А Я — имеющая минер, сост. и усло
вия образования, близкие к бокситу, но по хим. составу не 
отвечающая промышленным кондициям на алюминиевую 
РУДУ (ГОСТ 972—50) . К П. б. относятся аллиты и сиалли-
ты, а также латериты (все железистые их разнов.) . 
П О Р О Д А Б О Р А Т О В А Я — обычно не образует огромных 
скоплений, почему ее в тех случаях, когда она приобретает 
практический интерес, рассматривают как борную р у д у . 
Промышленные концентрации В в природе связаны преиму
щественно с тремя генетическими типами борных образова
ний: галогенным, вулканогенно-осад. и контактово-метасом. 
Наиболее изученные и промышленно ценные — первые 2 ти
па. Обычно П. б. белого цвета, иногда при перекристаллиза
ции бесцветна. От примесей нередко приобретает серую, ро
зовую и др . окраски. Структуры от пелитоморфной (в пан-
дермитовых, борацитовых, ашаритовых и д р . ) до разнокри-
сталлической (в преображенскитовых, калиборатовых и д р . ) 
и весьма крупнокристаллической (в иниоитовых, колемани-
товых, преображенскитовых образованиях) . Широко распро
странены желвачные текстуры, которые нередко (при гу
стом расположении желваков) формируют промышленные 
борные оруденения в разл. вмещающих п., часто отмечается 
линзовидная текстура. В боратовых отл. солсносных толщ 
иногда заметна тонкая слоистость (мощн. прослоев от 1 до 
10 мм) . 1. Галогенные П. б. (а также нередко и боросиликат-
ные) располагаются во вмещающих соленосных отл. обычно 
послойно. Поступая в солеродные б а с е , борные растворы 
распространялись на значительной их акватории, что приво
дило преимущественно к рассеянно-желвачному распределе
нию борных образований. В собственно соляных п. (камен
ная соль, как чистая, так и содер. полигалит, кизерит, силь
вин, карналлит и др . калийные и магниевые отл. ) наряду 
с более или менее отчетливыми желвачными боратами 
изредка встречаются прослои, сложенные почти мономине
ральным борацитом, преображецекитом, ашаритом, суль-
фоборитом. 

В результате выветривания над бороносными участками 
соляных п. формируются бороносные кепроки, в которых 
из магниевых боратов соленосной толщи сохраняются в 
основном ашарит, Ca-Mg гидроборацит и широко разви
ваются Na-Ca улексит и кальциевые бораты — иииоит, 
колемапит, пандермит. 2. Вулканогенно-осад. П. б. зап. шт. 
С. Америки, Турции и др . связаны гл. обр. с пресноводными 
озерными глинистыми, песчано-глинистыми, карбонатно-
глинистыми отл. , иногда с прослоями и примесью вулк. 
пепла. Доминируют колеманитовые п., залегающие в виде 
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желваков, линз и слоев. Спутники колеманита — улексит, 
пандермит, говлит, бакерит. Я. Я. Яржемский. 
П О Р О Д А В М Е Щ А Ю Щ А Я — г . п., в которой заключена 
рудная залежь, жила или иное тело с полезными ископае
мыми. При наклонном залегании перечисленных тел П. в. 
называют еще боковыми п. 
П О Р О Д А В О Д О Н О С Н А Я — пористая или трещиноватая 
п., поры, трещины и др. пустоты которой заполнены гра
витационной водой, которую можно извлечь. 
П О Р О Д А В У Л К А Н О Г Е Н Н А Я — о б р а з о в а в ш а я с я в ре
зультате вулк. деятельности. К П. в. относятся излившиеся 
п. (эффузивные) , вылсатые в виде куполов (экструзивные) 
и вулкано-кластические (пирокластические), выброшенные 
при эксплозиях. 
П О Р О Д А В У Л К А Н О К Л А С Т И Ч Е С К А Я (вулканогенная 
обломочная), Влодавец, 1959,— обобщающий термин, пред
ложенный для всех обломочных п., как выброшенных при 
эксплозиях, так и образовавшихся в результате механиче
ского разрушения вулк. аппаратов и остывших лавовых по
токов. Среди П. в. Влодавец выделяет (1959) лаво-, пиро-
и псевдопирокластические, а также смешанные п. 
П О Р О Д А В У Л К А Н О М И К Т О В А Я (вулкано-терригенная), 
Быковская и д р . , 1959,— состоит из продуктов механическо
го разрушения и переотложения разл . вулканогенных 
образований, сцементированных осад, материалом, не син
хроничным с ними (вулканомиктовый конгломерат, вулка-
номиктовый песчаник и др . ) . П. в. относится к нормально 
осад, терригенным образованиям. Син,: п. вулканотерри-
генная. 
П О Р О Д А Г А Л О Г Е Н Н А Я — г. п. хим. происхождения, 
возникшая в результате выпадения в осадок минер, солей 
из насыщенных соляных растворов в природных водоемах 
разл. типа. К ним относятся каменная соль, калийные 
и магниевые соли (сильвиниты, карналлитовая п., каини-
товая п. и др . ) , сульфаты N a (мирабилитовая и тенардито-
вая п.), сульфаты M g (астрахапитовая и эпсомитовая п.) , 
сульфаты Са (гипсовая, ангидритовая и глауберитовая п.) , 
сода, нитраты. Номенклатура П. г. окончательно не разрабо
тана. В настоящее время большинство исследователей на
зывают галогенные п. по характерному или главнейшему 
м-лу, содер. в них с прибавлением слова «порода», напр. 
карналлитовая п. Нередко название п. составляется из 
двух или трех характерных для нее м-лов, напр. , ангидрит-
полигатит-галитовая п. и т. п. См. Галогенез. 
П О Р О Д А Г И Б Р И Д Н А Я — в петрографии г. п. аномаль
ного состава, образовавшаяся вследствие ассимиляции маг
мой посторонних г. п. Р я д исследователей (Заварицкий и 
др . ) ограничивают понятие П. г. только случаями видимых 
или очевидных гибридов, т. е. когда петрографические 
признаки п. (неоднородность слолсения, наличие таких 
комбинаций м-лов, которые не отвечают обычным равнове
сиям в магм, расплавах и д р . ) не позволяют поместить ее в 
ряд п. обычных, нормальных. 
П О Р О Д А Г И П А Б И С С А Л Ь Н А Я — магм, п., образовавшая
ся на небольших глубинах и занимающая по условиям 
залегания и структуре промежуточное положение м е ж д у 
глубинными (абиссальными) и излившимися ( э ф ф у з и в н ы 
ми) п. П. г. образуют дайки, пластовые интрузии, штоки 
и др . малые интрузивные тела. 
П О Р О Д А Г Л И Н И С Т А Я — о с а д . п. хемогенного, обломоч
ного и хемогенно-обломочного генезиса, состоящая из ча
стиц d < 0,005 мм, по др . классификациям частиц 
d < 0,01 мм или d < 0,001 мм, по минер, составу — гл. 
обр. из глинистых минералов: каолинита, гидрослюд, монт
мориллонита, магнезиальных силикатов (палыгорскит и 
др . ) , хлоритов. Кроме глинистых м-лов П. г. содер. в пере
менном количестве обломочные примеси (кварц, полевые 
шпаты, слюды и др . ) , а также аутигенные новообразования 
карбонатов, сульфатов и др . Подразделяются на 2 гр. : 
1) рыхлые или, вернее, связные п.— глины; 2 ) сцементи
рованные и уплотненные (частично метаморфизованные) — 
аргиллиты, глинистые сланцы, аспидные, филлитоподоб-
ные сланцы. При региональном метам, превращаются в 
филлиты, кристаллические сланцы, гнейсы, в области кон
тактов — в роговики. П. г. составляют, по представлениям 
различных исследователей, от 60 до 80% всех осад . п. 
стратисферы, по новейшим данным — около 50% . Цен
ное полезное ископаемое. См. Глины. 
П О Р О Д А Г Л У Б И Н Н А Я — г. п., образовавшаяся на боль
ших глубинах. Обычно этот термин применялся только 

к интрузивным (плутоническим) п. Теперь сюда включают 
все глубинные г. п. независимо от их происхождения (магм., 
ультраметам., метасоматические и д р . ) . 
П О Р О Д А Г О Л О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — изл. син. тер
мина порода полнокристаллическая. 
П О Р О Д А Г О Р Е Л А Я ( О Б О Ж Ж Е Н Н А Я ) — термально-
измененная п. угленосной толщи, образовавшаяся в резуль
тате подземных пожаров на угольных м-ниях. В зависимо
сти от степени обжига изменение вмещающих п. проявляет
ся от покраснения до ошлакования и (полного переплавления 
их с образованием стекловатых п. и вторичных м-лов — 
муллита, кордиерита, волластонита, плагиоклазов и др . 
Окислы железа восстанавливаются до магнитного железня
ка, а иногда — до природного чугуна. Температура обжига 
достигает 1300°. Образуются также при горении терриконов; 
используются в качестве строительного материала (балла
ста), при размоле приобретают вяжущие свойства и служат 
добавкой в цементе, обычно водоносны. Служат поисковым 
признаком. Сип.: порцелланит. 
П О Р О Д А Д Е Т Р И Т О В А Я — син. термина порода био-
кластическая. 
П О Р О Д А Д И А С Х И С Т О В А Я ( Д И А Ш И С Т О В А Я ) — гипа 
биссальная жильная г. п., образовавшаяся в результате 
расщепления магмы, давшей начало глубинным («материн
ским») п. От последних они отличаются структурно-тек
стурными особенностями и вещественным составом. В 
настоящее время установлено, что образование некоторых 
П. д . , напр. лампрофиров, обязано самостоятельному геол. 
процессу, ведущую роль в котором играют глубинные разло
мы и плавление подкорового вещества Земли. 
П О Р О Д А Д О Ч Е Р Н Я Я , Р у х и н , 1958 ,— осад, п., характери
зующаяся наличием того или иного важного компонента 
(м-ла, элемента) или его примеси, по которому и именуется 
независимо от ее возраста, состава и генезиса. К П. д. 
Р у х и н отнес медистые, глауконитовые, цеолитовые, битум
ные, серные, боратовые и урановые п., противопоставляя 
их главным или основным типам осад . п. Малоупотребитель
ный термин. Син.: р я д осад . п. дочерний. 
П О Р О Д А Ж И Л Ь Н А Я — магм, п., залегающая в форме ж и л 
и даек, сопровождающих интрузивные массивы. П. ж . — 
результат дополнительных инъекций магмы, проникающих 
в массу у ж е сформировавшихся п. главных интрузивных 
фаз гл. обр. по контракционным трещинам. Различают 
асхистовые (нерасщепленные) П. ж . того ж е состава, что и 
соответствующие глубинные п., и диасхистовые (расщеплен
ные) П. ж . , состав которых существенно отличается от соста
ва п. массива. Наиболее полно изучены и охарактеризованы 
П. ж . , связанные с гранитоидными массивами, для них раз
работана система классификации, выделены фазы и этапы 
формирования. По Коптеву-Дворникову и Поляковой (1950) , 
для гранитных интрузивов различаются: а ) П. ж . первого 
этапа, образовавшаяся из остаточной магмы и заполнившая 
контракционные трещины (гранит-порфиры, аплиты, пег
матиты и пр.) ; б ) П. ж второго этапа, не связанная непосред
ственно с видимыми телами гранитных интрузивов, среди 
или вблизи которых она залегает, но, вероятно, комагма-
тичная и появляющаяся из более глубоко залегающих ка
мер гранитной магмы как ее дифференциат (обычно более 
основного состава; габбро-диабазы, диорит-порфиры, спес-
сартиты и пр . ) . С массивами основных, ультраосновных, 
щелочных п. также связываются разнообразные постмагм. 
П. ж . , но они изучены не так детально, как п. жильной 
свиты гранитоидных массивов. 

П О Р О Д А З А О Х Р Е Н Н А Я ( О Б О Х Р Е Н Н А Я ) — п. по 
верхностных выходов, пропитанная гидроокислами Fe, обу
словливающими ее желтовато-бурую (охристую) окраску. 
В р-нах распространения сульфидных м-ний обычно рас
сматривается как один из поисковых признаков на с у л ь ф и д 
ные р у д ы . См. Железная шляпа. 
П О Р О Д А З Е Л Е Н О К А М Е Н Н А Я — общее назв. для более 
или менее измененных магм. п. основного состава (порфи-
ритов, диабазов и д р . ) с зеленой окраской, обусловленной 
присутствием хлорита, эпидота и др . вторичных м-лов. 
П О Р О Д А З Е М Л И С Т А Я — рыхлая или слабо сцементи
рованная, легко растирающаяся п. Обычно образуется в ре
зультате выветривания разл . п. (доломитов, известняков, 
глинистых алевролитов и д р . ) . 
П О Р О Д А И З В Е Р Ж Е Н Н А Я — син. термина порода маг
матическая. 
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П О Р О Д А И З В Е С Т К О В О - Щ Е Л О Ч Н А Я — син. термина 
порода щелочноземельная. 
П О Р О Д А И З Л И В Ш А Я С Я — син. термина порода эффу
зивная. 
П О Р О Д А - И Н Д И К А Т О Р П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х — 
та из г. п., которая иногда или часто сопровождается опре
деленными полезными ископаемыми. Пример: пески и га
лечники с россыпями; красные каолинитовые глины с бок
ситами; доломиты и ангидриты или гипсы сгалитом; мощные 
толщи галита с калийными солями и т. п. 
П О Р О Д А И Н Т Р У З И В Н А Я — магм, п., образовавшаяся в 
результате кристаллизации магмы в глубинах земной коры. 
П. и. формируется в условиях медленного о х л а ж д е н и я под 
большим давлением и при активном участии летучих компо
нентов, которые способствуют кристаллизации м-лов и по
нижают температуру застывания магмы. Благодаря этому 
П. и. характеризуются полнокристаллической структурой и 
равновесностью минер, асе. Син.: п. плутонические. См. 
Интрузия. 
П О Р О Д А И Н Ф Р А К Р У С Т А Л Ь Н А Я [ infra — внизу; crus-
ta — корка] — по Седергольму (Sederholm, 1907), глубинн-
ные интрузивные п., противопоставляемые породам супер-
крустальным. Термин малоупотребительный. 
П О Р О Д А К А И Н И Т О В А Я — соляная п., состоящая из 
кристаллически-зернистой смеси галита (20—60% ) и каи
нита (20—60% ). Обычно в ней присутствует примесь поли-
галита, глинистого материала, кизерита, сильвина, ще-
нита и карналлита. Д л я П. к. характерна оранжево- и серо-
желтая окраска, обусловленная примесью окислов Fe. 
Применяется в качестве калийного удобрения. ; при коротких 
перевозках не требует обогащения. 
П О Р О Д А К А Й Н О Т И П Н А Я — магм., гл. обр . э ф ф у з и в 
ная, п. разл . возраста, свежая как по виду, так и по степени 
сохранности. Ср. Порода палеотипная. 
П О Р О Д А К А Р Б О Н А Т Н А Я — осад, п., состоящая более 
чем на 50% из одного или нескольких карбонатных м-лов; 
это — известняки, доломиты и переходные м е ж д у ними раз
ности. Ограниченно распространены сидеритовые, магнези
товые и анкеритовые осад . П. к., являющиеся у ж е рудами; 
они образуют наряду с брейнеритом, витеритом, родохрози
том, стронцианитом и олигонитом прослои, линзы и конкре
ции. Арагонит, слагающий скелеты и раковины многих орга
низмов, или осаждающийся химически, малоустойчив и 
обычно отсутствует в древних П. к. П. к. часто содер. обло
мочный, пирокластический и хемогенный материал, глини
стые и кремнистые м-лы, орг. остатки. И з аутигенных м-лов 
встречаются глауконит, кварц, халцедон, ангидрит, гипс, 
пирит, щелочные полевые шпаты и др . Происхождение П. к. 
различное: хемогенное, биогенное, механическое (обломоч
ные известняки), метасоматическое, вторичное (перекристал
лизация) . П. к. относится, как правило, к образованиям 
скальным с жесткой связью м е ж д у зернами, т. е. к твердым 
п.; П. к. может быть плотной, пористой и трещиноватой; 
две последние разности выделяются в пористые и трещино
ватые карбонатные коллекторы. Текстуры осад , п., в част
ности и П. к. (Теодорович, 1941), могут оцениваться для 
осад , образования в целом в зависимости от слоистости — 
ляпидотекстуры (слоистые, микро-, косо- и неслоистые) и 
для отдельных прослоев слоистых осад , образований (или не
слоистых п. в целом) — стратитекстуры (беспорядочная, 
плоскопараллельные текстуры наслоения и роста, текстуры 
«течений», «конус в конус» и д р . ) . П. к. имеют разнообраз
ные структуры, относящиеся к первичным и вторичным. 

По структурам П. к. можно подразделить на следующие 
гр.: 1) структурно однородные (из составных частей одного 
типа); 2 ) структурно более или менее однородные (из равно
мерно распределенных составных частей двух или более 
типов); 3 ) структурно неоднородные (из участков разных 
очертаний различной структуры). Приведем структурную 
классификацию известняков лишь для первых двух гр. 
Целесообразно пользоваться структурно-генетической клас
сификацией, в которой основные г р . — генетические, а более 
мелкие — структурные. Имеются 4 основные генетические 
гр. известняков со следующими подгр. и типами (Теодоро
вич, 1941, 1958, 1964): I. Явно органогенные или биогенные: 
А. Биоморфные: а ) стереофитровые — твердо растущие 
(остова рифа, биостромные и т. п.); б ) гемистереофитровые 
(органогенно-желваковые); в) астереофитровые, накапли
вавшиеся первоначально в виде ила(фораминиферовые, 
остракодовые и д р . ) . Б . Фрагментарные (спикуловые 

и т . п.) . В. Биоморфно-детритусовые и детритусово-био-
морфные): 1) стереофитровые; 2 ) астереофитровые. Г. Био-
детритусовые и биошламмовые. II. Биохемогенные: А. Коп-
ролитовые. Б. и В. Комковатые и микрокомковатые (часто 
это продукты жизнедеятельности синезеленых водорослей). 
Г. Сгустковые. Д . Микрозернистые, микрослоистые (бак
териальные). III. Хемогенные: А. Яснозернистые. Б. Мик
розернистые. В. Оолитовые и т. п. Г. Хостереофитровые — 
корковые, инкрустационные и т. п. IV. Обломочные: А. Кон-
гломератовые и брекчиевые. Б. Песчаниковые и алевроли-
товые. Наиболее детальная и обоснованная генетическая 
классификация известняков предложена Швецовым (1934, 
1948). Известны многочисленные классификации П. к., 
учитывающие, кроме карбонатной части, количество при
сутствующего в них глинистого или обломочного материала 
(Ноинский, 1913: Вишняков, 1933; Пустовалов, 1940; Тео
дорович, 1958; Хворова, 1958; и др . ) . За рубежом распро
странена классификация Фолка (Folk, 1962). Для углублен
ного фациального анализа карбонатных отл., в особенности 
известняков, необходимо давать максимально дифферен
цированные количественные характеристики особенностей 
их состава (Марченко, 1962). Известняки и доломиты широ
ко распространены в природе, менее развиты известково-
доломитовые п. П. к. широко используются в промышленно
сти (металлургической, хим. , текстильной, бумажной, 
строительной и д р . ) и в сельском хозяйстве (удобрения). 
В. И. Марченко, О. И. Некрасова, Г. И. Теодорович. 
П О Р О Д А К А Р Б О Н А Т Н А Я И З В Е С Т К О В О - М А Г Н Е З И -
А Л Ь Н А Я — малоупотребительное обобщающее наименова
ние основных типов карбонатных п.:известняков,доломитов, 
переходных м е ж д у ними разностей и мергелей. 
П О Р О Д А К А Р Н А Л Л И Т О В А Я — соляная п. , состоящая 
из кристаллически-зернистой смеси галита (10—65% ) и 
карналлита (15—90% ). В бессульфатных калийных м-ниях 
в ней содер. примесь сильвина, ангидрита, карбонатов и гли
нистого материала. В м-ниях, содер. растворимые сульфаты, 
кроме перечисленных м-лов в качестве примеси встречаются 
полигалит, кизерит, каинит, щенит, эпсомит, иногда ланг-
бейнит. Окрашена в разл . оттенки красного и желтого цвета. 
Окраска обусловлена многочисленными микровключениями 
гематита и гётита. Образует пластовые залежи в верхней 
части калийной зоны соляных м-ний. Является важнейшей 
рудой для получения M g , Br и попутно К. 
П О Р О Д А К А Т А К Л А С Т И Ч Е С К А Я — см. Катаклазит. 
П О Р О Д А К И С Л А Я — магм, п., обладающая высоким со
дер. кремнекислоты (обычно > 6 5 % ). Избыток ее в этих п. 
выделяется в виде кварца и только в некоторых э ф ф у з и в 
ных п. может остаться в аморфной части основной массы 
(т. н. потенциальный кварц). Кислым п. принадлежат гра
ниты, гранодиориты, липариты, дациты и др . 
П О Р О Д А К О М П Е Т Е Н Т Н А Я ( Н Е П О Д А Т Л И В А Я ) — ха 
рактеризуется способностью передавать давление, проявляя 
при этом минимальные следы пластических деформаций. 
См. Компетентность горных пород. 
П О Р О Д А К О Р Е Н Н А Я — 1 . В геологии общее название 
магм., осад, и метам, п., б. ч. сцементированных, не переме
щенных процессами денудации или не превращенных в 
элювий. И м обычно Противопоставляются рыхлые образова
ния. 2. В геоморфологии все п., как плотные, так и рыхлые, 
являющиеся более древними по отношению к рассматривае
мому р е л ь е ф у и коррелятивным ему отл., напр. неогеновые 
п., рассматриваются как П. к. по отношению к формам 
рельефа и слагающим их отл. четвертичного возраста. 
П О Р О Д А К Р Е М Н И С Т А Я — состоит более чем на 50% 
из м-лов кремнезема. Встречается первичная и вторичная. 
Первичная (в основном осадочная) П. к. сложена целиком 
или преимущественно свободным или водным кремнеземом 
и имеет хим. , биогенное, биогенно-диагенетическое, сложное 
биохим. или вулканогенно-осад. происхождение. Вторичная 
П. к. обычно эпп- или катагенетического, метасоматического 
или гипергенного происхождения. По минер, составу П. к. 
бывает опаловой, кристобалитовой, халцедоновой (вклю
чая все минералы гр. халцедона) и кварцевой. Представите
лями биогенных кремнистых п. являются диатомиты, спон-
голиты, радиоляриты; хемогенных — кремнистые туфы 
(в том числе гейзериты), кремневые гелиты, кремнистые до-
палеозойские и палеозойские хим. осадки (кремнистые слан
цы). К кремнистым отл., связанным с подводной вулк. 
и поствулк. деятельностью, относятся некоторые яшмы и 
яшмовидные п. Криптогенным образованиям, генезис кото-
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рых не всегда может быть доказан достоверно, принадлежат 
из кварц-халцедоновых п.— яшмы, фтаниты, лидиты, из 
опаловых — трепелы, опоки. Среди конкреционных П. к. 
встречаются кремни различного минер, состава. Среди 
вторичных П. к. необходимо отметить полностью силицити-
зированные п. разл. происхождения и вещественного соста
ва (яшмоиды), кремнистые псевдоморфозы по раститель
ным и животным остаткам (окремнелая древесина, окремне-
лые раковины). Из гипергенных — маршалиты, пеликани-
ты. Большинство кремнистых п. являются одновременно 
и полезными ископаемыми. Так, опаловые и кристобалито-
вые П. к. (диатомиты, трепелы, опоки) применяются в ка
честве гидравлической добавки к портландцементу, для тер
моизоляции, д л я строительных целей и в пищевой, нефтяной, 
абразивной и хим. промышленности. Применение плотных 
кварцевых и халцедоновых кремнистых п. ограничивается 
строительной, огнеупорной и поделочной промышленностью. 
П О Р О Д А К Р И П Т О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — обладает 
скрытокристаллической структурой. 
П О Р О Д А К Р И П Т О М Е Р Н А Я , Розенбуш, 1 9 3 1 , — с о с т а в 
ные части которой неразличимы ни глазом, ни под лупой 
с небольшим увеличением. Противопоставляется фанеро-
мерной. В русской лит. оба термина стали применяться Вас-
соевичем (1948) для осад. п. Син.: п. афанитовая. 
П О Р О Д А К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — г. п. любого проис
хождения, состоящая из кристаллических зерен, но обычно 
под этим термином понимают только магм, и метам, п. 
П О Р О Д А К Р У П Н О О Б Л О М О Ч Н А Я ( Г Р У Б О О Б Л О М О Ч -
Н А Я ) — в широком понимании П. к. охватывают 5 различ
ных по происхождению и распространенности гр. п. — осад, 
вулканогенно-осад., собственно вулканогенные, тект. и со
почные брекчии, состоящие из обломков не менее 1 мм в по
перечнике. Осад . П. к. именуются также псефитами (у амер. 
авторов—рудитами) или в случае их сцементированности— 
псефитолитами, или псефолитами. Состоящие из более 
или менее окатанных обломков называются конгломератами 
(гравийными, галечными, валунными, глыбовыми), а из 
угловатых — брекчиями (дресвяными, щебневыми, отлом-
ными, глыбовыми). Существуют смешанные П. к.— кон-
гломсрато-брекчии. 
П О Р О Д А Л А В О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — вулканокластиче-
ская г. п., представляющая собой обломки лав, сцементи
рованные лавой. См. Брекчия лавовая. 
П О Р О Д А Л А Н Г Б Е Й Н И Т - К А И Н И Т О В А Я — соляная 
г. п., состоящая из кристаллически-зернистой смеси м-лов: 
галита (30—40% ), каинита (20—40% ) и лангбейнита (10— 
25% ). В меньших количествах в ней присутствуют сильвин, 
кизерит, полигалит и глинистый материал. Наличие кизери
та придает п. твердость. Цвет ее желтый разных оттенков. 
На воздухе П. л.-к. быстро изменяется — ее поверхность 
покрывается коркой эпсомита и шенита. Используется в 
качестве удобрения без переработки. 
П О Р О Д А Л А Н Г Б Е Й Н И Т О В А Я — соляная п., сложенная 
галитом (20—70% ) и лангбейнитом (20—50% ). Характер
ная примесь — полигалит. Глинистое вещество присутствует 
в незначительном количестве. Окрашена в розовато-фиолето
вый и фиолетово-серый цвет благодаря присутствию Мп, 
входящего в решетку лангбейнита в виде изоморфной при
меси. После переработки употребляется в качестве смешан
ного калийно-магниевого удобрения. 
П О Р О Д А Л Е Й К О К Р А Т О В А Я — в широком смысле — 
магм, п., состоящая преимущественно из светлоокрашенных 
м-лов; в узком понимании — магм, п., обогащенная светло
окрашенными м-лами (полевые шпаты, кварц и д р . ) , по 
сравнению с нормальным или средним типом соответствую
щей п. 
П О Р О Д А М А Г М А Т И Ч Е С К А Я — о б р а з о в а в ш а я с я из маг
мы в результате охлаждения и затвердевания последней. 
Магма может затвердевать как на глубине, внутри земной 
коры, так и на земной поверхности после излияния. В зави
симости от этого П. м. делятся на глубинные, или интрузив
ные, и излившиеся, или эффузивные (вулк.) . Интрузивные 
П. м. подразделяются на собственно глубинные, или абис
сальные, застывающие на большой глубине, гипабиссальные, 
застывающие на умеренной глубине, и приповерхностные 
(субвулк.) , формирующиеся на незначительной глубине. 
Глубинные и излившиеся п. различаются по структуре и тек
стуре. Первые обладают полнокристаллической структурой 
и чаще всего массивной текстурой, вторые — стекловатой и 
сравнительно редко — полнокристаллической (последняя 

чаще всего наблюдается в центр, частях покровов). Текстура 
излившихся п. часто флюидальная (со следами течения) 
и миндалекаменная, но иногда наблюдаются также и др . 
текстуры. Гипабиссальные п. как п. промежуточные по усло
виям образования обладают и полнокристаллической, и не-
полнокристаллической структурой. По содер . кремнезема 
П. м. делятся на кислые ( S i 0 2 — 8 0 — 6 5 % ), средние (около 
60% ), основные (около 50% ) и ультраосновные (менее 45% ). 
Син.: п. изверженная. 
П О Р О Д А М А С С И В Н А Я — обладает массивной тексту
рой. К П. м. относится преимущественно магм, п., р е ж е 
массивной текстурой обладают осад. п. (некоторые извест
няки и д р . ) и метам, (напр. , мраморы). 
П О Р О Д А М А Т Е Р И Н С К А Я — 1 . И с х о д н а я г. п., из кото
рой произошли др . г. п. или полезные ископаемые. 2. В поч
воведении г. п., на которых происходит образование почв. 
Син.: подпочва. 
П О Р О Д А М Е З О К Р А Т О В А Я — м а г м , п., занимающая 
промежуточное положение м е ж д у лейкократовыми и мела-
нократовыми. По Лакруа (1902) , к мезократовым относят
с я п., содер . от 37 ,5 д о 6 2 , 5 % цветных м-лов. 
П О Р О Д А М Е Л А Н О К Р А Т О В А Я — 1 . В широком смыс
ле — магм, п., состоящая преимущественно из темноокра-
шенных м-лов. 2 . В узком понимании — магм, п., обога
щенная цветными м-лами, по сравнению с нормальным или 
средним типом соответствующей п. 
П О Р О Д А М Е Л О В А Я — 1 . Мел и мелоподобный мергель. 
2. П. мелового возраста. 
П О Р О Д А М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К А Я — основные особен
ности которой (минер, состав, структура, текстура) обуслов
лены процессами метаморфизма, тогда как признаки пер
вичного осад , (в парапородах) или магм, (в ортопородах) 
происхождения частично или полностью утрачены. Разли
чают: П. м. , образовавшуюся без привноса вещества (мета-
морфиты) и с привносом вещества (метасоматиты); П. м. 
локального (контактового) метаморфизма, образовавшаяся 
с преобладающим влиянием температуры и поэтому характе
ризующаяся несланцеватой текстурой (контактовые рого
вики, пятнистые сланцы, скарны, грейзены, вторичные 
кварциты и т. п.); П. м. регионального (динамотермального) 
метаморфизма обычно со сланцеватыми или гнейсовидными 
текстурами (представленные в зависимости от степени мета
морфизма глинистыми и кровельными сланцами, филли
тами, слюдяными, амфиболитовыми сланцами и гнейсами, 
амфиболитами и т. п . ) и П. м. динамометаморфизма, обыч
но с «очковыми» и сланцеватыми текстурами (метаморфиче
ские брекчии, катаклазиты, милониты, ультрамилониты 
и т. п.) . См. Ряд кристалловластовый. 
П О Р О Д А М Е Т А О С А Д О Ч Н А Я — осад , п., претерпевшая 
метам, изменения. 
П О Р О Д А М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К А Я ( М Е Т А С О М А Т И Т ) — 
см. Метасоматоз. 
П О Р О Д А М И Г М А Т Е К Т И Т О В А Я — по Соловьеву (1962) , 
интрузивная магм, п., образовавшаяся из расплава, возник
шего за счет расплавления смешанных (магм, и о с а д . ) часто 
глубоко метаморфизованных п. 
П О Р О Д А М И К Р О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — в которой 
породообразующие м-лы различимы только п. м. 
П О Р О Д А М И Н Д А Л Е К А М Е Н Н А Я — вукл. п., содер. 
миндалины, т. е. небольшие выполнения пустот, представ
ленные гидротерм, м-лами. Пустоты возникают в результате 
образования газовых пузырей в лавах или растворения 
вещества п. Син.: мандельштейн. 
П О Р О Д А М О Н О ГЕН Н А Я — обломочная п. (галечники, 
конгломераты, пески и т. п . ) , состоящая в основном из облом
ков одной г. п. или одного м-ла с незначительной при
месью др. обломков или при полном отсутствии их. Обычно 
возникают при отложении обломков, образовавшихся за 
счет разрушения толщи, сложенной одной п., либо при унич
тожении всех разновидностей обломков, кроме одной, са
мой устойчивой. Последнее может происходить вследствие 
выветривания материнских п. длительного переотложення 
материала, процессов преобразования осадка и п. 
П О Р О Д А М О Н О М И К Т О В А Я — нерекомендуемый син. 
термина порода моногенная. 
П О Р О Д А М О Н О П Е Т Р О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — состоящая 
из обломков одной п. 
П О Р О Д А М У С О Р Н А Я — син. термина паттум. 
П О Р О Д А Н А С Ы Щ Е Н Н А Я — магм. п. с максимально воз
можным при данном хим. составе содер. связанной кремне-
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кислоты. Не содер. кварца и нсдосыщенных силикатов 
(оливина, нефелина, лейцита). Ср. Порода насыщенная, 
порода пересыщенная. 
П О Р О Д А Н Е К О М П Е Т Е Н Т Н А Я — син. термина порода 
податливая. 
П О Р О Д А Н Е М А Я — г. п., в которой не найдены ископае
мые орг. остатки. Представления о П. н. в конкретных р-нах 
меняются по мере обнаружения в них ископаемых остатков. 
П О Р О Д А Н Е Н А С Ы Щ Е Н Н А Я ( Н Е Д О С Ы Щ Е Н Н А Я ) — 
по Левинсон-Лессингу, изв. п., в которой для образования 
насыщенных (предельных) силикатов недостаточно кремне-
кислоты, поэтому они содер . фельдшпатоиды, оливин и стек
ло основного состава. К о э ф . кислотности их < 2 . Ср. Поро
да насыщенная и пересыщенная. 
П О Р О Д А Н Е С О Р Т И Р О В А Н Н А Я — о с а д . к л а с т и ч е с к а Я 

п., состоящая из обломков разл. величины. Состав и окатан
ность обломков также обычно неодинаковы. П. н. наиболее 
характерна для пролювиальных, делювиальных и ледни
ковых континентальных отл. и для отл. смешанного ледни-
ково-морского происхождения. Типичный пример — м о 
рена. 
П О Р О Д А Н Е Ф Т Е Н О С Н А Я — п., пропитанная нефтью:, 
обычно это пористая п.— песок, песчаник, ноздреватый и 
трещиноватый известняк; нефтеносными бывают также гли
ны, сланцы и т. п. плотные п. Различают первично нефтенос
ные п., содер . свою, образовавшуюся в них нефть, и вторич
но нефтеносные, в которые нефть попала в результате миг
рации из места своего первичного образования. 
П О Р О Д А О Б Л О М О Ч Н А Я ( К Л А С Т И Ч Е С К А Я , К Л А С Т О -
Г Е Н Н А Я ) — осад . г. п., образовавшаяся из обломков разл . 
м-лов и п. По размеру обломков П. о. подразделяются на 
исефиты — грубообломочные, псаммиты — песчаные, алев
риты — пылеватые, пелиты — глинистые (глина в ф и з . 
смысле слова: частицы, образовавшиеся путем раздробле
ния — измельчения). 
П О Р О Д А О Б Л О М О Ч Н А Я К А Р Б О Н А Т Н А Я — имеет в 
отличие от д р . обломочных п. разл . происхождение. 1. 
Широко распространены П. о. к., образованные почти всегда 
на небольшой глубине за счет размыва более древних кар
бонатных п. Они слолсепы карбонатными обломочными ча
стицами разл. размера, поперечник которых обычно изме
ряется от долей мм до нескольких мм. Встречаются конгло-
мератовые и гравслитовые П. о. к., состоящие из крупных 
обломков. Обломочные карбонатные зерна обычно имеют 
разную степень окатанности и близки по размеру . В шли
ф а х они хорошо отделяются от окружающего их карбонат
ного цемента. Нередко содер. примесь терригенных частиц 
и асе. с песчаными обломочными п., с которыми они часто 
связаны постепенными переходами. П. о. к. так же, как и 
все обломочные п., подразделяют по величине обломков и 
зерен, называя их карбонатными (известняковыми или до
ломитовыми) конгломератами, брекчиями, гравелитами, пес
чаниками, алевролитами. 2. Очень часты образования,' 
состоящие из интракластов. 3 . Почти такое ж е большое 
значение имеют п., состоящие из обломков карбонатных 
остатков организмов. 4. Карстовые карбонатные брекчии 
составляют гр. не столь распространенную, но очень важную. 
Они включают в себя как собственно обвальные образова
ния в карстах, так и обломочные разновидности пустынных 
карбонатных кор выветривания (калине), во время форми
рования которых происходило многократное чередование 
отложения и растворения карбонатов. 
П О Р О Д А О Л И Г О М И К Т О В А Я [6/луос, (олигос) -— немно
гий: p ixxog (миктбе) — смешанный] — п., сложенная обло
мочным материалом, состоящим из двух разл . м-лов или 
из обломков двух г. п., или из обломков одной п. и одного 
м-ла. О д и н из компонентов может преобладать, но др . дол
жен составлять не менее 5—10% п. В качестве примеси (не 
более 5—10% ) могут присутствовать и др . м-лы и обломки 
г. п. 
П О Р О Д А О О Л И Т О В А Я — о с а д . п. с оолитовой структу
рой. В эту гр. входят некоторые карбонатные п. (оолитовые 

.известняки и доломиты), а также часть железных и марган
цовых р у д (оолитовые гидрогётиты, или бурые железняки, 
оолитовые лептохлоритовые или гидрогётит-лептохлорито-
выс руды, оолитовые псиломелан-ииролюзитовыс р у д ы и 
д р . ) , некоторые бокситы. 
П О Р О Д А О Р Т О Т Е К Т И Т О В А Я — по Соловьеву (1962) , 

118 интрузивная магм, п., образовавшаяся из исходного распла

ва, который возник за счет переплавления ранее сущест
вовавших магм. п. Син.: п. регенерационная. 
П О Р О Д А О Р У Д Е Н Е Л А Я — г. п. с содер. вкрапленных 
рудных м-лов. 
П О Р О Д А О С А Д О Ч Н А Я — г. п., существующая в термоди
намических условиях, характерных для поверхностной ча
сти земной коры, и образующаяся в результате переотложе
ния продуктов выветривания и разрушения разл. г. п., хим. 
и механического выпадения осадка из поды, жизнедеятель
ности организмов или всех трех процессов одновременно. 
Незначительная часть осад. п. формируется в результате 
жизнедеятельности растений, создающих за счет энергии 
Солнца из воды и газов воздуха (фотосинтез) новое «орг.» 
вещество — п. «горючие», или каустобиолиты. Большая 
часть П. о. содер. небольшие примеси разного состава 
и происхоледсния; те п., в которых эти примеси обильны и 
разнообразны, приходится выделять в особую гр. смешан
ных п. разного состава. Многие П. о. являются важнейши
ми полезными ископаемыми. См. Классификация осадоч
ных пород, Литология, Петрография осадочных пород, 
Типы минералов осадочных пород. М. С. Швецов. 
П О Р О Д А (И Р У Д А ) О С А Д О Ч Н А Я Ж Е Л Е З И С Т А Я — 
разнообразная по составу гр. п., объединяемая значитель
ным содер. соединений Fe (Рухип, 1961). В. окислительной 
среде образуются окисные железные руды — наиболее 
распространенный и практически самый важный тип П. о. ж. 
Они слол<ены м-лами гр. гётита (гётит — H F e 0 2 , лепидокро-
кит — F e O O H , лимонит — H F e 0 2 - r a H 2 0 ) и гематита 
( F e 2 0 3 ) . В восстановительной среде возникают сидеритовые 
руды, состоящие в основном из сидерита ( F e C 0 3 ) , ишамози-
товые руды, представляющие собой силикаты закиси Fe 
(приближенная формула: 4 F e O - А 1 2 0 3 - 3 S i 0 2 - 4 Н 2 0 . В рез
ко восстановительных условиях накапливаются сернисто-же
лезистые соединения, сложенные преимущественно сульфи
дами Fe (пирит, марказит,и др . ) . Преобладающая часть 
П. о. ж . (окисные р у д ы ) образуется на поверхности суши 
(элювиальные и озерные р у д ы ) или на дне моря. Иногда 
окисные р у д ы возникают при окислении сидеритов или 
сульфидов; последние также могут быть континентального 
(озерные и болотные отл . ) или морского происхождения 
(осадки водоемов с застойной водой). Наиболее крупные 
м-ния окисных железных р у д приурочены к докембрийским 
отл. древних геосинклинальных обл. В палеозойской эре 
происходило накопление закиспых морских железных руд, 
а на суше образовывались коры выветривания. В мезозой
скую и кайнозойскую эры, кроме оолитовых р у д 
(закиспых и окисных), возникали озерпо-болотные отл., а 
также руды коры выветривания. 
П О Р О Д А О С А Д О Ч Н О - В У Л К А Н О Г Е Н Н А Я — син. тер 
мина туффит. См. Породы вулканогенно-осадочиые. 
П О Р О Д А О С А Д О Ч Н О - М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К А Я — тер 
мин, применяемый для обозн. метам, п., образовавшейся 
из осад . , когда это может быть еще установлено. Син.: 
парапороды. 
П О Р О Д А О С Н О В Н А Я — магм, п., обычно содер. не более 
50—55% кремнезема и характеризующаяся высоким содер. 
Al, Са, Fe, M g и небольшим количеством Na и особенно — 
К. Син.: базиты. 
П О Р О Д А О С Т А Т О Ч Н А Я . 1. Konta, 1964,— механически 
и хим. измененный материал земной коры, который при 
дезинтеграции и изменении на (или вблизи) поверхности зем
ли остается на месте своего первоначального залегания. 
Конта предложена классификация и терминология П. о., 
основанная на текстурных особенностях и минер, составе. 
К а ж д а я П. о. определяется количественно. 2. Син.: термина 
кинцигит. 
П О Р О Д А П А Л Е О Т И П Н А Я — афанитовая и порфировая 
э ф ф у з и в н а я п., измененного облика. Термин употребляется 
без отношения к возрасту п. Т. о . , палеотипными могут быть 
не только допалсогеновые, но и молодые эффузивные п. 
Для П. п. существует 2 термина, имеющих очень широкий 
объем: порфиры и порфириты. Для того чтобы показать 
соответствие П. п. тому или иному виду кайнотипных 
пород, Заварицкий (1955) предложил пользоваться назв. 
«андёзитовый порфирит, трахитовый порфир» и т. п. 
П О Р О Д А ПА P A T Е К Т И Т О В А Я — по Соловьеву (1962), 
интрузивная магм, п., образовавшаяся из исходного распла
ва, который возник за счет расплавления осад. п. 
П О Р О Д А П Е Р В И Ч Н А Я — этот термин чаще применяют к 
п., возникшей непосредственно из расплавленной магмы 
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и нс измененной последующими процессами. Противопостав
ляется метам, п. 
П О Р О Д А , П Е Р Е Н А С Ы Щ Е Н Н А Я В О Д О Й , — г. п., содер. 
воду в количестве, превышающем полную влагоемкость. В 
таких случаях мелкозернистые п. приобретают свойство 
текучести (плывуны, грязевые потоки). 
П О Р О Д А П Е Р Е С Ы Щ Е Н Н А Я — к и с л а я магм, п., содер. 
свободную кремнекнелоту магм, происхождения: в полно-
кристаллических п.— в виде кварца, в неполнокристалли-
ческих—в виде порфировых выделений кварца или в стекло
ватой основной массе (потенциальный кварц). 
П О Р О Д А П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — обломочная лити-
фпцироваипая г. п., состоящая из твердых продуктов вулк. 
извержений. Условием, определяющим отнесение п. к пи-
рокластическим, является синхроничность материала с дан
ным вулк. извержением. См.: Материал пирокластиче-
ский, Порода вулканокластическая, Туф вулканический. 
П О Р О Д А П И Р О К Л А С Т О - Т Е Р Р И Г Е Н Н А Я — нелитифи-
цированная рыхлая смешанная г. п., состоящая из пиро-
кластического терригенного материала. И з л . термин. 
П О Р О Д А П Л О Т Н А Я — термин, не имеющий точного зна
чения. Обычно плотными называют г. п., в которых ни 
простым глазом, ни в лупу нс видны поры или составные 
части (Левинсон-Лсссинг, Струве, 1963). 
П О Р О Д А П Л У Т О Н И Ч Е С К А Я — син. термина порода 
интрузивная. 
П О Р О Д А П О Д А Т Л И В А Я — г. п., характеризующаяся 
гибкостью, пластичностью, отсутствием достаточной силы 
сцепления и цементирующей способности, поэтому легко 
поддающаяся деформации в процессе складчатости (напр. , 
глинистые сланцы). Син.: порода некомпетентная. 
П О Р О Д А П О Л И ГЕН Н А Я — конгломераты, брекчии, 
песчаники и пески, состоящие из обломков разл . п. Пра
вильнее такие и. называть полимиктовыми. 
П О Р О Д А П О Л И М И К Т О В А Я — осад, п., обломочный ма
териал которой состоит из обломков различных г. п. (осад. , 
магм., метам.) и обломочных минер, зерен разл. состава, 
напр., некоторые галечники и конгломераты, сложенные 
гальками гранита, известняка, песчаника, сланца, и пески, 
песчаники, состоящие из кварца, слюд, полевых шпатов, 
обломков г. п. и др . 
П О Р О Д А П О Л Н О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — не содер. 
стекла. Иногда составные части п. видны только п. м. 
П О Р О Д А П Р О П И Л И Т И З И Р О В А Н Н А Я — метасомати-
ческая п., возникшая в результате пропилитизации лав, 
интрузивных, пирокластических или терригенных п. разл. 
состава. П. п., образованные за счет п. основного и среднего 
состава, имеют зеленокаменный облик, а за счет кислых п.— 
светлый, часто с зеленоватым оттенком из-за присутствия 
эпидота. Постоянные минер, компоненты П. п.— щелочные 
полевые шпаты (альбит и л и а д у л я р ) , калиевая гидрослюда, 
хлорит, кварц, пирит, кальцит. Обычны эиидот, актинолит, 
цеолиты. Количественные соотношения м-лов могут сильно 
варьировать в зависимости от состава исходной п. 
П О Р О Д А П Р О Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — изв. г. п., образо 
вавшаяся до орогенических процессов в данной части земной 
коры (Бубнов, 1931). П., возникшие во время орогенеза, 
Бубнов называет епптект., после орогенеза — поеттект. 
Эти термины устарели. 
П О Р О Д А П С Е В Д О Л Е Й Ц И Т О В А Я — лейцит которой пре
терпел изменение и замещен ортоклазом и нефелином. Ср. 
Порода эпилейцитовая. 
П О Р О Д А П У С Т А Я ( Б Е З Р У Д Н А Я ) — г. п. вблизи или 
внутри рудного тела, не содер. орудснения и идущая при 
разработке м-ния в отвал. 
П О Р О Д А Р А М Ы — в петрологии г. п., вмещающая инт
рузивное тело. 
П О Р О Д А Р А С Щ Е П Л Е Н И Я — и з л . син. термина порода 
д насхистовая. 
П О Р О Д А Р Е Г Е Н Е Р А Ц И О Н Н А Я — син. термина порода 
ортотектитовая. 
П О Р О Д А Р Ы Х Л А Я — несцементированная или слабо 
сцементированная, легко рассыпающаяся (галечник, лёсс, 
песок и. др . ) . Может быть первичной или вторичной, если 
цемент удален водными растворами и др . агентами. В ряде 
случаев первичные П. р. неотличимы от совр. осадков. 
П О Р О Д А С В Е Р Х В Л А Г О Е М К А Я — влагоемкость > 100%; 
напр. , торф имеет влагоемкость до 1500%. 
П О Р О Д А С Е Р Н А Я — содер. в своем составе самородную S 
(от долей % до 40% и более) . При содер. S > 8—9% П. с. 

становится промышленной серной рудой . Наиболее крупные 
м-ния П. с. ( р у д ) связаны с сульфат-карбонатными отл. (Ср. 
Азия, Поволжье, Предкарпатье, Сицилия, ксироки соляных 
куполов и др . ) . Здесь образование П. с. обусловлено вторич
ными процессами восстановления сульфатов (или сульфат
ных растворов) углеводородами (возможно, при участии 
микроорганизмов) д о сероводорода и пос.тедующего его окис
ления до S (Уклонский, 1940; Соколов, 1958; Иванов, 1964). 
Некоторые считают такую П. с. сингенетичной с вмещаю
щими отл. П. с. образуется, кроме того, в связи с вулк. дея
тельностью (Чили, Перу, Япония, СССР — Курильские ост
рова); при окислении сероводорода источников; при непол
ном окислении сульфидных м-ний. S применяется для произ
водства серной кислоты, вискозы, в бумажно-целлюлозной 
промышленности, в резиновом производстве, сельском хо
зяйстве и д р . 
П О Р О Д А С Е Р О Ц В Е Т Н А Я — серого, светло-серого и бе
лесоватого цвета. П. с. может быть осадком рек и их дельт, 
озер и пустынь, шельфа и континентальных склонов, а так
ж е глубоководных участков совр. океанов (серые глубоковод
ные илы). Главные факторы, влияющие на цвет П. с : при
рода материнских п., условия, при которых они разрушают
ся, условия места и времени разрушения и, наконец, диа
генез 
П О Р О Д А С И Н В У Л К А Н О М И К Т О В А Я , Потапова, 1 9 6 0 , — 
террпгенная п., образующаяся гл. обр. вокруг вулк. остро
вов с действующими вулканами. П. с. состоит из продуктов 
разрушения вулк. постройки (лавовых, туфовых или тех 
и д р . ) и ппрокластического материала, выбрасываемого при 
эксплозивной деятельности этого ж е вулкана. Цемент — 
тот ж е материал, но более мелкообломочный, или хемоген-
ный (гидрослюдистый, карбонатный, монтмориллонитовый 
и д р . ) , или даже лавовый. В зависимости от размера и ока-
танпости обломочного материала выделяются еннвулкано-
миктовые конгломераты, конгломерато-брекчии, брекчии, 
гравелиты, песчаники и др . Эти п. часто переслаиваются 
с туфами, туффитами или лавами аналогичного обломкам 
состава. Отмеченные особенности П. с. свидетельствуют 
о том, что формирование их происходило геол. синхронично 
с В У Л К . деятельностью. 
П О Р О Д А С К А Р Н О П О Д О Б Н А Я , С К А Р Н О О Б Р А З Н А Я — 
см. Скарнообразные горные породы. 
П О Р О Д А С М Е Ш А Н Н А Я — состоит из обломочного и хемо-
генного (отчасти и биогенного) или разнородного обломочного 
материала (песчаники, алевролиты, песчанистые известня
ки, мергели, кремнистые мергели и т. п.) . Среди смешанных 
осадков и смешанных осад . п. выделяются следующие основ
ные гр. и подгр. (Теодорович, 1958): А. С преобладанием хе-
могенпого или бнохемогенного материала — песчанистые и 
алевритовые карбонатные п., кремнистые п. или силициты, 
глауконитовые п., фосфориты и т. п. Б. С преобладанием 
обломочного кластпческого материала: I. Конгломераты 
(с карбонатным, кремнистым и т. п. цементом). П. Песчани
ки и алевролиты с хемогенным цементом. III. Разнозсрнп-
стыс обломочные п. (смешанные или неотсортированные); 
это — супеси, суглинки, фангломераты и т. п. Х о т я нет обще
принятых классификаций глннисто-известково-доломитовых 
и глиписто-карбонатно-кремнистых п., но употребление 
терминов «мергель» и «глинистый мергель» предполагает 
тесную тонкую смесь карбонатного и глинистого материала. 
Поэтому глина, содер. многочисленные известковые рако
вины или переполненная ими, не является глинистым м е р 
гелем или мергелем, хотя по валовому хим. анализу может 
и отвечать ему. Известково-глинисто-доломитовые п. не
редко (Теодорович, 1958) подразделяются на гр. глин (гли
нистого материала от 70 до 100%, кальцита и доломита 
0—30% ), гр. мергелей — обычных п доломитовых (глини
стого материала 30—70% , а кальцита и доломита вместе ог 
30 до 70% ), гр. известняков и доломитов, среди которых 
к П. с. относятся лишь разности с содер . глинистого мате
риала от 10 до 30% . В данной классификации выделяются 
глинистые мергели (известковые) и доломитовые глинистые 
мергели при содер. глнцистого материала 7 0 — 5 0 % , мергели 
(известковые) и доломитовые мергели при наличии 50—30% 
глинистых частиц. Однако некоторые авторы (Кирсанов 
и Сементовский, 1956) под глинистыми мергелями и мерге
лями понимают п. с содер . соответственно — 75—50 и 5 0 — 
25% глинистых частиц. Подразделение глинисто-карбонатно-
кремнистых п., предложенное Теодоровичем (1958) , учи
тывает содер. некластического кремнезема, кальцита или 
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доломита (иногда сидерита) и глинистого материала. В этой 
классификации выделяется 4 основных гр. указанных п., 
а всего 17 типов п., из которых многие представляют собой 
П. с : глинистый и карбонатно-глинистый силицит, кремни
сто-глинистый известняк или доломит, глинистый известняк 
или доломит, кремнистые мергели, мергели (и доломитовые 
мергели), глинистый мергель, кремнистая глина и т. п. 
К П. с. относятся супеси и суглинки, выделенные при дву
членной классификации (частицы < 0,01 мм — условная 
глина, частицы > 0,01 мм — условный песок). Супесь — 
глинистых частиц d < 0 ,005 мм от 3 до 10%, суглинок — 
глинистых частиц от 10 до 3 0 % , остальное сложено песком 
и алевритом в разных пропорциях. Почвоведы и геологи 
исходят из трехчленной классификации (глина — алев
рит — песок). Предложено несколько классификаций, учи
тывающих и наличие п., в которых содер. ни одного из трех 
компонентов не достигает 50% . В частности, такие глинисто-
алевритово-песчаные п. именуются (Теодорович, 1938) 
в зависимости от преобладания тех или иных частиц: песка — 
супесь, глины — суглинок и алеврита — гипалеврит. М о ж 
но пользоваться при этом только новыми терминами: гипо-
пелит, гипалеврит, гипопсаммит и, при четырехчленной 
классификации, гипопсефит (Теодорович, 1939) . Смешанные 
или неотсортированные обломочные п. при классификации 
их по трем или четырем компонентам именуются разными 
авторами различно: миктитами, микстолитами, хлидоли-
тами, паттумами и т. п. Г. И. Теодорович. 
П О Р О Д А С О Л Я Н А Я — представитель той части гр. гало
генных пород, которая объединяет легкорастворимые в воде 
хлоридные и сульфатные соединения Na , К, M g и Са. 
П О Р О Д А С О Л Я Н А Я К А Л И Й Н О - М А Г Н Е З И А Л Ь Н А Я — 
сложена гл. обр . сильвином — КС1, карналлитом — 
K C l - M g C l 2 - 6 H 2 0 , полигалитом — K 2 S 0 4 - M g S 0 4 X 
X 2 C a S 0 4

- 2 Н 2 0 , кизеритом — M g S 0 4 - H 2 0 , кианитом — 
K C l - M g S 0 4 - 3 H 2 0 , лангбейнитом — K 2 S 0 4 - 2 M g S 0 4 и 
эпсомитом — M g S 0 4 - 7 H 2 0 . И з м-лов, не содер . К и M g , 
в этих п. присутствуют ангидрит и галит. Среди П. с. к.-м. 
наиболее важны: сильвинит, карналлитовая п. (карналли-
тит), твердая соль, каинитовая п. (каинитит). 
П О Р О Д А С Р Е Д Н Я Я — магм, п., занимающая промежу
точное положение м е ж д у кислыми и основными п., с содер. 
кремнекислоты около 60% (диориты, андезиты и пр . ) . 
П О Р О Д А С У Л Ь Ф А Т Н А Я — состоит гл. обр. из сульфа
тов. Подавляющее большинство П. с. является осад , обра
зованиями и входит в гр. галогенных пород. Наиболее 
распространенные — ангидриты и гипсы, а остальные 
П. с. встречаются спорадически лишь среди соляных пород 
(п. полигалитовые, лангбейнитовые, мирабилитовые, тенар-
дитовые, глауберитовые и д р . ) . 

П О Р О Д А С У П Е Р К Р У С Т А Л Ь Н А Я [super — сверху, над; 
crusta — корка] , Sederholm, 1907,— совокупность осад, 
и э ф ф у з и в н ы х п., образовавшихся на поверхности земли 
и противопоставляемых инфракрустальным породам. Ма
лоупотребительный термин. 
П О Р О Д А Т Р Е Н И Я И З В Е Р Ж Е Н Н А Я , Ф Р И К Ц И О Н Н А Я 
П О Р О Д А — вулк. брекчии или конгломераты трения. Обра
зуются в результате того, что огненно-жидкая магма при 
подъеме по трещинам отрывает куски п. от стенок или 
захватывает после своего излияния куски ранее отвердевшей 
лавы и цементирует изверженным материалом. И з л . тер
мин. 
П О Р О Д А Т Р Е Н И Я К О Н Т Р У З И В Н А Я [contrudo — 
вталкивать, толкать] — образовавшаяся вследствие раздав
ливания и разламывания на месте в результате движений 
участков земной коры. 
"ПОРОДА Т Р Е П Е Л О В И Д Н А Я — по внешнему виду и 
снойствам похожая на трепел, но генетически резко отличаю
щаяся от него. Продукт сернокислого выщелачивания и сла
бого окремнения карбонатно-глинистых п. и мергелей в зо
не окисления серных М - Н И Й (см. Шляпа серных месторож
дений). Известна на ряде серных м-ний Ср. Азии (Пряниш
ников, 1935). П. т. иногда может использоваться как заме
нитель трепела. 
П О Р О Д А Т У Ф О Г Е Н Н А Я — обобщающий термин для 
литифицированных вулканокластических п. без расчленения 
их по вещественному и гранулометрическому составу, а так
ж е фациальной принадлежности. Сюда относятся частично 
перемытые т у ф ы . Термин не рекомендуется (Хворова, Си-
биркина, 1968). 

П О Р О Д А У Г Л И С Т А Я — содер. орг. вещество (гелифици-
рованное, фюзенизированное, липоидное) , в количестве 
от 20 до 5 0 % . 
П О Р О Д А У Л Ь Т Р А О С Н О В Н А Я — общее назв. магм, 
бесполевошпатовой (или с очень незначительным количе
ством плагиоклаза) п.,состоящей из одного или нескольких 
цветных м-лов, гл. обр. оливина, ромб, пироксена, мон. 
пироксена, амфибола, в разных количественных соотно
шениях. Заварицкий (1955) по минер, и хим. составу выде
ляет 3 гр. П. у . : 1 ) пироксениты и горнблендиты (перкни-
ты); 2 ) перидотиты; 3 ) существенно оливиновые п.— оли-
виниты, дуниты. К а ж д а я из этих гр. включает р я д разнов. 
п. Типичные П. у. встречаются только в интрузивных фор
мах. По химизму П. у . характеризуется низким содер. 
S i 0 2 , А1 2 Оз, N a 2 0 , К 2 0 и соответственно высоким содер. 
M g O , FeO + Fe 2 Oa- По этим признакам к П. у. относятся 
также пикриты, кимберлиты и меймечиты — полустек
ловатая фация оливиновых п., указывающая на быстрое 
о х л а ж д е н и е настоящей жидкой магмы на небольшой глу
бине (или, по мнению некоторых исследователей,— на 
поверхности). П. у . — образование гетерогенное. Н. Соболев 
(1955, 1959) по составу и по генетическим признакам выде
ляет 3 гр. П. у . : гипермагбазиты, ультрафербазиты и 
ультраальбазиты. "Син.: ультрабазиты, гипербазиты. 
П О Р О Д А Ф А Н Е Р О М Е Р Н А Я , Розенбуш, 1 9 3 4 , — е е сос
тавные части различимы глазом или под лупой с небольшим 
увеличением. Противопоставляется криптомерным. В р у с 
ской лит. эти термины стали употребляться Вассоевичем 
(1948) для обозн. соответствующих гр. осад. п. К фанеро-
мерным он относит п., начиная с псефитов и кончая алеври
тами (алевролитами). 
П О Р О Д А Ф О С Ф А Т И З И Р О В А Н Н А Я — содер. остатки 
раковин моллюсков и брахиопод, древесины, губок и участ
ки карбонатной п., замещенные фосфатом. Содер . P 2 O s 
в них до 32—35%(Бушинский, 1966). Гиммельфарб (1965) 
и др . называют фосфатизированными п. с содер . P 2 O s 
1 - 5 % . 
П О Р О Д А Ф Р И К Ц И О Н Н А Я — син. термина порода тре
ния изверженная. 
П О Р О Д А Ц Е М Е Н Т И Р О В А Н Н А Я — образовавшаяся из 
осадков, уплотненных в процессе диагенеза; ее породообра
зующие компоненты сцементированы каким-либо вещест
вом — карбонатным, глинистым, кремнистым, соединения
ми Fe и т. п. Примером могут служить алевролиты, песча
ники, конгломераты, брекчии и др . 
П О Р О Д А Ц Е О Л И Т С О Д Е Р Ж А Щ А Я — состоит в основном 
из м-лов гр. цеолитов (от 40 до 50% ) или содер. их от 5 до 
4 0 % . Цеолиты экзогенного происхождения встречаются 
в пустотах, трещинах и миндалинах гидротерм, измененных 
э ф ф у з и в н ы х п.; нередко являются существенной составной 
частью совр. отл. горячих источников. Известны разнооб
разные осад , п., содер . аутигенные'цеолиты. Осад . П. ц. 
изучены слабо, не существует и их классификации. Первая 
сводка по П. ц. сделана Н. Ренгартен (1958) , которая по 
преобладанию того или иного м-ла из гр. цеолитов выдели
ла: филлипситсодер. (филипсита до 20—30% ), анальцимо-
вые (до 8 0 — 9 0 % ) , модернитовые анальцнмеодер. (от 5 
до 4 0 % ) , модернитсодер. , гейландитсодер., ломонтитсодер. 
и п., содер. несколько минеральных разновидностей. В угле
носных отл. Грузии известны «апальцимовые» горизонты. 
П О Р О Д А Щ Е Л О Ч Н А Я — магм, п., в которой содер. зна
чительное количество щелочей, что отражается в своеобраз
ном минер, составе П. щ.: обычно присутствуют щелочные 
пироксены, щелочные амфиболы и фельдшпатиды вместе 
со щелочными полевыми шпатами или без них. 
П О Р О Д А Щ Е Л О Ч Н О З Е М Е Л Ь Н А Я ( И З В Е С Т К О В О -
Щ Е Л О Ч Н А Я ) — магм, п., в которой щелочные земли пре
обладают над щелочами. Это обусловливает преобладание 
в их минер, составе известковых полевых шпатов, роговой 
обманки, авгита и др . подобных м-лов; отсутствуют фельд-
шпатоиды и щелочные пироксены и амфиболы, а также ще
лочной полевой шпат. 
П О Р О Д А Э К В И Г Р А Н У Л Я Р Н А Я — равномернозернистая. 
П О Р О Д А Э К С Т Р У З И В Н А Я — образуется в результате 
выжимания вязкой лавы, часто слагает вулк. купола. П. э. 
петрографически сходны с породами эффузивными, отли
чаясь несколько большей измсненностью процессами авто
метасоматоза и лучшей раскристаллизованпостью. Они 
иногда превращены во вторичные кварциты, несущие высо-
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коглиноземистое сырье. Иногда термин П. э. неправильно 
считают син. термина п. эффузивная . 
П О Р О Д А Э Н Д О Г Е Н Н А Я — син. термина порода глубин
ная. 
П О Р О Д А Э П И В У Л К А Н И Ч Е С К А Я О Б Л О М О Ч Н А Я — 
вулканокластическая п., претерпевшая перемыв и переотло
жение. Малоупотребительный термин. 
П О Р О Д А Э П И Л Е Й Ц И Т О В А Я — по Заварицкому, п., 
в которой лейцит претерпел изменение и замещен ортоклазом 
и мусковитом в отличие от псевдолейцитовых пород. 
П О Р О Д А Э Ф Ф У З И В Н А Я — м а г м , п., образовавшаяся 
из магмы, вышедшей на земную поверхность по вулк. кана
лам и застывшей в виде потоков или покровов. Существуют 
2 системы номенклатур эффузивных п.: одинарная с оди
наковым назв. п. любого возраста и любой степени сохран
ности (имеет распространение в Англии и Америке) и двой
ная, в которой назв. п. зависит от степени се сохранности 
(принята в СССР и в ряде стран Европы) или от возраста 
(принята в 3 . Европе). Советскими петрографами (Зава
рицкий, Лодочников и д р . ) предложена двойная номенкла
тура П. э . , но с указанием соответствия состава палеотип-
ных разнов. той или иной гр. кайнотипных п., путем при
бавления соответствующих прилагательных, напр.: трахит—• 
кайнотипная п., а трахитовый порфир — палеотипная. 
Син.: п. излившаяся. 

П О Р О Д А Я Ш М О В И Д Н А Я ( Я Ш М О И Д Ы ) — кремнистая 
п., по внешнему виду и физико-хим. свойствам близкая 
к яшмам. П. я. разделяется на 2 гр. : 1) первичные осад, п., 
по происхождению аналогичные некоторым типам яшм 
и отличающиеся от последних преимущественно-окраской 
(черные от примеси углистых или графитовых частиц — 
лидиты и фтаниты, бесцветные или окрашенные в разл . 
цвета кремнистые сланцы); 2 ) вторичные, образовашиеся 
путем окремнения п. разл. происхождения (осад. , магм., 
метам.). Такие п. в промышленности относятся к яшмам, 
не являясь ими по существу. 
П О Р О Д О О Б Р А З О В А Н И Е О С А Д О Ч Н О Е — син. терми
на литогенез (литогенезис). 
П О Р О Д Ы ( С Е Р И Я , РЯД) А Р К Т И Ч Е С К О Г О Т И П А — 
общий термин для базальтовых и асе. с ними п. Арктики, 
которые нельзя определенно отнести ни к атлантическому, 
ни к тихоокеанскому типам и которые как географически, 
так и петрографически занимают промежуточное положение 
между щелочными п. атлантических островов и известково-
щелочными п. тихоокеанских окраин. Син.: породы (серия, 
р я д ) бореального типа. 
П О Р О Д Ы В У Л К А Н О Г Е Н Н О - О С А Д О Ч Н Ы Е — своим 
происхождением обязаны совместному вулканогенному и 
осад, литогенезу, т. е. сочетанию процессов эндогенных 
с поверхностными. Вулканы поставляют рыхлый ппрокла-
стический материал, а также газогидротермы. Смешивание 
с нормальными осадками происходит в самых разл. палео
географических обстановках: в морских б а с е , озерах и бо
лотах; при этом образуются разнообразные сочетания вул
каногенного и осад, материала. Существует 2 формы вулка-
ногенно-осад. литогенеза: наземная и подводная. Среди тех 
и др. наблюдаются вулканогенно-осад. и вулканогенно-хи-
микобиогенные (биохемогенные) п. Некоторые П. в.-о. 
наземного происхождения обычно имеют плохую сортиров
ку обломочного материала. Д л я вулканогенно-осад. под
водных отл. характерны: отсортированность материала, 
иногда наличие слоистости, оползневые текстуры, наличие 
орг. остатков, изредка биохим. цемент (кремнистый, извест
ковый, железистый и др . ) . Часто при разложении туфового 
материала образуются глинистые или кремнистые м-лы, 
слагающие цементирующую массу п. Хемогенные накопле
ния среди древних вулк. осадков наземного типа встре
чаются очень редко; они могут быть связаны с вулк. дея
тельностью (газовые эксгаляции, гидротермы) и с нормаль
ным осаждением из растворов. К наземным вулканогенно-
хемогенным отл. относятся накопления серы, алунита, же
лезных и марганцовых руд , кремнезема, карбонатов Са, В 
и др. Среди вулканогенно-хемогенных п. подводного типа 
наиболее характерны и широко распространены вулканоген-
но-кремнистые марганценосные (Шатский, 1954), и вулка-
ногенно-известняковые железорудные (Формозова , 1960, 
1962) п. Среди П. в.-о. в зависимости от содер. в них пиро-
кластического материала выделяют переходные разности 
от почти чистых вулк. туфов (пирокластического мате
риала > 90%, а терригенно-химикобиогенного < 10%) до 

нормально осад. п. (пирокластического материала < 10% ). 
К наиболее характерным П в.-о. относятся туффиты (осад . -
туфогенные п.— пирокластического материала от 50 до 
9 0 % ) и разл. туфогенно-осад. п., в которых пирокластиче
ского материала 10—50%: туфоконгломераты и туфобрек-
чии, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоглины (туфо-
пелиты) и т. п. О. И. Некрасова. 
П О Р О Д Ы В У Л К А Н О Г Е Н Н О - О С А Д О Ч Н Ы Е О Б Л О М О Ч 
Н Ы Е — гр. г. п., представленная смесью обломков вулк. 
и осад, происхождения. Они делятся на: 1) осадочно-туфо-
генные (пирокластического материала 50—90% ) — т у ф ф и 
ты с различной крупностью зерна; 2 ) туфогенно-осад. (пи
рокластического материала 10—50% ); 3 ) вулканомиктовые 
п. (переотложенный пирокластический материал со следами 
перемыва и сортировки). 
П О Р О Д Ы В У Л К А Н О Г Е Н Н О - Х Е М О Г Е Н Н О (и Б И О -
Х Е М О Г Е Н Н О ) - О С А Д О Ч Н Ы Е — гр. вулканогенно-осад. 
п., характеризующихся тем, что в их состав входят компо
ненты, которые образуются либо только за счет хим. осад
ков вулк. (эруптивно-фумарольного) происхождения, либо 
за счет смешения компонентов вулк. и осад , происхождения. 
Выделяются: 1) собственно вулканогенно-хемогенные п. 
(некоторые яшмы, фтаниты, лидиты, марганцовые и ж е л е з 
ные руды, сульфаты, бораты и пр.); 2 ) смешанные вулкано
генно-хемогенные с биохемогенно-осад. п., напр.: некоторые 
кремнистые известняки и мергели, радиоляритовые яшмы 
и др . Генетически разнородные компоненты образуют 
равномерные смеси или тончайшие (микроскопические) пе
реслаивания вулканогенной (хемогенной) или осад , (био
генной или хемогенной) составляющих. 
П О Р О Д Ы Г О Р Н Ы Е — естественные минер, агр. опреде
ленного состава и строения, сформировавшиеся в резуль
тате геол. процессов и залегающие в земной коре в виде 
самостоятельных тел. С геохим. точки зрения г. п.— есте
ственные закономерные асе. м-лов, состоящих преимущест
венно из петрогенных элементов (главных хим. элементов 
породообразующих м-лов). Состав, строение н условия за 
легания п. находятся в причинной зависимости от ф о р 
мирующих их геол. процессов, происходящих в определенной 
обстановке внутри земной коры или на земной поверхности. 
В соответствии с главными геол. процессами, приводящими 
к образованию П. г., среди' них различают 3 генетических 
класса: осад. , магм, (изверженные) и метам. А. Н. Зава
рицкий подчеркивал, что термин г. п. представляет собой 
неразрывное сочетание двух слов, теряющих смысл по от
дельности. Однако если термин сопровождается еще допол
нительным определяющим словом («изверженная», «лейко-
кратовая», «ультраосновная» и т. п.) , то слово «горная» 
может опускаться при повторении. В. Н. Москалева. 
П О Р О Д Ы Д И А Ф Т О Р И Р О В А Н Н Ы Е — см. Диафтори-
рованные породы. 

П О Р О Д Ы И З О Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е ( И З О Г Р А Д Н Ы Е ) — ме
там, п., образовавшиеся при одинаковых фациальных усло
виях (давлении и температуре) . 
П О Р О Д Ы И Н Т Р У З И В Н О - Р Е О М О Р Ф И Ч Е С К И Е , Бе 
ляев, 1969,— г. п., сформированные в результате диапи-
ризма их минер, составляющих в условиях отсутствия или 
частичного участия жидкой фазы (расплава или раствора) . 
М. б. выделены: П. и.-р. плавления, сформированные в про
цессе диапиризма минер, массы в результате перепада дав
ления при общем содер. в них палингенно-анатектического 
или флюидпзированного палингенно-метасоматического рас
плава не менее 26%; П. и.-р. течения, сформированные 
в процессе диапиризма в ослабленные зоны массы минер, 
вещества п. в результате мощных тангенциальных сжатий 
в условиях температуры и давления, при которых эти сжа
тия превышают предел упругих деформаций п., которые, 
нс проходя стадии плавления, приобретают новое качество — 
текучесть. См. Реоморфизм. 
П О Р О Д Ы К О М А Г М А Т И Ч Е С К И Е — см . Комагматиты. 
П О Р О Д Ы М А Ф И Ч Е С К И Е — изверженные п., у которых 
цветовой индекс 65 < М < 90 (см. Коэффициент цвето
вой). 
П О Р О Д Ы М Е З О К Р А Т О В Ы Е — магм, п., занимающие 
промежуточное положение м е ж д у породами лейкократо-
выми и меланократовыми. 
П О Р О Д Ы Н Е Ф Т Е П Р О И З В О Д И В Ш И Е — относятся к г р . 
потенциально-материнских п., которые, по Вассосвичу, на 
той или иной стадии литогенеза у ж е оказывались в геолого-
геохим. условиях, благоприятных для иммиграции образо- 121 
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вавшсйся в них микронефти, причем такой процесс может 
повториться. 
П О Р О Д Ы О С А Д О Ч Н О - Т У Ф О Г Е Н Н Ы Е — син. термина 
т у ф ф и т . См. Породы туфогенно-осадочные. 
П О Р О Д Ы П Е С Т Р О Ц В Е Т Н Ы Е — термин, обычно при
меняемый к п., в которых участки или слои (пачки), окра
шенные различно, преимущественно в красновато-коричне
вые и зеленые цвета, чередуются. Такие п. бывают как пер-
вичноосадочными, так и вторичными (пестроцветные коры 
выветривания). 
П О Р О Д Ы Т Е Л Е П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К И Е , Бровкин, 
1964,— содер. обильный пепловый пирокластический мате
риал и продукты его преобразования, при отсутствии мест
ных проявлений вулканизма. 
П О Р О Д Ы Т Е Ф Р О Г Е Н Н Ы Е — см. Тефроиды. 
П О Р О Д Ы Т У Ф О Г Е Н Н О - О С А Д О Ч Н Ы Е — осад. п. с су
щественным содер . пирокластического материала. В зави
симости от процентного содер. в составе п. пирокластиче
ского материала выделяются осад.-туфогенные п.— т у ф -
фиты, с содер. пирокластического материала от 50 до 90% 
и туфогеипо-осад. п.— от 10 Jo 50% (Страхов, 1963; Каш-
кай, 1963; Малеев, 1962: Р у х и н , 1969; и др . ) . П. т.-о. 
обычно обладают слоистостью, иногда содер. остатки фауны, 
и осад, минер, новообразования (в цементе). 
П О Р О Д Ы Т У Ф О Г Е Н Н О - Х Е М О Г Е Н Н Ы Е — осад. г. п. 
смешанного состава, образовавшиеся из пирокластического 
и осад.-хемогенного или осад.-биохемогенного материала. 
Выделяются: 1) пирокласто-кремнистые (туфосилицит); 
2 ) пирокласто-карбонатные (известковый, доломитовый, 
мергельный т у ф ф и т — туфоизвестняк, туфодоломит, ту-
фомергель); 3 ) пирокласто-сульфатно-галогенные (галито-
вый, гипсовый, ангидритовый туффит, туфовый галит, ту
фовый гипс, туфовый ангидрит); 4 ) пирокласто-биогенно-
хемогенные (туфодиатомиты — диатомовые туффиты; ту-
фоспонголиты — спонгиевые т у ф ф и т ы ) . Образуют ряды 
г. п. с убывающим или возрастающим количеством компонен
тов как пирокластического, так и хсмогепного или биоген
ного материала. 
П О Р О Д Ы У Л Ь Т Р А М А Ф И Ч Е С К И Е — изверженные п., 
имеющие цветовой индекс > 90 (см. Коэффициент цвето
вой). Сюда относятся все бесполсвошпатовые ультраоснов
ные п. Термин П. у. рекомендован М е ж д у н а р о д н о й комис
сией по номенклатуре и систематике изв. п. к широкому 
использованию и к замене им термина «ультрабазиты», 
которые химически характеризуются низким содер. кремне-
кислоты ( < 45% ) и поэтому не включают таких голомелано-
кратовых п., как пироксениты и горнблендиты. 
П О Р О Д Ы У Р А Н О Н О С Н Ы Е — содер. U в количестве, 
превышающем кларковос более чем на один порядок. Тер
мин употребляется при описании разл. образований с по
вышенным содер. U. Наиболее часто используется при опи
сании разл. осад. отл. с повышенными концентрациями U, 
среди которых выделяются ураноносные фосфориты, 
известняки, угли, песчаники, конгломераты и россыпи. 
Концентрации U почти во всех указанных разнов. осад , п., 
несмотря на разл. условия их образования, достигают про
мышленных значении. Термин нередко используется при 
выделении урансодер. интрузивных и э ф ф у з и в н ы х п., 
а также пегматитов, хотя промышленных концентраций U 
достигает только в последних. Среди метам, и метасомати-
ческих образований этот термин употребляется примени
тельно к ураноноспым черным сланцам, а также уранонос-
ным карбонатитам, альбититам и др . 
П О Р О Д Ы У Р А Н О Н О С Н Ы Е К А Р Б О Н А Т Н Ы Е — извест
няки, реже доломитизированные известняки и доломиты, 
содер . TJ в которых превышает кларковос ( 1 , 3 - 1 0 ~ 4 % ) более 
чем на два-три порядка (до 1 -10~'% и выше). Нередко пред
ставлены битуминозными известняками прибрежно-морско-
го и озерного происхождения, содержащими урановые 
черни и ураноносные оксикериты. Совместно с ураном не
редко находятся ванадий, молибден, железо , медь и др . 
В ряде зарубежных р-пов представляют промышленный 
интерес и разрабатываются как атомное сырье. 
П О Р О Д Ы Ф О Р М А Ц И Й Ф О Р М А Ц И Е О Б Р А З У Ю Щ И Е — 
см. Формаций породы формациеобразующие. 
П О Р О Д Ы Э К Р А Н И Р У Ю Щ И Е — 1. Г. п., непроницаемые 
или плохо проницаемые для рудоносных растворов (или 
флюидов) . Служат препятствием для движения растворов, 
чем вызывается усиленное рудоотложение у их контактов. 
Примеры: тект. глинка, глины и глинистые сланцы, некото

рые плотные эффузивные п., плотные и нетрещиноватые 
кварциты, кремнистые сланцы, яшмы. 2. В нефтяной гео
логии — п., непроницаемые для нефти и газа. 
П О Р П Е Ц И Т [по м-нию Порпсц, Бразилия] — м-л, разнов. 
самородного Аи, содер. Pd. В контактовых г. п. гранитных 
интрузий с турмалином, пироксеном, касситеритом и др . 
Распространен в Аи россыпях. 
П О Р С У Г Е Л Ь — воронка с краями на ур. земной поверх
ности, наполненная жидкой грязью (сопочным илом); вы
деляет газ. Является одним из проявлений грязевого вулка
низма, представляя зачаточную форму последнего или 
осложнение на вулк. конусах. П. развиты на о. Чслскен 
и Ашперонском п-ове. 
П О Р Т Л А Н Д С К И Й «ЯРУС» , П О Р Т Л А Н Д [по п-ову Порт 
ленд, Великобритания], Brongniart, 1829,— местное под
разделение, отвечающее и. и ср. подъярусам волл-сского 
яруса. Обычно рассматривался как четвертый снизу ярус 
в. отдела юрской системы в С. -З . Европе. 
П О Р Т Л А Н Д И Т [по наличию в портландцементе] — м-л, 
С а ( О Н ) 2 . Триг. К-лы таблитчатые. Сп. сов. по {0001}. Бес
цветный. Бл. перламутровый. Тв. 2. У д . в. 2,23. В ларнит-
спёрритовых контактных п. образуется за счет силикатов 
Са. Также в отл. фумарол . Редок. 
П О Р Ф И Р [ ( п о р ф и р е о с ) — к р а с н ы й , пурпурный] — общее 
наименование г. п. с фенокристаллами щелочного полевого 
шпата, кислого плагиоклаза, кварца, биотита и редко рого
вой обманки в основной массе, состоящей из микрофельзита 
или из тех ж е м-лов. Иногда основная масса представлена 
стеклом или раскристаллизованным стеклом. Термин П. 
употребляется как для палеотипных эффузивных п. (напр., 
кварцевый порфир) , так и для гипабиссальиых и жильных 
п. (напр. , гранит-порфир). Заварицкий, Лодочников и др. 
предлагают употреблять термин П. для палеотипных э ф ф у 
зивных п. с прилагательным, которое отралсало бы состав 
соответствующей кайнотипной породы (напр., трахитовый 
П., липаритовый П . ) . 
П О Р Ф И Р Г А Ю И Н О В Ы , Й — с и н . термина гаюииофир. 
П О Р Ф И Р К В А Р Ц Е В Ы Й — иалеотипная порфировая кис
лая г. п., разнов. липаритовых порфпров, содер. в виде фе-
нокристаллов один только кварц или кварц и полевой шпат, 
в отличие от фельзитовых порфиров, где кварц входит 
только в состав основной массы. Иногда термин П. к. упот
ребляется как син. термина П. липаритовый (риолитовый). 
Заварицкий (1955) рекомендует избегать такого расширения 
термина. П. к. также называют гранит-иорфиры с очень 
тонкозернистой основной массой и фенокристаллами кварца 
(часто с полевым шпатом), залегающие в виде даек в гра
нитовых массивах или слагающие их краевые эпдоконтак 
товые зоны. 
П О Р Ф И Р Л И Б Е Н Е Р И Т О В Ы Й — разнов. жнлыюго не
фелин-сиенитового порфира, в котором вкрапленники не
фелина превращены в либенерит (калиевую слюду) . 
П О Р Ф И Р П Л А Г И О К Л А З О В Ы Й — син. термина плагио 
порфир. 
П О Р Ф И Р Т Р А Х И А Н Д Е З И Т О В Ы Й — палеотипный аиа 
лог трахиандезита (Abich, 1841), г. п. промежуточного со
става м е ж д у трахитом и андезитом. Заварицкий (1955) 
относил к ним бескварцевые порфировые п., в которых 
феиокристы представлены плагиоклазом (основной андезин, 
Лабрадор, битовнит), бурой рогозой обманкой, биотитом 
диопсидом, иногда эгирин-авгитом. Основная масса трахи
товой, иногда гналопилитовой, мпкрограпитовой структуры 
состоит из калиевого полевого шпата и плагиоклаза с под
чиненным количеством пироксена и магнетита. 
П О Р Ф И Р Т Р А Х И Л И П А Р И Т О В Ы Й — г . п. порфировой 
структуры. Феиокристы размером 1—2, реже 3 мм принад
лежат санидину и плагиоклазу (олигоклаз-андезин). Еди
ничные пластинки биотита, часто опацитизированного, имеют 
меньшие размеры. В незн. количестве присутствует эгирпи-
авгит, апатит, с ф е н . Основная масса трахитоидной струк
туры с элементами фельзитовоп состоит из тех же м-лов 
и округлых идиоморфных зерен кварца. 
П О Р Ф И Р И Н Ы —тетрацикличеекпе азотистые соедине
ния, структурно и генетически связанные с биологически 
важными пигментами живого вещества типа хлорофилла 
и гемоглобина. П. встречаются в горючих ископаемых и 
в рассеянном орг. веществе п., гл. обр. в форме металлокомп-
лексов V и N i . Повышенное содер. П. типично для объектов 
с повышенным серосодер. , причем в этом случае П. пред
ставлены преимущественно ванадиевыми комплексами. 
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П О Р Ф И Р И Т — общее наименование для палеотииных э ф 
фузивных п. с порфировыми выделениями основного или 
среднего плагиоклаза, роговой обманки или пироксена 
(обычно авгита) в основной массе, состоящей из тех же м-лов 
и (или) хлоритизнрованного стекла. Термин П. употребля
ется также для гнпабиссальных и жильных п. (напр. , дио
ритовый порфирит, габбропорфирит и д р . ) . Заварицкий, 
Лодочников и др. предлагают употреблять термин П. для 
палсотипных эффузивных п. обязательно с прилагательным, 
которое отражало бы состав соответствующей кайнотишюп п. 
(напр. , андезитовый П., базальтовый П. и т. п.) . 
П О Р Ф И Р И Т П И К Р И Т О В Ы Й — термин, не получивший 
в петрографической лит. определенного значения. При его 
употреблении авторы стали отходить от того содер. термина 
«пикрит» и П. п. (как палеотнпный аналог пикрита), кото-
рос ему впервые было дано Чермаком, а затем др. иссле
дователями (Заварицкий, 1955; Михайлов, 1965, 1966). П о д 
назв. П. и. нередко описывают разл. бесполевошпатовые (или 
с небольшим количеством плагиоклаза) порфировидные 
ультраосповпые п. дайковой фации (редко — эффузивной) , 
сопровождающей комплексы интрузий основных и ультра
основных п., щелочно-ультраосповных п., комплексы ма
лых интрузий щелочных лампрофпров и щелочных базаль-
тоидов и пр. Эти п. по хим. и минер, составу часто отлича
ются как друг от друга, так и от П. п. в обычном понимании 
этого термина. П. п. теперь также называют связующую 
массу кимберлитов (цементирующую в кимберлитовых 
трубках многочисленные «родственные» и «посторонние» 
включения), состоящую из вкрапленников оливина и флого
пита и базиса, имеющего преимущественно оливиновый 
или монтичеллитовый состав с примесью карбоната и сер
пентина или полностью карбонат-серпентиновый состав 
в наиболее измененных разностях. Очевидно, кимбер-
литовыс П. п., совершенно лишенные плагиоклаза и фено-
кристаллов пироксена и содер. монтичеллит, еще больше, 
чем упомянутые выше п. не подходят под классическое опре
деление пикрита (см. Пикрит). Для таких п., которые по 
своим структурам и минер, составу не подходят ни к одному 
из существующих определений г. п., необходима разработка 
новой номенклатуры, равно как и конкретизация самого 
термина П. п. Ы. П. Михайлов. 
П О Р Ф И Р И Т О И Д Ы — сланцеватые г. п. , возникшие в ре
зультате динамотермального метаморфизма диабазов, пор-
фиритов и др. п. близкого к ним состава. 
П О Р Ф И Р О Б Л А С Т Е З П О Л Е В О Ш П А Т О В Ы Й — процесс 
образования порфиробластов полевого шпата. Некоторые 
исследователи (Harry, 1952) понимают П. п. как процесс, 
протекающий изохим. (при метаморфической д и ф ф у з и и ) , 
т. е. без привноса вещества извне. 
П О Р Ф И Р О Б Л А С Т Ы — к р у п н ы е индивиды м-лов в гете-
робластовой кристаллобластовой структуре метам, п. , ко
торые по своим размерам могут значительно превосходить 
индивиды мелкозернистой основной ткани. По форме П. 
бывают идиобластами или ксенобластами, причем послед
ние иногда имеют совершенно непр. амёбообразпую форму. 
Син.: фепобласты. 
П О Р Ф И Р О В Ы Е В Ы Д Е Л Е Н И Я — син. термина феио-
кристаллы. 
П О Р Ф И Р О И Д Ы — г . п. , возникшие в результате дина-
мотерм. метаморфизма липаритовых и дацитовых порфиров 
и кератофиров. При этом они приобретают сланцеватую 
текстуру, вкрапленники подвергаются дроблению, а при 
более сильном изменении принимают линзообразную фор
му. В конечном счете переходят в ссрицитовые сланцы. 
П О Р Ф И Р О К Л А С Т Ы — см. Катакласты. 
П О Р Ц Е Л Л А Н И Т — син. термина породы горелые. 
П О Р Ы ( П У С Т О Т Ы ) В Т О Р И Ч Н Ы Е — возникшие в г. п. 
после их полного сформирования. К П. в. относятся: поры 
растворения — пустоты, образованные растворяющим дей
ствием циркулирующих в п. жидкостей, трещины, возни
кающие вследствие сокращения объема п. , трещины от 
кристаллизации, от напряжений в земной коре, от поверх
ностного выветривания. 
П О Р Ы К А П И Л Л Я Р Н Ы Е — пустоты и трещины с диамет
ром < 1 мм или шириной < 0,25 мм. Если пустоты имеют 
диаметр < 0,0002 мм, а трещины ширину < 0,0001 мм, их 
Называют субкапиллярными. 
П О Р Ы С У Б К А П И Л Л Я Р Н Ы Е — см. Субкапилляры. 
П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь К Р И С Т А Л Л И З А Ц И И — см. 
Закон последовательности кристаллизации. 

П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н Ы Й А Н А Л И З — см. Анализ после
довательный. 
П О С Л ЕЛ Е Д Н И К О В Ь Е — син.: эпоха послеледниковая. 
П О С Л О Й Н А Я И Н Ъ Е К Ц И Я — с м . Ли-пар-ли. 
П О С Л О Й Н О Е О П И С А Н И Е Р А З Р Е З А — см. Описание 
разреза послойное. 
П О С Т А Д А П Т А Ц И Я — возникновение и совершенствова
ние приспособлений организма к среде, происходящие 
у ж е после его перехода к жизни в новых условиях. 
П О С Т В У Л К А Н И Ч Е С К А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь — см. Про
цессы поствулканические. 
П О С Т Е Л Ь — в геологии, изл. син. термина подошва пла-

П О С Т О Я Н Н А Я Б О Л Ь Ц М А Н А — см. Энтропия. 
П О С Т О Я Н Н А Я Г Р А В И Т А Ц И О Н Н А Я (f) — коэф. про
порциональности в формуле Ньютона, выражающей закон 
всемирного тяготения. Величина f — это сила притяжения 
двух точечных масс в 1 кг кая-сдая, разделенных интервалом 
в 1 м. Первое определение f принадлежит Кавендишу (1797); 
его значение, по Хейлю (1930), f = 6 .670 - 1 0 _ s с м 3 г - 1 - с е к - 2 = 
= 6 , 6 / 0 - Ю - 1 1 ! ! -м 2 -кг~ 2 . Согласно космологической гипотезе 
Дирака, f уменьшается во времени. 
П О С Т О Я Н Н А Я Д И Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я — См. Прони
цаемость диэлектрическая (диэлектрическая постоян
ная). 
П О С Т О Я Н Н А Я Р А С П А Д А (X) — статистическая вероят
ность распада атома за единицу времени; П. р. обратно про
порциональна средней продолжительности жизни (т) 

1 
атома изотопа л = —. Связана с периодом полураспада Ti^ 

0,693 „ 
соотношением К — —~ . П. р. — величина постоянная 
для каждого радиоактивного изотопа и одна из основных 
его характеристик (константа распада). 
П О С Т П Л И О Ц Е Н , по Лайелю,— отл. четвертичной систе
мы, исключая голоцен; по О г у , — отл. четвертичной системы, 
сформировавшиеся до начала рисского оледенения. Уст. 
термин. 
П О С Т С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Й — возникший после на
копления осадков. Термин предложен Шульцсм ст. (1948) д л я 
обозн. складчатости, происшедшей после отложения осад
ков (ср. Конседиментационный). Употребляется и в более 
широком смысле — д л я обозн. процессов и явлений, воз
никших после осадконакопления (напр. , постседимептаци-
онные движения, постесдиментациониый разлом). 
П О С Т У Л А Т Г И П С А ( Г И Б Б С А ) — КЮРИ — см. Гипса — 
Кюри постулат. 
П О Т А М О Л О Г И Я [яотацбе, (потамос) — река; Xoyog (ло
гос) — учение, н а у к а ] , П. Пепк, 1898,— раздел гидроло
гии, занимающийся изучением рек. В лит. С С С Р обычно за
меняется термином «учение о реках». 
П О Т А Р И Т [по р. Потаро, Гайана] — м-л, P d H g . Тетр. 
Мелкие выделения со столбчатой или волокн. структурой. 
Серебристо-белый. Бл. метал. Тв. 3 ,5 . У д . в. 13 ,48—16 ,1 . 
Мелкие самородки в алмазных россыпях. 
П О Т Е Н Ц И А Л — вспомогательная скалярная или вектор-
пая величина, облегчающая нахождение др . величин, ха
рактеризующих физ . поле. Ф и з . смысл имеет не сам П. , 
а разность П. и его производные, которые не зависят от 
условий нормировки. Производные П. определяют напря
женность физ . поля. Напряженность переменного во вре
мени поля зависит от скалярного и векторного П. , напря-
жеш-юсть статического поля — от скалярного. П. статиче
ского поля численно равен энергии, которая необходима для 
удаления единичной массы ( заряда) из данной точки в бес
конечность, где П. полагают равным пулю. 
П О Т Е Н Ц И А Л Г И Б Б С А — с м . Потенциал термодинами
ческий. 
П О Т Е Н Ц И А Л Г Р А В И Т А Ц И О Н Н Ы Й — см. Потенциал 
силы тяжести. 
П О Т Е Н Ц И А Л И З О Б А Р Н О - И З О Т Е Р М И Ч Е С К И Й ( И З О -
Б А Р Н Ы И ) — см. Потенциал термодинамический. 
П О Т Е Н Ц И А Л И З О Х О Р Н О - И З О Т Е Р М И Ч Е С К И Й ( И З О -
Х О Р Н Ы Й ) — см. Потенциал термодинамический. 
П О Т Е Н Ц И А Л И О Н И З А Ц И И (I) — энергия в эв (или в рас 
чете па г -атом в ккал), необходимая д л я отрыва одного или 
большего числа электронов от нейтрального атома и превра
щения его в положительно заряженный ион—катион. Про
стое сравнение П. и. взаимодействующих атомов с учетом 
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характера строения их электронных оболочек позволяет 
судить о вероятном характере хим. связей, если связь проис
ходит. П. и. не следует смешивать с потенциалами ионны
ми или с потенциалами ионизационными. 
П О Т Е Н Ц И А Л И О Н И З А Ц И О Н Н Ы Й — сила поля вокруг 
иона, выражаемая с помощью отношения Цт, т. е. потенциа
ла ионизации (I) к радиусу иона (г). П. и. предложен Арен-
сом в 1953 г. для тех ж е целей, что и потенциал ионный. 
П О Т Е Н Ц И А Л И О Н Н Ы Й — с и л а поля, возникающая 
вокруг иона. Выражается отношением Zjr (картль), где Z — 
заряд , г—радиус иона. П. и. обычно используется для хара
ктеристики взаимодействия иона в кристаллической решетке 
или в растворе. Ценность этой величины в свете новых пред
ставлений об ионной связи и размерах ионов, т. е. при ис
пользовании системы ионно-атомных радиусов, сомнитель
на. 
П О Т Е Н Ц И А Л К И С Л О Р О Д А М И Н У С - З А Р Я Д Н Ы Й — 
см. Минус-зарядный потенциал кислорода. 
П О Т Е Н Ц И А Л О К И С Л И Т Е Л Ь Н О - В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь 
Н Ы Й (Eh) — мера интенсивности присоединения или отдачи 
электронов в окислительно-восстановительной реакции, 
представленной электродвижущей силой, выражаемой 
в милливольтах (мв). Этот потенциал служит мерой окис
лительной или восстановительной способности среды; он 
измеряется при помощи специальных приборов и обозн. 
через Eh. Величина Eh зависит от изменения в растворе кон
центраций Н + и О Н - ионов (т. е. от степени кислотности 
или щелочности среды), от соотношения концентрации окис
ляющего и восстанавливающегося ионов и от температуры. 
В частности, при добавлении в раствор кислоты или щелочи 
его интенсивность окисления или восстановления значитель
но меняется, т. е. Eh зависит от рН. Следовательно, при оп
ределении Eh н у ж н о одновременно определить и рН. Ве
личины применяются в геологии, литологии, гидрогеологии, 
гл. обр. для выяснения условий осадконакопления, харак
теристики вод, особенно вод нефтяных м-ний и д л я др . 
целей. Попытки определения Eh в твердых г. п. , д а ж е с ес
тественной влажностью, еще не дали удовлетворительных 
результатов. Eh, при котором концентрация окислителя 
равна концентрации восстановителя (напр. , F e 2 + = F e 3 + ) , 
называется стандартным и обозн. как Е 0 . В качестве пока
зателя окислительно-восстановительной системы нередко 
применяют значение гН (редокс) или г Н 2 . Значение гН — 
это расчетная величина окислительно-восстановительного 
( О В ) потенциала, учитывающая влияние рН на О В систему. 
Для перехода от одного значения к другому существует 

„ Eh + 0,06 Р Н 
уравнение: гН = 0~03 ' Г Д е — постоянная ве
личина д л я системы при t = 30 °С. С повышением гН пар
циальное давление водорода в системе уменьшается, а ее 
окисленность увеличивается. См. Водородный показатель 
( р Н ) . В. В. Щербина. 
П О Т Е Н Ц И А Л О К И С Л И Т Е Л Ь Н О - В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь 
Н Ы Й (Eh) В О С А Д К А Х Д Р Е В Н И Х М О Р Е Й — напря
женность окислительно-восстановительных условий в ходе 
диагенеза. Прямое определение его возможно лишь в совр. 
отл. О значениях Eh в древних осадках судят по комплексу 
аутигенных м-лов Fe и S. Существуют несколько конкретных 
схем такого косвенного определения Eh. Н о идея их одна 
и та же: с возрастанием массы аутигенных минералов F e 2 +  

и производных от сероводорода — Eh в бывших осадках 
убывает до отрицательных величин, в пределах до (—)300— 
(—)400 мв. При сохранении только аутигенного F e 3 + , осо
бенно в сочетании с М п 1 + , — Eh положительный и высокий. 
Количество градаций м е ж д у наиболее окислительной и наи
более восстановительной средами и самое наименование их 
в разных схемах разное. Н. М. Страхов. 
П О Т Е Н Ц И А Л О К И С Л И Т Е Л Ь Н О - В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь 
Н Ы Й ( E h ) С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В — величина, 
характеризующая интенсивность реакции окисления и вос
становления и выражающаяся разностью потенциалов, воз
никающих в данной окислительно-восстановительной систе
ме (Eh). В окисленном слое совр. осадков Eh высокий поло
жительный (200—500 мв), в восстановленном слое совр. 
осадков он либо низкий положительный, либо отрицатель
ный. 
П О Т Е Н Ц И А Л С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И — функция пространст
венных координат, частные производные которой по любо
му направлению равны проекции напряженности поля силы 

тяжести на это направление, П. с. т. есть сумма потенциалов 
силы гравитационного притяжения и центробежной силы. 
Приближенно можно считать, что П. с. т. равен потенциалу 
силы гравитационного притяжения (гравитационному по
тенциалу) . См. Сила тяжести. 
П О Т Е Н Ц И А Л Т Е Р М О Д И Н А М И Ч Е С К И Й — термодина
мическая функция состояния, имеющая размерность энер
гии и являющаяся в определенных условиях критерием рав
новесности и направления процесса в системе. Возможные 
неравновесные процессы в данных условиях сопровождают
ся уменьшением П. т.; состояние равновесия характеризуется 
минимумом П. т. системы. Наибольшее практическое зна
чение имеют изобарно-изотермический и изохорно-изотер-
мический П. т. Первый потенциал, или Z (син.: изобарный 
потенциал, потенциал Гиббса, энтальпия свободная) , равен 
энтальпии — Н, уменьшенной на величину произведения 
энтропии — S на абс. температуру — Т. Изобарно-изотер
мический потенциал является критерием равновесности и 
направленности процессов при постоянных температуре и 
давлении. Приращение изобарно-изотермического потенциа
ла Z в этих условиях для равновесных процессов равно 0, 
д л я неравновесных — < 0. Приращение изобарно-изотер
мического потенциала AZ при реакции (и тесно связанную 
с ним константу равновесия) можно вычислить, если извест
ны термические константы (стандартная энтальпия образо
вания и энтропия) всех участвующих в реакции веществ. 
Критерием равновесности и направленности процессов, 
протекающих при постоянных температуре и объеме, явля
ется изохорно-изотермический потенциал — F (син.: изо-
хорный потенциал, свободная энергия), равный внутрен
ней энергии — U, уменьшенной на величину произведения 
энтропии —S на абс. температуру — Т. В. В. Доливо-
Добровольский. 

П О Т Е Н Ц И А Л Ф Е Р Б И Н Д У Н Г — потенциал соединений, 
предложен Садецки-Кардашом (1954) д л я выражения 
энергии соединения — м-ла. П. ф. представляет собой сумму 
произведений чисел атомов на их ионный потенциал (картль) 
деленную на сумму числа атомов в соединении. По смыслу 
П. ф. близок к парагену. 
П О Т Е Н Ц И А Л Х И М И Ч Е С К И Й К О М П О Н Е Н Т А — ц — 
парциальный молярный термодинамический потенциал, 
т. е. д о л я изобарно-изотермического потенциала системы 
или фазы, приходящаяся на 1 моль данного компонента. 
Равенство хим. потенциалов одного и того ж е компонента 
во всех фазах системы является важнейшим критерием фа
зового равновесия, р компонента в растворе тесно связан 
с его концентрацией, увеличиваясь (при прочих равных 
условиях) с возрастанием последней. 
П О Т Е Н Ц И А Л Э Л Е К Т Р О Д Н Ы Й — разность электриче
ских потенциалов м е ж д у гальваническим электродом и 
раствором электролита. Электродные процессы наблюдают
ся в тонких поверхностных слоях, вблизи фазовых границ 
вследствие перемещения электронов из ионной среды на 
электрод или в обратном направлении. Отличительная осо
бенность П. э . — зависимость скорости процесса от величины 
П. э . , устанавливаемой по плотности тока. П. э. возникают 
при образовании ориентированного слоя адсорбированных 
дипольных молекул или ионного двойного электрического 
слоя; при прохождении тока наблюдается гл. обр. измене
ние количества зарядов в двойном слое. П. э. используются 
при каротаже рудных скважин. См. Каротаж электриче
ский (электрокаротаж). 
П О Т Е Н Ц И А Л Э Л Е К Т Р О К И Н Е Т И Ч Е С К И Й ( Д З Е Т А - П О 
Т Е Н Ц И А Л ) — характеризует знак и величину заряда ча
стиц карбонатов, находящихся в дисперсной системе. Элект
рокинетические явления, возникающие под влиянием элект
родвижущей силы в дисперсной системе, связаны с понятием 
о наличии двойного электрически заряженного слоя на 
границе двух фаз: твердое тело — жидкость. Различия по 
элсктрокинетическим потенциалам отражают закономер
ности процессов осаждения карбонатов и дают возможность 
судить о преимущественно хсмогенном или органогенном 
генезисе их пластов. Исследования, проведенные в 1936 г. 
Гортиковым и Малиновской, а в 1962 г.— Берлин и Хаба-
ковым, на большом и разнообразном материале карбонат
ных г. п. , взятых из м-ний разного геол. возраста, показали, 
что карбонаты неорг. происхождения имеют положитель
ный электрокинстический потенциал, а биогенного, как пра
вило, — отрицательный. Кроме того, установлено большое 
влияние содер. в карбонате разл. породообразующих приме-
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сей некарбонатного состава (кремнистых и железистых сое
динений, глин разл. минер, состава и д р . ) на знак и величину 
П. э. Определение П. э. производится методом электро
осмоса (Берлин, Хабаков, 1952). 
П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е М И Н Е Р А Л Ы — с м . Авгитит. 
П О Т Е Н Ц И О М Е Т Р Э Л Е К Т Р О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Й ( Э П - 1 ) — 
прибор, предназначенный д л я определения разности потен
циалов м е ж д у приемными электродами и измерения силы 
тока в питающих цепях электроразведочных установок. 
Применяется при электроразведочных работах методами 
сопротивлений, естественного электрического поля, заря
женного тела и др. Разность потенциалов определяется ком
пенсационным способом. ЭП-1 снабжен компенсатором по
ляризации для подавления помех, связанных с поляриза
цией измерительных электродов, и компенсатором индук
ции для исключения влияния на результаты измерений раз
ности потенциалов, наводимой в измерительной цепи в мо
мент включения или выключения тока в питающей линии. 
Благодаря портативности и большой прочности ЭП-1 широ
ко используется в геофиз. партиях, особенно при работе 
в труднодоступных таежных и горных р-нах. Хорошие ре
зультаты с П. э. достигаются при работе с небольшими раз
носами питающей линии. 

П О Т Е Р И П О Л Е З Н О Г О И С К О П А Е М О Г О — неизвле-
каемая часть подсчитанных запасов полезного ископаемого 
при добыче, обогащении и переделе минер, сырья. Разли
чают П. п. н. проектные, плановые и фактические. Проект
ные П. п. и. обусловлены сложной морфологией, строением 
и условиями залегания рудных тел, необходимостью оставле
ния предохранительных целиков, системой разработки невоз
можностью полного извлечения полезного компонента при 
обогащении и переделе и т. п. Плановые потери могут быть 
больше или меньше проектных в зависимости от степени тех
нического вооружения горнорудного предприятия, квалифи
кации рабочих, наладки оборудования и т. п. Фактические 
потери отражают хозяйственный ур. добывающего пред
приятия. Крупные П. п. и. могут также объясняться ошиб
ками в разведке и проектировании разработки м-ния. Учет 
и борьба с П. п. и. на м-нии имееют важное государственное 
значение и являются одной из главных задач геол. службы. 
П О Т О К А Г Л О М Е Р А Т О В Ы Й — легкоподвижная масса 
раскаленных глыб и обломков лавы, песка, пепла и вулк. 
газов, образующаяся при мощных направленных взрывах 
на вулканах с вязкими лавами. В результате взрыва пост
ройки вулкана разрушаются и через образовавшуюся брешь 
вырывается П. а., который проносится с большой скоростью 
и выравнивает рельеф. По наблюдениям над извержением 
вулкана Безымянного (Камчатка), значительную мощн. 
П. а. приобретают только на расстоянии 7—8 км от кратера 
п дальше. Общий объем агломератов составляет около 1 км 3 . 
Внутренние части П. а. долго остаются горячими и с его по
верхности поднимаются фумаролы, следы которых придают 
этим отл. отличительный признак. По составу обломки 
в П. а. вулкана Безымянного представлены роговообманко-
выми андезитами, что также характерно для П. а. 
П О Т О К Б А З А Л Ь Т О В Ы Й — масса базальтовой лавы, рас
пространившаяся в виде потока. Его длина, форма и мощн. 
определяются в основном степенью вязкости и текучести 
базальта, а также наклоном местности. П. б. лав «аа» более 
длинны и тонки. При крутом наклоне потоки узки и тонки, 
при пологом — более широкие и мощные. Длина историче
ских потоков базальтов Исландии достигала 6 0 — 8 0 км, 
а крупнейшего известного доисторического — 120 км. На 
Мауна-Лоа потоки длиной 40—50 км нередки. Ширина ко
леблется от нескольких м и достигает 1 км и более, а мощн. 
до 10 м. При затоплении долин и депрессий ширина может 
быть значительно больше (до 100 км). От степени вязкости 
лавы зависит также форма поверхности потока. 
П О Т О К В Е Т Р О П Е С Ч А Н Ы Й — приземный слой воздуш
ного потока, несущий твердые минер, частицы диаметром 
от 0,05 д о 2 мм в зависимости от скорости ветра (но не мень
ше 3,5 м/сек). Частицы движутся во взвешенном состоянии, 
скачками и перекатыванием (см. Движение эоловых зе
рен). Свыше 98% песка переносится над горизонтальной 
песчаной поверхностью в слое воздуха толщиной 10 см. 
Большая часть всего переносимого материала приходится 
наперекатывающиесячастицы. При возрастании насыщенно
сти П. в. песком допредельного количества, больше которо
го он не может нести, происходит массовое выпадение песчи
нок. 

П О Т О К В О Д Ы П О Д З Е М Н Ы Й — подземная вода, дви
ж у щ а я с я в г. п. в направлении падения напора. 
П О Т О К Г Л Ы Б О В Ы Й — вязкие и насыщенные газами лавы, 
при излиянии часто распадающиеся на глыбы и движущиеся 
в виде потока глыб. 
П О Т О К Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д — поток подземных вод зо 
ны свободного водообмена под воздействием гидравличе
ского уклона от области питания к областям их разгрузки. 
Син.: поток грунтовой. 
П О Т О К Г Р Я З Е В О Й — син. термина сель (силь). 
П О Т О К Г Р Я З Е В О Й В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — син. терми
на лахар. 
П О Т О К Д В У Х Ж И Д К О С Т Н Ы Й — раздельное движение 
д в у х жидкостей разл. вязкости в едином потоке (напр. , 
при вытеснении нефти водой и д р . ) . 
П О Т О К И З Л У Ч Е Н И Я — количество энергии, переносимой 
радиацией в единицу времени (в вт или кал/сек). Необходи
мо усреднение П. и. за время, гораздо большее периода ко
лебаний. 
П О Т О К К А М Е Н Н Ы Й — п о т о к каменных глыб и щебня 
(коллювия), медленно сползающих по склонам гор п о д влия
нием морозного сдвига, солифлюкции и силы тяжести (гра
витационных движений), лишенный растительного покрова. 
На П. к. наблюдаются валы, ориентированные параллельно 
его краям. Часто под глыбами действует водный поток. Не
равномерное движение каменного материала вызывает об
разование небольших глыбовых террас на склонах. П. к. 
широко распространены в гольцовой зоне и часто спускают
ся далеко в лесную зону, образуя т. н. каменные реки. Раз
личают П. к. активные, т. е. движущиеся , и неактивные — 
неподвижные; последние расположены у нижнего конца 
потока и зарастают лесом. Ср. Глетчер каменный. Син.: 
курум. 
П О Т О К К О Н В Е К Ц И О Н Н Ы Й — перемещение частиц ж и д 
кости или газа, обусловленное разностью температур и, 
как следствие,— разностью плотностей. См. Потоки кон
векционные (в мантии), Конвекция. 

П О Т О К Л А В О В Ы Й — форма распространения лавы по 
поверхности, характеризующаяся значительной длиной и 
относительно небольшой шириной, зависящими от вязкости 
лавы и уклона местности, по которой она течет. Потоки кис
лых лав обычно короткие (1 —10 км) и мощные (до 25—30 м) , 
тогда как П. л . базальтов, особенно волнистых и аа-лав, 
очень длинные (десятки км). П. л. длиной д о 120 км изве
стен из доисторического времени, образован исландским 
вулканом Тролля-Дангья, а до 6 0 — 8 0 км — вулканами 
Скаптар в Исландии и Асама-Яма в Японии. Наибольшей 
скоростью (до 50 км/час) обладают жидкие базальтовые ла
вы. У вязких базальтовых лав Ключевской сопки при укло
не 5° начальная скорость потоков доходит до 2 км/час, 
в среднем она не. превышает 12—20 м/час. Различают пере
ливающиеся, вытекающие, или внутренние, потоки в зави
симости от места выхода. Характер движения лавы пред
ставляет собой ламинарное течение. 

П О Т О К Л А В О В Ы Й Т Е Р М И Н А Л Ь Н Ы Й — вершинный 
лавовый поток, переливающийся через край кратера и те
кущий по склонам конуса. 
П О Т О К Л А М И Н А Р Н Ы Й — п л а в н ы й поток жидкости, 
характеристики которого меняются во времени и простран
стве только в результате изменения действующих сил или 
внешних условий. Характерная особенность П. л . — отсут
ствие перемешивания м е ж д у отдельными движущимися 
слоями жидкости, благодаря чему он часто имеет заметную 
слоистость. При увеличении скорости переходит в поток 
турбулентный. 
П О Т О К Л Е Д Я Н О Й — локализованная струя внутри ледя
ного щита. 
П О Т О К Л И Н Е Й Н Ы Й ( О Д Н О М Е Р Н Ы Й ) — движение 
жидкости или газа в пористой среде, когда совокупность всех 
траектории состоит из параллельных прямых линий и в каж
дом плоском сечении к направлению движения скорости 
фильтрации во всех точках не только параллельны, но и 
равны друг другу . 
П О Т О К М У Т Ь Е В О Й — син. термина поток суспензион
ный. 
П О Т О К Н А Н О С О В — суммарное массовое вдольберего-
вое перемещение наносов в береговой зоне под действием 
преобладающих косонаправленных к линии берега волнений 
или прибрежных течений. Это — алгебраическая сумма 125 
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отдельных подвижек обломочного материала, происходящих 
в периоды волнений и штормов. 
П О Т О К Н А Н О С О В В Д О Л Ь Б Е Р Е Г О В О Й — движение по 
дну н п л я ж у морей и озер больших масс наносов, вызывае
мое волнами, подходящими к берегу под косыми углами. 
Различают: 1) результирующее перемещение наносов вдоль 
берега в течение длительного времени; 2) миграцию нано
сов — местные и кратковременные подвижки наносов 
противоположных направлений с результирующим переме
щением, равным нулю. П. н. в. характеризуется мощн. , 
т. е. количеством материала, перемещаемого вдоль берега 
за год; емкостью — максимальным количеством наноса, 
которое волны способны переместить за год; насыщенно
стью — состоянием потока, когда реальная мощи, потока 
равна его емкости. Син.: поток наносов волновой. 
П О Т О К О С А Д О Ч Н Ы Й , В. Попов, 1940, 1947,— часть про
дуктов осадкообразования (твердых, жидких , газообразных) 
а иногда организмов, .которые объединяются м е ж д у собой 
присущим им совместным движением (перемещением) и 
в силу этого обособляются среди окружающего вещества 
осад, оболочки Земли, обладающего иными условиями дви
жения. Примеры: поток речной, ледниковый, осыпной, мор
ской и др . На отдельные П. о. распадается вся масса дви
жущегося вещества осад, оболочки Земли. П. о. по своей 
форме могут быть линейными, площадными или объемными. 
Делятся на типы в зависимости от того, состоят ли они толь
ко из твердых веществ (осыпи, ледники) , или ж е из твердых 
и воды, или ж е из твердых и воздуха (эоловые П. о . ) . Вы
деляются 13 главных типов П. о. , порождающих 13 моно-
дннамических типов осадков (которым отвечают, в част
ности, генетические типы континентальных отл. по Павло
ву: делювий, аллювий и д р . ) . Различные частные типы П. о. 
закономерно сменяют друг друга, объединяясь и организу
ясь особым образом в каждом фациалъном поясе. 
П О Т О К П Е М З О В Ы Й — п о т о к раскаленного вулк. мате
риала, значительную часть которого составляют обломки 
пемзы, превышающие по размеру песок вулк. ( > 2 мм) . 
Потоки мелких обломков пемзы извергались из вулкана 
Комагатаке в Японии в 1929 г. Более грубые обломки и глы
бы пемзы характерны для П. п. оз. Крейтер в США и д л я 
Мон-Псле (о .Мартиника) . 
П О Т О К П Е П Л О В Ы Й , Росс, Смит (Ross, Smith , 1963) ,— 
турбулентная смесь горячих газов и раскаленного пирокла
стического материала, которая после эксплозивного извер
жения быстро перемещается со склонов вулкана по поверх
ности Земли. Твердый материал пеплового потока обычно 
сложен частицами < 4 мм. Представления о способе обра
зования П. п. основываются гл. обр. на наблюдениях за 
извержениями вулканов Мон-Пеле на о. Мартиника и Су-
фриер на о. Сен-Винсент, При некоторых извержениях 
в результате направленных под углом к горизонту взрывов 
возникали палящие (или раскаленные) тучи, н и ж н я я часть 
которых и представляет собой П. п. Механизм образования 
П. п. привлекается д л я объяснения генезиса игнимбритов, 
хотя ни по м-бам, ни по степени спекания материала эти яв
ления несопоставимы. 
П О Т О К П Е С Ч А Н Ы Й ( В У Л К А Н И Ч Е С К И Й ) , Григгс 
(Griggs , 1922) ,— огромный поток горячего вулк. песка. 
Отл. П. п. состоят из тонких обломков вулк. стекла с мно
гочисленными включениями крупных кусков пемзы. Пред
ставления об образовании П. п. возникли после извержения 
Катмаи на Аляске в 1912 г. Основываясь на первоначальных 
наблюдениях Феннера , Маршалл (Marshal l , 1935) пред
положил, что П. п. образуется при извержениях из много
численных трещин. Горшков (1962) считает, что катмайское 
извержение, близкое по типу к извержению вулкана Безы
мянного на Камчатке в 1956 г., произошло из кратера вул
кана. 
П О Т О К П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К И Й — обобщающий термин 
для высокотемпературных потоков существенно обломоч
ного вулк. материала, образованный раскаленными тучей 
и лавиной. Образование линз в нижних частях отл. П. п. 
объясняют неравномерным выделением летучих веществ, 
в результате чего формируются комки непузырчатой лавы, 
концентрирующиеся во время движения в его нилених ча
стях и развальцованные в линзы. М у р а и считает, что облом
ки, составляющие П. п. , движутся турбулентно н е д и ф ф е р е н 
цированной массой, а частицы пепла в процессе полета раз-
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в зависимости от их веса и силы ветра. Выделяются потоки: 
пепловые, песчаные и пемзовые. 
П О Т О К П Л О С К И Й ( Д В У Х М Е Р Н Ы Й ) — движение ж и д 
кости (или газа), когда все ее частицы перемещаются в пло
скостях, || некоторой неподвижной плоскости, причем ха
рактер движения частиц воды, принадлежащих прямой, 
1 этой плоскости, одинаковый. Различают поток плоский 
в разрезе и поток плоский в плане. 
П О Т О К П Л О С К О С Т Н О Й ( П Л А С Т О В Ы Й) — сплошное 
стскание дождевых вод по поверхности склона, производя
щее плоскостного смыв. В период максимального выпаде
ния дождей стекание происходит в виде турбулентного пло
ского потока, глубиной от нескольких до 30 см. Основной 
агент, вырабатывающий гидравлический профиль педимен-
та. При уменьшении количества воды плоский поток пере
ходит в ручейковый поток (сток), производящий ручейко-
вый смыв. 
П О Т О К П Р И Б О Й Н Ы Й — поток воды, возникающий в ре
зультате разрушения волн на подводном береговом склоне 
и взбегающий вверх по склону, пляжа. Кроме прямого раз
личают обратный П. п. , т. е. отток воды от верхней границы 
пляжа к его поднолшю. Основной фактор формирования 
осадков и рельефа пляжей. 
П О Т О К С У С П Е Н З И О Н Н Ы Й — гравитационное движение 
(течение) суспензии (воды, насыщенной взвесью) по дну 
водоема. П. с. движется вниз по подводным склонам в ре
зультате повышенной плотности суспензии по сравнению 
с плотностью воды, причем разница плотностей для форми-

"рования П. с. должна быть не менее 0,0001 г /см 3 . П. с. обра
зуется при поступлении с суши в водоем масс мутных вод 
(паводковые воды, грязевые потоки), при взмучивании 
донных осадков мелководья во время шторма или волнами 
цунами, а особенно при подводных оползнях. П. с. неодно
кратно наблюдались в природных условиях и получены 
экспериментально. Предполагают, что их скорость может 
достигать 70—90 км/час. Способны эродировать дно, иногда 
образуют на абиссальных равнинах океанов целые системы 
подводных долин. Играют значительную роль в переносе 
и персотложении осад, материала с шельфов и материковых 
склонов в глубокие части морей и океанов, где ими отла
гаются турбидиты. Син.: поток мутьевой. 
П О Т О К Т Е П Л О В О Й — количество теплоты, проходящее 
через поверхность в единицу времени. Единицы измерения: 
вт, кал/сек. В геофизике он часто отождествляется с поверх
ностной плотностью теплового потока (Q), что не точно, 
т. к. О имеет размерность вт /м 2 или к а л / с м 2 -сек. 
П О Т О К Т У Р Б И Д Н Ы Й (англ. turbid — мутный) — изл. 
син. термина поток суспензионный. 
П О Т О К Т У Р Б У Л Е Н Т Н Ы Й — поток жидкости, в котором 
наблюдается турбулентность. По сравнению с ламинар
ным -потоком обладает повышенной способностью к пере
носу взвешенных частиц. 
П О Т О К И ( Р У Ч Ь И ) В Р Е М Е Н Н Ы Е — возникают периоди
чески, во время быстрого таяния снегов или при сильных 
ливнях. К ним относятся и сили (сели). 
П О Т О К И К О Н В Е К Ц И О Н Н Ы Е (В М А Н Т И И ) — м е д 
ленная циркуляция неоднородных по температуре, составу 
и вязкости масс в мантии Земли. Скорость циркуляции пе
риодически изменяется через геол. значимые промежутки 
времени. Возможность П. к. обоснована совр. представле
ниями о составе мантии и физ . условиях, господствующих 
в ней. 
П О Т О К И К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И О Н Н Ы Е — возникают в раст
воре вокруг растущего или растворяющегося к-ла. Оказы
вают существенное влияние на внешнюю ф о р м у к-лов. Ими 
в значительной мерс объясняется искажение внешней формы 

'растущих к-лов. 
П О Т О К И М У Т Н Ы Е — термин применяется: 1) для обозн. 
потоков (течений), движущихся вниз по уклону дна из-за 
повышенной плотности воды в силу ее мутности; при таком 
понимании термина — син. мутьевых потоков (течений), 
суспензионных потоков, турбидных течений (по Кюнену); 
2) вообще д л я всех потоков (течений) с мутной водой, неза
висимо от се происхождения и происхождения мути (т. е. 
в широком смысле слова); 3 ) как особый термин, противопо
ставляемый термину «мутьевой». Суспензионные потоки 
движутся именно из-за мутности воды, повышающей ее 
плотность (т. е. являются изначально мутными); их и сле
дует называть мутьевыми. Др . потоки (течения) становятся 
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поя 
мутными в результате движения, т. е. являются вторично 
М У Т Н Ы М И ; И Х не следует называть мутьевыми. 
П О Т О К И О С А Д О Ч Н Ы Е Г Р А В И Т А Ц И О Н Н Ы Е — типы 
осад, потоков, движение которых вызвано гравитационной 
энергией слагающих их масс, мобилизованной в поднятиях 
тект. движениями и круговоротом воды (напр. , обвалы, 
осыпи, ледниковые и речные потоки). 
П О Т О К И Р А С С Е Я Н И Я — у ч а с т к и повышенных концент
раций микроэлементов в водах и рыхлых отл., возникающие 
в результате разрушения рудных тел и переноса полезных 
компонентов в жидкой и твердой фазе из области денудации 
в область осадконакопления. Различают механические и со
левые П. р. Первые образуются за счет обломков устойчи
вых при выветривании рудных м-лов, вторые — в резуль
тате выноса элементов водами из разрушаемых м-лов, их 
переноса и переотложения. Формирование первичных П. р. 
может быть обусловлено характером рудоконтролирующих 
структур, особенностями залегания благоприятных вме
щающих оруденение п. и т. п.; вторичные П. р. порождены 
соответствующей формой рудных тел и особенностями гео
морфологической обстановки в р-не образования. 
П О Т О М А К , П О Т О М А К С К А Я С В И Т А [по р. Потомак, 
США] , McGee , 1886,— континентальные отл. н. и частично 
в. мела с остатками рептилий. Распространены в вост. шт. 
США. 
П О Т О Н Ы — син. термина провалы вулканические. 
П О Т С Д А М С К И Й О Т Д Е Л [по г. Потсдам, шт. Нью-
Йорк] — в. отдел кембрийской системы в Атлантической 
палеозоогеографической обл. Не употребляется. 
П О Ч В А — 1. В почвоведении поверхностный слой земной 
коры, несущий растительность суши и обладающий плодо
родием. П. состоит из нескольких горизонтов, возникших 
в результате сложного взаимодействия материнских г. п . , 
или подпочвы, климата, растительных и животных организ
мов (особенно бактерий), рельефа местности. Существенна 
и длительность почвообразования. Благодаря неодинако
вому сочетанию природных условий П. весьма разнообразны 
даже на небольших территориях; совокупность П. данной 
территории называется ее почвенным покровом. Различают 
природное плодородие П. и эффективное плодородие П., 
возникшее в результате деятельности человека. П. состоит 
из трех фаз — твердой, жидкой и газообразной. В твердой 
преобладают минер, образования — первичные (кварц, по
левые шпаты, слюды и д р . ) и вторичные (монтмориллонит, 
каолинит, .гидрослюды и др . ) . К этой ж е фазе относятся 
разл. орг, вещества, в том числе гумус, или перегной, а так
же почвенные коллоиды, имеющие орг., минер, или органо-
минер, происхождение. Ж и д к у ю ф а з у П.— «почвенный ра
створ» — представляет вода с растворенными в ней орг. 
и минер, соединениями, а также газами. Газообразную фазу 
П. составляет «почвенный воздух» , включающий газы, за
полняющие свободные от воды поры, а также газы, абсор
бированные колл. частицами и растворенные в почвенном 
растворе. Состав и свойства орг. вещества, коллоидов, поч
венного раствора и почвенного воздуха обусловливают мно
гие важнейшие свойства П. и ее плодородие. Слоистая струк
тура П. возникает в результате взаимных перемещений в ней 
продуктов орг. и неорг. происхождения. Существует не
сколько классификаций почв, но общепризнанной класси
фикации еще нет. Выделяют следующие типы почв: тундро
вые глеевые, подзолистые, вторично-подзолистые, подзоли
сто-болотные, болотные, дерново-карбонатные, дерново-
глеевые, лугово-болотные, серые лесные, серые лесные 
глеевые, черноземы, лугово-черноземные, каштановые, лу-
гово-каштановые, бурые пустынно-степные, бурые лугово-
степные, солончаки, солонцы, солоди, серо-бурые пустын
ные, такыровидные, такыры, сероземы, лугово-сероземные, 
бурые лесные, горно-луговые, горные, лугово-степные, 
красноземы, желтоземы, пойменные. См. Оглеение, Па-
леопедология, Педогенез, Порода материнская, Подпочва. 
2. В горном деле син. термина подошва пласта. Н. Г. Вла
сов. 
П О Ч В А Б О Л О Т Н А Я — образующаяся в обстановке избы
точного увлажнения, затрудняющего доступ воздуха . В ре
зультате накапливается торф, составляющий верхний го
ризонт П. б. Н и ж е располагаются элювиальный слой (где 
происходят процессы выщелачивания) и глеевый (глина и 
суглинок), обогащенный закисями железа. 
П О Ч В А И С К О П А Е М А Я — прошлых геол. периодов. П. и. 
являются гумусовые горизонты в лёссах; глины, подстилаю

щие угольные пласты и пронизанные корешками, некоторые 
углистые песчано-глинистые п. , кора выветривания ( ча
стично) и др . П. и. изучаются палеопедологией. 
П О Ч В А Л А Т Е Р И Т Н А Я — красноцветная почва, образую
щаяся в тропических и субтропических странах на латери
тах. В ее образовании, кроме процессов выветривания, 
приводящих к созданию латеритов, принимают участие 
разл. биогенные факторы. П. л. почти не набухает , мало 
пластична, обладает кислой реакцией. В большинстве слу
чаев она малоплодородна и быстро истощается. Д л я П. л. 
характерны красный цвет, интенсивное накопление менее по
движных продуктов выветривания — свободных гидратов 
окислов А1 и Fe, большие мощн. , интенсивная биологическая 
деятельность, быстрое разложение орг. остатков и обычно 
малое накопление гумуса. Красные П. л . , не содер. корок 
и конкреционных железистых образований, называют не
редко краенбземами. 
П О Ч В О В Е Д Е Н И Е — наука о происхождении и развитии 
почв, их свойствах и географическом распространении, 
а также о путях рационального использования почв и повы
шения их плодородия с помощью системы агротехнических 
мероприятий. 
П О Ч В Ы А З О Н А Л Ь Н Ы Е — не подчиненные закону зо
нальности, сохраняющие свои признаки и свойства в разных 
зонах. К ним Сибирцев (1895) и Докучаев (1896) относили 
почвы речных пойм и каменистые почвы, т. е. переходные 
образования м е ж д у г. п. и собственно почвами, когда г. п. 
мало изменена почвообразованием или почвообразователь
ный процесс прерывается геол. П о з ж е было установлено, 
что П. а. нет, а все почвы в большей или меньшей степени 
носят отпечаток той зоны, в которой они распространены. 
В новейших классификациях не выделяются. 
П О Ч В Ы ( Г Р У Н Т Ы , П О В Е Р Х Н О С Т И ) П О Л И Г О Н А Л Ь 
Н Ы Е [gonia — угол] — формы микрорельефа, представ
ляющие собой правильные многоугольники (чаще всего 
пяти-, шестигранные) диаметром до нескольких м, разде
ленные трещинами (морозобойными или усыхания) . Воз
никают в зоне тундр или полупустынях и пустынях на одно
родном мелкоземистом или илистом грунте, не защищенном 
или слабо защищенном растительностью. Образование П. п. 
связано с возникновением морозной трещиноватое™ под 
влиянием низких температур в полярных и субполярных 
странах и трещин усыхания под влиянием высоких темпе
ратур в жарких странах и вызывается разностью напряже
ний в грунтах. Син.: почвы (грунты, поверхности) ячеистые. 
П О Ч В Ы ( Г Р У Н Т Ы , П О В Е Р Х Н О С Т И ) Я Ч Е И С Т Ы Е — 
син. термина почвы полигональные. См. Микрорельеф 
тундровый. 
П О Ч К А Р У Д Н А Я — рудное образование небольших разме
ров в осад, п. , обычно легко из нее выделяющееся из-за 
большей прочности (напр. , стяжения сидерита — сферо-
сидерйты в глинах). По размерам приближаются к рудным 
гнездам. Термин малоупотребительный. 
П О Ч К А У Г О Л Ь Н А Я — конкреция в угольных пластах, 
состоящая из карбонатов (доломита, кальцита, . сидерита, 
анкерита) с примесью углистого вещества; обычно темно-
серого или черного цвета. Наиболее широко П. у. распро
странены в паралических угольных б а с е , где они часто 
сложены доломитом с примесью железистого карбоната (т. н. 
торф-доломиты, или доломитовые почки) и приурочены 
гл. обр. к угольным пластам, в кровле которых найдена 
морская фауна. Происхождение этих конкреций объясня
ют проникновением морских вод в торфяник с последующим 
превращением солей Са и M g в карбонаты. П. у. встречаются 
и в угольных пластах некоторых пресноводных толщ, здесь 
они имеют другой состав. Во многих П. у. содер. раститель
ные остатки хорошей сохранности, благодаря чему они 
имеют большое значение при палеоботанических исследова
ниях. Кроме карбонатных П. у. в угольных пластах встре
чаются также конкреции сульфидов Fe, кремнезема и д р . , 
которые обычно описываются под др . названиями. В ряде 
случаев являются хорошим коррелятивным признаком 
угольных пластов, использующимся д л я синонимики. Син.: 
шар. угольный. 
П О Ч Т И Р А В Н И Н А — то ж е , что пенеплен. 
П О Я С А Н О М А Л Ь Н Ы Й (в геофизике) — наиболее круп
ная система аномалий единой физ . и предположительно 
общей геол. природы, объединяющая несколько аномаль
ных областей. Представляет собой самую крупную систему 
аномалий, имеющую региональное линейное развитие и 
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поя 
включающую все более мелкие системы. П. а. обычно до-

• стигают площади в млн. км 2 ; они являются аналогами метал-
логенических поясов, в т. ч. и наиболее крупных из них — 
планетарных. Пример системы такого рода — Уральский 
аномальный пояс электрических аномалий. 
П О Я С В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Й — линейно- или дугообразно 
вытянутые зоны (длина сотни и первые тысячи км) преиму
щественного развития вулк. п., приуроченные к зонам шов
ного сочленения крупных разнородных и обычно разновоз
растных структурных элементов. Разл. П. в.: 1. Внутрима-
тсриковые, расположенные в пределах континентальной 
коры вдоль границ складчатых обл. разл. возраста. Они 
выделены Богдановым (1959) под назв. краевых вулк. поя
сов. Пример: Центрально-Казахстанский краевой девонский 
П. в. на стыке каледонид и герцинид. 2 . Окраинно-матс-
риковые, расположенные в зоне сочленения коры материко-
и переходного типов (Восточно-Азиатский П. в.) или мате
риковой и океанической коры (Западно-Американский 
П. в.) . Внутри- и окраинно-материковые П. в. сложены 
преимущественно континентальными вулканитами андези-
тового и липаритового (преимущественно в верхней части 
П. в.) состава. Неоднократные внедрения гипабиссальных 
гранитоидов основных и субщелочных п. , а также сравни
тельно интенсивная складчатость, которой были охвачены 
нижние части разреза П. в., характеризуют их высокую 
подвижность. Развитие П. в. завершается накоплением 
моласс, нередко угленосных, излиянием платобазальтов 
и горообразованием (Устиев, 1959: Ициксон и Красный, 
1959; Нагибина и Пущаровский, 1966). 3. Периокеанские, 
расположенные вдоль границ коры переходного и океани
ческого типов. Это обл. развития островных дуг с четко 
выраженным вулканизмом андезито-базальтового состава. 
4 . Внутриокеаническпе (см. Поднятия вулкано-тектони-
ческие), представляющие собой линейно вытянутые архипе
лаги вулк. о-вов базальтового состава (Мснард , 1966). 
Син.: пояс вулк. , пояс краевой вулк. 

П О Я С Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — наиболее крупные зональ
ные широтные и высотные подразделения географической 
оболочки, различия м е ж д у которыми обусловлены клима
том. Различают П. г. экваториальный, субэкваториальные, 
тропические, субтропические, умеренные, субполярные, 
полярные. См. Зоны географические. 
П О Я С Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Й С К Л А Д Ч А Т Ы Й — 
крупный структурный элемент тсктоносферы, составляющий 
разнов. пояса подвижного. Длина П. г. с. десятки тыс. км. 
Он характеризуется контрастными изменениями геодина
мических напряжений и в связи с этим сосредоточением 
в его пределах разнообразных деформаций, а также специ-
фических < магм, и литогенетических (в т. ч. и мннерагени-
ческих) физико-хим. процессов. Части тектоносферы, обра
зующие П. г. с , зонально построены в вертикальном и лате
ральном направлениях (см. Система геосинклинальная). 
Они обладают определенными исторически и пространствен
но изменяющимися тект. режимами. В пределах П. г. с. 
возможно (Шейнманн, 1959) одновременное сосуществова- ' 
ние на разл. их отрезках как геосинклинальных систем, 
только начинающих свое развитие, так и заканчивающих его. 
Одновременно могут встречаться и участки с преоблада
нием геоантиклинального режима. Отдельные, достаточно 
крупные части П. г. с , от цикла к циклу могут развиваться 
как унаследованно, так и с существенным изменением струк
турного плана. Синтез материалов по крупным территориям 
(Евразии и д р . ) показал, что в направленно-циклическом 
развитии земной коры разл. в самом общем виде следующая 
эволюци П. г. с. В течение нуклеарного этапа за счет крис-
сталлизации базальтовых выплавок из мантийного вещест
ва возникли обширные вулк. обл. Размыв сформировав
шихся ядер базальтоидов привел к накоплению в неглубо
ких понижениях древнейших граувакковых осад, толщ, 
чередующихся с продуктами вулк. извержений. Позднее 
(3 ,5—3,0 млрд . лет) в первичной коре образовались купо
ловидные поднятия, в пределах которых за счет д и ф ф е р е н 
циации вещества мантии развивались процессы метамор
физма, мигматизации и гранитизации. В протогеосинкли-
нальном этапе в широких и местами глубоких линейных 
прогибах накапливались п., принадлежащие осад , и вулка
ногенным ф о р м . Последующие складчатости сопровожда
лись развитием магматизма (от основных и ультраосновных 
магм к кислым). Характерны процессы анатсксиса, палин
генеза, мигматизации и высокотемпературного региональ

ного метаморфизма. На временном интервале 1,6— 
1,5 млрд . лет тому назад в С. полушарии и позднее в Ю. 
образовались платформы, м е ж д у которыми локализовались 
П. г. с , в которых исчезли или стали редки анортозиты, 
чарнокиты, лептиты, отчасти джеспилиты. Впервые появи
лись в заметном количестве п. биогенного происхождения 
(водорослевые известняки, доломиты, углистые графитистые 
сланцы). В рифейских П. г. с. четко обозн. широкие внешние 
миогеосинклинали и узкие внутренние эвгеосинклинали. 

Намечаются 3 фазы формирования байкалид: ранняя — 
гренвильская, средняя — делийская и поздняя — собст
венно байкальская (салаирская). Вдоль границ байкалид 
с платформой нередко возникают краевые швы, параллель
но им образуются прогибы, в которых согласно залегают 
рифей и кембрий. Нередко в срединных массивах Монго
лии и Приамурья широкое развитие получают позднебай-
кальские гранитоиды. П. г. с. можно разделить по комплек
су наиболее четко выраженных геол. процессов: завершению 
складчатости, магматизму и минерагении; на существенно 
палеозойские (напр. , Центрально-Азиатский, Уральско-
Новоземельский), мезозойские и кайнозойские (Средиземно
морские) . В мезозойских П. г. с. различаются соответственно 
внешняя — материковая зона и внутренняя — океанская 
зона зап. части Тихоокеанского подвижного пояса. Ранне-
палеозойские (каледонские) П. г. с. в одних регионах зало-
жились на байкалидах, в др . продолжалось рифейское гео
синклинальное развитие. В целом в этих П. г. с. конседи-
ментационные тект. движения были более дифференци
рованными и контрастными, чем раньше. В это время четко 
прослеживаются некомпенсированные прогибы с глубоко
водными осадками. 

Средне-позднепалеозойские (герцинские) П. г. с. отли
чаются еще большим разнообразием. Широко развились вул-
каногенно-карбонатные ф о р м . , специфические форм, куль
ма и др . Для орогенного этапа в позднем палеозое характерно 
развитие морских, паралических угленосных, континен
тальных красноцветных моласс, а иногда (в аридных усло
виях) — эвапоритов. В эпоху завершения герцинских тект. 
движений интрузивный (существенно гранитоидный) маг
матизм охватил обширные регионы 3 . Европы, Урала, Ка
захстана и Ср. Азии. Мезозоиды, тяготеющие к Тихоокеан
скому подвижному поясу, четко разделяются на 2 контраст
ных типа: Всрхояно-Чукотский (верхояниды) и невадийский 
(невадиды). Первый характеризуется формированием мощ
ных однородных терригенных, часто флишоидных толщ, 
образовавшихся в прогибах на неравномерно опущенном 
жестком — платформенном фундаменте, а второй харак
теризуется преобладанием вулканогенно-осад., кремнистых 
и даже карбонатных и обломочных толщ, которые накапли
вались в течение длительного времени в линейно вытянутых 
геосинклинальных трогах. Мезозоиды были охвачены мощ
нейшим гранитообразованием, распространившимся и во 
внегеосинклинальные структуры. Альпийские структуры 
Средиземноморского подвижного пояса заложились суще
ственно на байкалидах, герцинидах пли реже на мезозоидах 
неполного развития и местами на краю платформ с байкаль
ским и более древним фундаментом. Для них, кроме весьма 
четко выраженного флиша, нередко вулканогенного, харак
терны и карбонатные формы. В орогенный этап формирова
ния альпид одновременно с развитием молассовых впадин 
и прогибов происходило поднятие горных хребтов, в кото
рых наиболее широко проявлены крупные надвиги и шарья-
ж и , а также наземные вулканиты основного и кислого сос
тава. В альпидах (кайнозоидах) Тихоокеанского подвижно
го пояса широко развиты прогибы, сложенные мощными 
песчано-сланцевыми, туфо-диатомитовыми и зелено-туфо
выми толщами. Складчатость этих кайнозоид линейная 
и брахиформная. Геосинклинальное развитие некоторых 
зон кайнозоид еще не закончилось. Л. И. Красный. 
П О Я С Г Е О Х И М И Ч Е С К И Й — по Ферсману, цепь оро
графических систем, опоясывающая более устойчивый щит; 
является не только областью механических перемещений 
и поднятий, но и местом наиболее интенсивных миграций 
хим. элементов. Пример: Монголо-Охотский пояс. В метал
логении этому понятию соответствуют в таксономическом 
отношении металлогенические пояса и зоны. 
П О Я С Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Й — участок земной коры, 
характеризующийся определенной сменой гидрохим. зон 
в вертикальном разрезе и отличающийся этим от соседних 
участков. 
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П О Я С Г О Р Н Ы Й — крупнейшее горное сооружение, объе
диняющее последовательно расположенные горные страны, 
пересекающие материки (напр., Американский, Еврази-
атский, Кавказский, Гималайский П. г.). 
П О Я С Д И С С И П А Ц И И — см. Земля. 
П О Я С К Р А Е В Ы Х О Б Р А З О В А Н И Й (материкового оле
денения)— представляет собой обширные обл. развития 
краевых ледниковых образований ледниковых комплексов, 
конечноморенного рельефа, камов, озов и зандров, вытяну
тые на многие сотни км и достигающие местами 20—30 км 
ширины. Фиксируют положение края материковых оледе
нений в. и ср. плейстоцена в Европе, Азии и С. Америке. 
Возникают в зонах относительно продолжительных остано
вок и осцилляции края ледника. Наиболее типичны П. к. о. 
по периферии Фенноскандинавского ледникового щита 
такие, как: Валдайский, Померанско-Балтийский, Бран-
денбургский, а также стадий Дани, Готи и Финигляциал 
и др. 
П О Я С К Р И С Т А Л Л А — совокупность граней, пересекаю
щихся по параллельным ребрам. Направление, параллель
ное всем этим ребрам, называется осью к-ла. Син.: зона 
кристалла. 
П О Я С М Е Р З Л О Т Н Ы Й — в инженерной геологии специа-
альное мероприятие для предовращения вредного влияния 
грунтовой наледи на полотно дороги и др . инженерные соо
ружения в обл. распространения многолетнемерзлых г. п. 
Целью П. м. служит создание барьера на пути потока над-
мерзлотной грунтовой воды. 
П О Я С М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й — термин введен Били-
биным (1948), предложившим именовать так планетарные 
рудоносные площади, совпадающие с крупнейшими геотект. 
поясами земного шара, в частности, выделенные к этому 
времени Тихоокеанский и Средиземноморский пояса. П. м. 
состоят из разнообразных взаимосвязанных рудоносных 
площадей меньшего порядка — металлогенических провин
ций и т. п. П. м. могут формироваться в течение нескольких 
тектоно-магм. циклов или металлогенических эпох, каждая 
из которых характеризуется определенными типами мине
рализации. П. м. в длину достигают десятков тысяч км, 
в ширину сот км, а площади их — 10—15 млн. к м 2 . Шаталов 
(19.63) рекомендует П. м. в указанном понимании называть 
планетарными металлогеническими поясами, а просто 
П. м.— рудоносные площади, соответствующие по размер
ности провинциям металлогеническим, но в отличие от 
последних имеющие линейное развитие (до 10 ООО км в дли
ну при ширине в сотни км). Так, по Шаталову, П. м. сле
дует называть такие металлогенические провинции, как 
Уральская, Монголо-Охотская и т. п. Следует отметить, 
что многие исследователи, в т. ч. Билибин (1948), называли 
иногда П. м. и такие крупнейшие пояса, как Тихоокеан
ский и Средиземноморский, и такие, как Уральский, Скан
динавский и д р . И. А. Неженский. 
П О Я С М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й П Л А Н Е Т А Р Н Ы Й , Ша
талов, 1959,— планетарная рудоносная площадь, совпа
дающая с крупнейшим геотект. поясом земного шара (Ти
хоокеанский, Средиземноморский пояса) . Рутье (Routhicr, 
1963) называет такие площади суперпровинциями, а боль
шинство исследователей — металлогеническими поясами. 
П О Я С М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й П Л А Н Е Т А Р Н Ы Й — 
З О Н А В Н Е Ш Н Я Я — особый тип геосинклинальных зон, 
сформировавшихся раньше внутренних зон планетарных 
металлогенических поясов в предшествующем тектоно-магм. 
цикле. П. м. п. — з. в. непосредственно примыкает к плат
форме. По сравнению с внутренними зонами металлогени
ческих поясов здесь относительно повышена роль терриген-
ных толщ. В П. м. п.— з . в. слабо выралсена металлогения 
ранних этапов тектоно-магм. цикла, связанная с основными 
и ультраосновными магмами и их натровыми дифференциа-
тами. Наоборот, металлогения средних и поздних этапов 
цикла представлена более полно. При этом во внешних зо
нах одних поясов, напр., Тихоокеанского, значительно раз
вита металлогения средних этапов тектоно-магм. цикла, 
связанная с кислыми гранитоидными магмами [ведущие — 

Sn, W, Au, Be, характерные — P b , Zn, Mo, Fe (хлорит, тур
малин), As, S b ] . Металлогения поздних этапов цикла про
явлена слабее. Минерализацию подобных П. м. п.— з . в. 
Билибин называет минерализацией восточно-азиатского 
(дальневосточного) типа. Во внешних зонах др . поясов, 

напр. Средиземноморского, металлогения средних этапов 
цикла представлена менее интенсивно, чем металлогения 
поздних этапов [ведущие — Zn, Pb , Ag, Ва, F, Си; харак
терные — Sn, Fe (гематит, сидерит) , Со, As, Sb, H g , Sr ] . 
Минерализацию таких П. м. п.— з . в. Билибин предлагает 
называть минерализацией западно-европейского типа. П. 
м. п .— з . в. более отчетливо устанавливается в более моло
дых металлогенических поясах — Тихоокеанском, Среди
земноморском. И. А. Неженский. 
П О Я С М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й П Л А Н Е Т А Р Н Ы Й — 
З О Н А В Н У Т Р Е Н Н Я Я — особый тип геосинклинальных 
зон, сформировавшихся позднее внешних зон планетарных 
металлогенических поясов в течение более позднего тектоно-
магм. цикла (бицикличное развитие в совр. понимании). 
П. м. п .— з . в. более удалена от внутриматериковой плат
формы, чем зона внешняя. Во внутренних зонах повышается 
роль карбонатно-вулканогенпых п. В них наиболее полно 
представлена металлогения ранних этапов тектоно-магм. 
цикла, связанная с основными и ультраосновными магмами 
и их натровыми дифференциатами при меньшей роли калие
вых граиитоидов. Ведущими элементами П. м. п.— з . в. 
являются Си, Fe (колчеданы), Мо, Сг, характерны также — 
P t , Fe (магнетит), Ti, Au, Ag, As, H g , Ba, Al, S, P (апатит). 
Минерализацию П. м. п.— з . в. Билибин предложил назы
вать минерализацией уральского типа. 
П О Я С М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й П Л А Н Е Т А Р Н Ы Й — 
З О Н Ы —геосинклинальные зоны планетарных металлоге
нических поясов, характеризующиеся спецификой разви
тия и металлогении. Впервые выделены С. Смирновым 
(1946) в Тихоокеанском металлогеническом (рудном, по 
терминологии С. Смирнова) поясе. С. Смирнов намечал 
в составе пояса 2 зоны с разл. характером металлогении — 
внутреннюю, расположенную непосредственно близ океа
нической впадины, и внешнюю, окаймляющую первую со 
стороны континентов. Билибин (1948) выделил подобные 
ж е зоны в составе Средиземноморского металлогенического 
пояса и дал обобщенную характеристику внешних и внут
ренних зон металлогенических поясов планетарного м-ба. 
П о д этим углом зрения им были разобраны также примеры 
некоторых складчатых областей, не составляющих целого 
пояса такого м-ба, как Тихоокеанский или Средиземно
морский, напр. , каледониды С. -З . Европы, Урала. С у д я 
по типу минерализации и магматизма, в последнем случае 
видна ярко выраженная внутренняя зона металлогенического 
пояса. Наличие признаков внешней зоны Билибин видел 
в древних образованиях зап. склона Урала. Позднее вопро
сы планетарной металлогенической зональности затрагива
лись в работах Б. Андреева, Апельцина, Власова, Ициксона, 
Чайковского и др . В последние годы развиваются представ
ления о наличии третьей (помимо внутренней и внешней) 
самостоятельной промежуточной металлогенической струк
туры планетарного м-ба (Ициксон и д р . , 1963; Ициксон, 
1955). 
П О Я С Н Е Ф Т Е Г А З О Н А К О П Л Е Н И Я , Сенюков, 1944 ,— 
совокупность нефтегазоносных провинций и нефтегазонос
ных басе, (областей нефтегазонакопления, по Бакирову) , 
расположенных в пределах той или иной системы складча
тости пояса (каледонской, герцинской, мезозойской, палео
ген-неогеновой) и генетически связанных с формированием 
и развитием данного геосинклинального пояса (Бакиров, 
1959). Термин имеет ограниченное применение. 
П О Я С П О Д В И Ж Н Ы Й — в е с ь м а крупный структурный 
элемент тектоносферы, протягивающийся внутри материка 
(напр. , Средиземноморский и Центрально-Азиатский П. п.) , 
обрамляющий океаны (напр. , Тихоокеанский П. п.) или 
располагающийся внутри океана (напр. , Атлантическое 
срединное поднятие). П. п., характеризующие на поверхно
сти Земли протяженные обл. разрядки глубинных процессов, 
представляют собой сложные и часто длительно полицикли-
чески (в течение нескольких тектоно-магм. циклов) разви
вающиеся грандиозные зоны повышенной тект. активности, 
связанные с глубинными разломами. Муратов и Хаин (1968) 
предложили выделять П. п.: 1) геосинклинальные, превра
щающиеся позднее, иногда после весьма длительной эво
люции, в складчатые горные пояса; 2 ) орогенные — нередко 
разрастающиеся в поднятия, имеющие ширину большую, 
чем породившие их геосинклинальные пояса; 3 ) складча
тые — с наиболее интенсивными складчатыми формами 
в пределах геосинклиналей; внегеосинклинальные склад- 129 
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поя 
чатые пояса развиты на периферии платформ. См. Пояс 
геосинклинальный складчатый. Близкий термин — пояс 
тект. 
П О Я С П О Д В И Ж Н Ы Й С Р Е Д И Н Н О - О К Е А Н И Ч Е -
С К И Й — линейно вытянутые океанические структуры, 
представляющие собой широкие (сотни и до 1000—4000 км) 
подводные поднятия, опоясывающие земной шар в виде еди
ной планетарной системы на протяжении свыше 60 000 км. 
П. п. с.-о. характеризуется, по Хейзену и Юингу (Ewing , 
Heezen, 1956, 1963), впервые их описавшими, тект. актив
ностью, особенно значительной вдоль осевой зоны: высоки
ми значениями теплового потока из глубин Земли — от 
5 х 1 0 ^ в до 8 х 1 0 ~ 5 к а л / с м 2 - с е к , т. е. в 5—8 раз выше, чем 
в окружающих пространствах талассократона, повышенной 
сейсмичностью — концентрацией мелкофокусных земле
трясений, вулканизмом, особым, разуплотненным состояни
ем верхней мантии и возможным выходом ее на поверхность 
дна. В пределах П. п. с.-о. наблюдается специфическое по
лосатое аномальное магнитное поле с интенсивностью анома
лий до 4 ,0—8,0 мэ. П. п. с .-о. , морфологически выраженные 
хребтами (Срединно-Атлантический, Срединно-Индоокеан-
ский, Восточно-Тихоокеанский, Срединно-Арктический), 
представлены на дне океанов сложно расчлененным вулка
но-тект. рельефом. Резко выделяются осевые зоны, состав
ляющие сочетание вулк. гряд и гребней и разделяющих 
их рифтовых долин. Амплитуда рельефа в этих зонах до
стигает 2—4 км и больше. Горы и гребни осевой зоны П. п. с. 
постепенно к их флангам снижаются, сменяясь абиссаль
ными равнинами смежных океанических впадин. Осад , 
чехол в пределах П. п. с.-о. распространен крайне неравно
мерно, заполняя понижения м е ж д у гребнями. Наиболее 
активной частью П. п. с.-о. является зона георифтогеналей, 
в которой наиболее глубокие части — осевые рифтовые 
ущелья. В них обнажается разрез коры океанического типа 
и т. п., предположительно относимые к верхней мантии 
Земли. При этом разрез коры оказывается, с у д я по имею
щимся образцам п., как бы сжатым, его средняя часть скры
та выжатыми вверх глубинными п. верхней мантии. Гребни 
рифтовых гряд сложены толеитовыми примитивными ба
зальтами, подстилаемыми габбро, перидотитами и серпенти
нитами. Н. верхней мантии в рифтовых ущельях существен
но разуплотнены и серпентинизированы. 

По данным о магнитных свойствах п., обнажающихся 
в этих ущельях, и по высоким величинам теплового потока, 
поднятие глубинных п. в виде кристаллической «каши» 
происходит с глубин порядка 10—12 км. По мере поднятия 
они подвергаются серпентинизации и разуплотнению. След
ствие выжимания глубинных п.— раздвижение блоков коры 
в стороны от рифтового ущелья, отмечаемое по особенно
стям аномального магнитного поля. По данным глубинного 
сейсмического зондирования и гравиметрических исследо
ваний коры, П. п. с.-о. имеет характер мозаики, состоящий 
из блоков коры океанического типа, формирующих гряды, и 
блоков вещества верхней мантии, образующих склоны риф
товых ущелий и их дно, а иногда поднятых в виде рифтовых 
гряд. Юинг считает, что н а д всей обл. П. п. с.-о. существует 
слой, образующий выступ внутри мантии Земли мощн. до 
20 км и больше, в котором скорость прохождения сейсмиче
ских волн 7 ,5—7,7 км/сек. Предполагается, что этот слой 
представлен смесью коры и мантии. Гравитационные анома
лии (в редукции Буге) , оставаясь над П. п. с.-о. положитель
ными, имеют в целом меньшую величину, чем над океани
ческими впадинами. Минимум гравитационных аномалий 
приходится на рифты. Магнитное поле П. п. с.-о. рассечено 
поперечными разломами, вдоль которых происходит (по 
вертикали и горизонтали) крупное перемещение масс. Совр. 
данные позволяют делать разл. предположения о происхож
дении П.п.с . -о . Так, гипотезой подкоровых течений (кон
венционной ) пытались объяснить повышенный тепловой 
поток, обусловивший вспучивание мантии вверх вследствие 
термического расширения или физико-хим. (фазовых) 
превращений. Хейзен (Heezen, 1963) предполагает, что П. 
п.с.-о. образуются в условиях расширяющейся Земли. Бе
лоусов рассматривает П.п.с . -о . как зоны, где происходит 
совр. процесс базификации. По м-бам расхода глубинной 
энергии и преобразования земной коры и верхней мантии 
П.п.с . -о . сопоставимы с геосинклинальными складчатыми 
поясами. Син.: геотафрогеналь, поднятие океаническое 
срединное. Л. И. Красный, В. Д. Дибнер, Г. Б. Удинцев, 
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П О Я С Р О С С Ы П Е Й , Шило, 1957 ,—территория, охваты
вающая обширные пространства складчатых областей и 
характеризующаяся единством литолого-структурных, магм, 
и тектоно-геоморфологических факторов. П. р . соответст
вует определенному этапу развития подвижного пояса и 
может быть сопоставлен по размерности со структурно-ме-
таллогенической зоной (рудным поясом) . Напр. , в пределах 
Верхояно-Колымской складчатой области Шило выделяет 
Яно-Колымский и Аллах-Юньский П. р . , в пределах Ч у 
котской области — Чаунско-Анюйский П. р . (золотоносные) 
и т. д . В П. р. россыпи и коренные источники концентри
руются неравномерно; в них выделяются районы, зоны, узлы 
и поля россыпей. 
П О Я С Р У Д Н Ы Й — рудоносные площади линейной формы 
разл. м-ба. В применении этого термина нет однозначности. 
С. Смирнов (1946) называл П. р. рудоносные площади пла
нетарного м-ба, в частности Тихоокеанский рудный пояс. 
Билибин (1948) термин П. р. рекомендовал применять для 
более мелких, локальных структур. Те ж е понятия вкла
дывает в П. р. Шаталов (1963) и др . исследователи. Р у д н ы е 
пояса, описанные В. Смирновым (1947), судя по их харак
теристике, соответствуют структурно-металлогеническим зо
нам. Великим, Шаталовым и др . термин П. р. применяется 
часто вообще как син. металлогенической (структурно-ме-
таллогенической) зоны. 
П О Я С С О Л Я Н О Й — современная зона широтного прости
рания на территории СССР в пределах аридного и полуарид
ного климатов, где сосредоточены совр. самосадочные соля
ные (минеральные) озера. 
П О Я С Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й — см. Пояс подвижный. 
П О Я С У Г Л Е О Б Р А З О В А Н И Я , Степанов, 1 9 3 7 , — з о н а 
на земной поверхности, в которой в определенный геол. 
период обильно накапливались угленосные отл. и угольная 
масса. Степанов установил, что углеобразование связано 
с определенными этапами развития Земли и подчинено не
которым закономерностям пространственного размещения 
на земном шаре. Это положение послужило основой д л я 
теоретической разработки прогноза угленосности в выде
ленных поясах. Егоров (1960) значительно уточнил перво
начальные представления Степанова и выделил в каждой 
эпохе углеобразования 3 пояса: северный, экваториальный 
и южный. По Страхову, П. у . — это древние зоны гумидного 
климата, в которых только и возможно было углеобразова
ние. Совр. знания угольной геологии позволяют отчетливо 
наметить расположение П. у. К наиболее древнему, девон
скому, П. у. относятся м-ния о. Эллесмер, о. Медвежьего, 
Тимана, Барзаса в Кузбассе. 3 пояса карбонового углеоб
разования, турнейско-визейский, намюрский, вестфальско-
стефанский проходят через басе, и м-ния Канады, Аляски 
США, Шотландии, Англии, Ирландии, Франции, Бельгии, 
Ф Р Г , ГДР, Польши, Чехословакии, СССР (Львовско-Во-
лынский, Донецкий, Подмосковный, Карагандинский, Ки-
зеловский, Кузнецкий, Минусинский, Тунгусский б а с е ) , 
Испании, Турции, Индии, М Н Р , К Н Р , К Н Д Р . Пермский 
П. у . простирается через Францию, Ф Р Г , ГДР, С С С Р (Пе
чорский, Таймырский, Тунгусский, Ленский — вост. часть, 
Кузнецкий, Минусинский б а с е ) , Индию, М Н Р , К Н Р , К Н Д Р , 
Японию, Австралию. Триасовый П. у. характеризуется бед
ностью углеобразования. И з С. Америки он прослежен 
через Францию, Ф Р Г , Италию, СССР (Челябинский б а с е ; 
Буланш-Елкишский, Серовский р-ны; юж. часть Примор
ского края), Д Р В , К Н Р , Японию, Австралию. Юрский 
П. у. проходит через Англию, Швейцарию, Венгрию, Румы
нию, Болгарию, Польшу, Югославию, Австрию, СССР 
(м-ния Кавказские, Прикаспийские, Средне-Азиатские, 
Казахстанские, Западно- и Восточно-Сибирские, Красно
ярского края, Якутской А С С Р — Южно-Якутский, Ленский 
б а с е , Читинской и Амурской обл. ) , Аляску, Иран, сев. 
часть Афганистана, е - з . часть М Н Р , К Н Р , Бирму, Д Р В , 
Австралию. Меловой П. у . в европ. части имеет незна
чительное развитие и наиболее интенсивно проявился в ази
атской части, где прослеживается через Шпицберген, сев. 
и вост. части СССР (Усть-Енисейский угленосный р-н, Тай
мырский, Ленский, Зырянский б а с е ; Омсукчанскую, Ана
дырскую и др . угленосные площади, Гусиноозерский, Ха-
ранорский и др . угленосные р-ны Забайкалья: б а с е Б у -
реинский, Приморского края, м-ния о. Сахалина и 
Камчатки), Аляску, центр, часть Афганистана, Индию, 
с.-в. часть М Н Р , сев. часть К Н Р , Японию. П пояса кайно
зойского углеобразования: палеогеновый и неогеновый п р о -
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слежены через Францию, Австрию, Ф Р Г , ГДР, Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, С С С Р 
(Днепровский б а с е , м-ния Кавказа, Закавказья, Закар
патья, Украины, Молдавии, Белоруссии, Татарской А С С Р , 
Казахстана, 3 . Сибири, Якутии, Забайкалья, Амурской 
обл. , Хабаровского края, Приморского края, Магаданской 
обл. , Камчатки и о. Сахалина), Шпицберген, Аляску, Кана
ду , США, Югославию, Албанию, Италию, Грецию, Турцию, 
Индию, Бангладеш, Бирму, Непал, Д Р В , К Н Р , К Н Д Р , 
Японию, Австралию, Филиппинские острова. Вполне отчет
ливо устанавливается связь П. у. с геосинклинальными и 
платформенными. В ряде случаев связь существует с обл. , 
для которых характерен геотект. режим, промежуточный 
м е ж д у платформенным и геосинклинальным. См. Узел 
углеобразования. Г. Д. Петровский. 
П О Я С Ф А Ц И А Л Ь Н О - Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Й — см. Пояс фа-
циальный динамический осадочный. 
П О Я С Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й — см. Пояс фациальный динами
ческий осадочный. 
П О Я С Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й Д И Н А М И Ч Е С К И Й О С А Д О Ч 
Н Ы Й , В. Попов, 1947,— отвечает отдельному ведущему 
типу осад, потока, с которым связаны др . типы последнего, 
в данном поясе подчиненные. Напр. , в равнинно-долинном 
поясе, помимо ведущего водного потока, действуют делю
виальные на склонах террас, ветровые при образовании 
дюн и т. п. В. Попов (1940, 1947, 1957, 1963) разл. П. ф . д . о. 
(пояса фациальные): водораздельно-элювиальный (водо-
раздельно-выветривающийся); водораздельно-эоловый, вол-
ноприбойный, долинно-потоковый, донно-течениевый, кол-
лювиальный (склоновый), краевой отстойный (лагунный), 
мелкозаливный, мутьевой подводно-оплывинный, пещерный, 
подгорно-веерный, равнинно-ветровой (эолово-равнинный), 
равнинно-долинный, центрально-отстойный (халистати-
ческий). Каждый П. ф . д . о. распадается в ходе д и ф ф е 
ренциации осадков на разл. фациальные зоны, обособляю
щиеся на пути движения осадков, перемещающихся с под
нятий на равнины и от берегов в глубь водоемов. П. ф . д . о. 
отвечает четко обособленной гр. фаций, являющейся еди
ницей ландшафта и потому представляет собой также 
фациально-ландшафтный пояс, делящийся на фациально-
ландшафтные зоны. 
П О Я С Э П И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы И Г Е О А Н Т И К Л И 
Н А Л Ь Н Ы Й — см. Пояс эпиплатформенный орогенный 
(орогенический). 
П О Я С Э П И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Й О Р О Г Е Н Н Ы Й ( О Р О 
Г Е Н И Ч Е С К И Й ) — линейно вытянутые протяженные обл. 
горообразования, сформировавшиеся на месте платфор
менных или близких к ним структур в результате резкого 
оживления (активизации) тект. движений. Это один из 
видов подвижных поясов. П. э . о. четко прослеживаются 
в Ц. Азии (напр., Тянь-Шань, Становой хр . и д р . ) . По 
Хаину (1964), П. э. о. состоят из систем крупных вытяну
тых поднятий, выраженных хребтами, достигающими 
200—600 км в длину и 30—60 км в ширину; их разделяют 
несколько более узкие прогибы, слагающиеся цепочками 
межгорных впадин овальных очертаний. Поднятия от про
гибов обычно отделяются зонами разломов или флексур . 
Общее простирание П. э. о. обычно унаследовано от плана, 
сложившегося в конце последнего геосинклинального этапа 
развития. Происхождение П. э. о. является предметом дис
куссии. Одни исследователи считают, что подкоровые 
явления, обусловливающие геосинклинальный процесс, 
могли привести к интенсивному «возрожденному» горооб
разованию на смежных платформенных территориях, д р . — 
рассматривают возникновение П. э. о. , как процесс, неза
висимый, связанный с автономными мантийными процес
сами, развивающимися непосредственно под ними. Близкие 
термины: пояс эпиплатформенный геоантиклинальный; об
ласть горообразования. 

П О Я С А Г Л У Б И Н Н Ы Х Р А З Л О М О В — совокупность глу
бинных разломов, развитых в геосинклинальном поясе 
(геосинклинальной области). 
П О Я С А Г Л У Б И Н Н Ы Х Р А З Л О М О В Д И А Г О Н А Л Ь 
Н Ы Е — система глубинных разломов, имеющих направ
ление ю. з . — с. в. и ю. в.— с. з. и входящих в планетар
ную систему глубинных разломов (Хаин, 1964). См. Сис
тема глубинных разломов планетарная, Пояса глубинных 
разломов ортогональные. Син.: линеамент диагональный 
(Хоббс) . 

П О Я С А Г Л У Б И Н Н Ы Х Р А З Л О М О В О Р Т О Г О Н А Л Ь 
Н Ы Е — система широтных и меридиональных глубинных 
разломов, образующих вместе с поясами диагональных 
глубинных разломов планетарную систему разломов, раз 
деляющую всю земную кору на отдельные блоки (см. Сис
тема глубинных разломов планетарная). Син.: линеамент 
ортогональный — термин, введенный Хоббсом (Hobbs, 1911) 
и поддержанный Зондером, Венинг-Мейнесом, Шатским 
и др . 

П О Я С А О Ф И О Л И Т О В Ы Е — а с е плутонических и вулк. 
форм, ультраосновного и основного состава, участвующие 
в строении складчатых областей и образующие протяжен
ные полосообразные тект. блоки или цепочки линз , ориен
тированные обычно согласно с простиранием основных 
структурных элементов складчатой области. В разрезах 
офиолитовых блоков и пластин, участвующих в строении 
П. о . , наблюдается закономерная последовательность гру-
бостратифицированных плутонических комплексов (снизу): 
1) серпентинизированные дуниты и перидотиты, иногда 
серпентиниты или тект. меланж с глыбами габбро-амфи
болитов и гипербазитов в серпентинитах; 2 ) г а б б р о , габбро-
амфиболиты и габбро-мигматиты иногда со шлирами дио
ритов и плагиогранитов; 3 ) амфиболиты, прорванные много
численными дайками диабазов; 4 ) амфиболизированные 
диабазы и спилиты, подушечные лавы с прослоями квар
цитов и кремней. Каждый из перечисленных комплексов 
однотипен по набору г. п., минер, и хим. составу в разл . 
складчатых областях. А с е п. П. о. , впервые описанные 
Лотти (Lott i , 1886) и Штейнманном (Steinmann, 1905), 
долго рассматривались как результат внедрения ультра
основных и основных магм, в геосинклинальные области 
на доорогенном этапе их развития (инициальный, или на
чальный, геосинклинальный магматизм по Штилле); др . 
исследователи связывают их с орогенным этапом. Де Ровер 
( D e Rover, 1956) высказал мысль об их мантийном проис
хождении и «холодном» внедрении в орогенические пояса 
в виде тект. блоков. В последние годы многие исследова
тели (Die tz , 1963; Hess, 1964; Gass, 1968; Пейве, 1969; 
Thayer, 1969) рассматривают офиолитовые а с е п. как тект. 
перемещенные пластины океанической коры и верхней 
мантии, зажатые среди других тект. блоков и пластин 
в процессе формирования складчатых поясов или аллох-
тонно выжатые на край континента. Пейве (1969; Пейве 
и др . , 1971), Тейер (Thayer, 1969) , Дьюи и Б е р д ( D e w e y , 
Bird, 1971) показали соответствие разрезов П. о. и офиоли
товых а с е складчатых поясов разрезам коры и верхов ман
тии совр. океанов. С. С. Шульц (мл.), Книппер и др . 
П Р А В И Л О Е Р Ш О В А — пропорциональное изменение на 
площади угленосного б а с е (м-ния) мощн. свит и горизон
тов, слагающих угленосные отл. (напр. , в Донецком б а с е ) . 
П Р А В И Л О К О М П Л И К А Ц И О Н Н О Е — син. термина за
кон компликаций. 
П Р А В И Л О Л А Г О Р И О — эмпирически установленный по
рядок кристаллизации м-лов из магмы, выделяющихся 
в следующей последовательности: окислы, силикаты Fe, 
силикаты M g , силикаты Fe и M g (оливин, ромб, пироксен), 
силикаты M g и Са (мон. пироксены, роговые обманки) , 
силикаты M g , Fe и К (темные слюды), силикаты Са (пла
гиоклазы), силикаты N a (альбит, нефелин) , силикаты К 
(калишпат, лейцит), свободная кремнекислота (кварц). 
В общих чертах это соответствует правилу Розенбуша. 
П Р А В И Л О Л И Н Д Г Р Е Н А — син. термина закон Линд-
грена. 

П Р А В И Л О П А Р А Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е Г Е С С А — Ф Е Р С М А 
НА — «Сочетание м-лов, образованных из определенной 
а с е элементов, при данной термодинамической обстановке 
определенно и независимо от генетических путей их обра
зования» (Ферсман, 1937). Правило опирается на закон 
Тесса и поэтому должно быть дополнено указанием на за
висимость от исходного состояния (Лебедев, 1957) , т. к. 
совсем не безразлично идет ли процесс кристаллизации 
из магм гидротерм или имеет место преобразование кристал
лического вещества осад , и ранее образованных др . п., т. е. 
процесс метаморфизма в широком смысле. Учет этого пра
вила весьма полезен при решении вопросов генезиса разл . 
минер, тел. 
П Р А В И Л О П О Л Я Р Н О С Т И М А Г М А Т И Ч Е С К И Х И 
П О С Т М А Г М А Т И Ч Е С К И Х М И Н Е Р А Л О В — по Лодоч-
никову, правило, устанавливающее, что постмагм, процессы 131 
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несут с собой элементы или окислы, которыми бедна п., 
возникшая в магм, стадию. Так, напр. , в контакте с грани
тами и гранодиоритами п. довольно часто обогащаются 
м-лами, содер. FeO и M g O , т. е. окислами, играющими 
в хим. составе гранитов и гранодиоритов незначительную 
роль, а в п., контактирующих с интрузиями основных п., 
которые бедны N a 2 0 , возникают нередко многочисленные 
м-лы (альбит и др . ) , содер. натр в существенном количестве. 
В связи с развитием теории метасоматических процессов, 
в частности представлений о биметасоматозе, в настоящее 
время это чисто эмпирическое правило утратило свое зна
чение. 
П Р А В И Л О Р А В Н Ы Х О Б Ъ Е М О В П Р И М Е Т А С О М А Т О 
З Е , П Р А В И Л О Р А В Н Ы Х О Б Ъ Е М О В Л И Н Д Г Р Е Н А — 
это эмпирическая закономерность, установленная Линдгре-
ном и заключающаяся в том, что процессы метасоматиче
ского минерало- и породообразования протекают в условиях 
постоянства геометрического объема п. П. р . о . , по-види
мому, является аксиомой для малых и средних глубин 
земной коры в условиях упругих деформаций г. п. и отсут
ствия стресса. В истолковании П. р. о. нередко допускается 
принципиальная ошибка, которая заключается в том, что 
под «постоянством объема» при метасоматозе нередко по
нимается «постоянство порового пространства в г. п.». 
В действительности ж е П. р. о. допускает в х о д е метасо
матического преобразования г. п. изменение объема как 
твердой части п. в единице ее объема геометрического, 
так и пористости внутри этого объема, но не самой величины 
геометрического (общего) объема, если, конечно, п. не под
вергается воздействию внешних сил, под влиянием которых 
может происходить уменьшение объема п. (иногда весьма 
значительное) за счет уменьшения ее порового пространства 
(см. Контракция метасоматическая). В абиссальных 
условиях, где г. п. ведут себя в условиях высоких темпе
ратур и давлений пластично, должны проводиться убеди
тельные доказательства постоянства объема, т. к. в этих 
условиях возможны пластические деформации и перетека
ние вещества как в процессе метасоматического породо
образования, так до и после него. 
П Р А В И Л О Р О З Е Н Б У Ш А — эмпирически установленный 
порядок выделения м-лов из магмы: первыми выделяются 
акцессорные м-лы, затем оливин, ромб, и мон. пироксены, 
основные плагиоклазы, кислые плагиоклазы, щелочные 
полевые шпаты, кварц. Развитие физико-химии внесло 
существенные уточнения в это правило, основанное гл. 
обр . на изучении относительного идиоморфизма м-лов. 
П Р А В И Л О С О Р Е — в однородном растворе равномерной 
концентрации последняя меняется, если одна часть раство
ра находится при др. температуре: происходит повышение 
концентрации растворенного вещества в более холодных 
частях, что в свою очередь вызывает явления т е р м о д и ф ф у 
зии. Это правило, применяемое и для расплавов, опреде
ляет д и ф ф у з и ю вещества в магме к ее охлаждающимся 
участкам, т. е. к контактам. Равновесие устанавливается 
лишь тогда, когда во всех частях раствора (расплава) кон
центрация будет пропорциональна температуре. Этот прин
цип многие петрографы применяли для объяснения д и ф ф е 
ренциации в интрузивных телах путем переноса и кон
центрации тех или иных компонентов магмы к более холод
ным ее частям; так объяснялось, напр. , образование мела-
нократовых разностей в периферических частях гранито
вых интрузий, где охлаждение происходит быстрее, чем 
в самом массиве. 
П Р А В И Л О Ф А З Г И Б Б С А — устанавливает связь м е ж д у 
числом ф а з (Р ) , числом компонентов ( К ) и числом степе
ней свободы в равновесной системе (F) : F = К + 2 — Р. 
Это важнейшее правило в учении о равновесных системах. 
П Р А В И Л О Ф А З К О Р Ж И Н С К О Г О — правило ф а з Гибб-
са в применении к открытым системам. Крржинский (1936, 
1942), основываясь на том факте, что метам, системы за
крыты лишь д л я некоторых компонентов, но открыты для 
др . (гл. обр . , Н 2 0 и С 0 2 ) , разграничил инертные и под
вижные компоненты и сформулировал П. ф . следующим 
образом: число равновесных, совместно образующихся 
в п. м-лов ( Ф ) < или равно числу одних инертных компо
нентов (К<), т. е. компонентов, не обладающих полной под
вижностью: Ф s£ К ( . При метасом. процессах с сохранением 
объема Ф ^ К( + 1, т. к. в этом случае на единицу сокра-
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Гиббса, должно привести к соответствующему увеличению 
числа ф а з (м-лов). 
П Р А В И Л О Ф А З М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К О Е — соотноше
ние м е ж д у числом м-лов и числом независимых компо
нентов в природных равновесных минер, асе. Формули
ровка П. ф. м. по Гольдшмидту (1911): « И з и компонентов 
могут (при произвольном давлении и температуре) устой
чиво совместно существовать не более п минералов». Это 
соотношение легко выводится из обычного уравнения пра
вила фаз , если учесть, что наблюдаемые равновесные минер, 
а с е , напр. , г. п. остаются устойчивыми при независимо 
меняющихся (в известных пределах) температурах и давле
ниях, т. е. число степеней свободы рассматриваемых систем 
не > 2 . Это правило выведено на примере контактовых ро
говиков и относится к закрытым системам. Д л я систем с 
вполне подвижными компонентами Коржинский (1936) 
сформулировал дополненное П. ф. м. (см. Правило фаз 
Коржинского). 
П Р А В И Л О Х И Л Ь Т А — см. Зональность метаморфизма 
углей. 
П Р А Ж С К И Й Я Р У С [по г. Прага, Чехословакия], Chlupac, 
1958,— в. ярус н. девона, согласно делению, принятому 
в СССР, или ср. ярус этого отдела, согласно делению, при
нятому в Чехословакии. Характерны: Latonotoechia latona 
(В а г г.), Nymphorhynchia pseudol ivonica (В а г г.), Мо-
nograptus atopus Boucek, М. yukonensis Y a k s , et Z e n z 
и др . 
П Р А З Е М — кварц с включениями игольчатых к-ликов 
актинолита или чешуек хлорита. Светло-зеленый. 
П Р А З И О Л И Т — идентичен пиниту. Изл . термин. 
П Р А З О П А Л — м-л, опал яблочно-зеленого цвета, содер. 
N i . 
П Р А Й С И Т — м-л, изл. син. пандермита. 
П Р А К Р А Т О Н — с и н . термина протоплатформа. 
П Р А П А П О Р О Т Н И К И (Primofi l ices) — подкласс древней
ших папоротникообразных растений, сохраняющих многие 
черты псилофитов. Ствол имеет дихотомическое ветвление 
в базальной части в сочетании с дихоподиальным, симпо-
диальным и моноподиальным ветвлением всех остальных 
элементов. Листовые органы у древних форм напоминают 
разветвленные побеги («плосковатки») и по анатомическо
му строению не отличаются от стеблей, у более поздних — 
они представлены у ж е перистыми листьями. Спороносные 
органы представляют собой собрание спорофиллов, чаще 
расположенных на верхушке побегов. Ранний девон — 
ранняя пермь. 
П Р Е А Д А П Т А Ц И Я [ргае — перед, впереди; adaptat io — 
приспособление] — случайное возникновение у организма 
признаков, приспособительных к др . условиям существова
ния, а также отдельных признаков, не имевших при своем 
появлении приспособительного значения, но оказавшихся 
полезными при смене условий существования. В расширен
ном смысле П. называют всякие особенности организации 
предка, делающие более жизнеспособным его потомство 
при смене условий существования. 
П Р Е В Р А Щ Е Н И Е Ф А З О В О Е — процесс изменения струк
туры и свойств хим. соединения, протекающий без измене
ния хим. состава последнего. 
П Р Е В Р А Щ Е Н И Я С И С Т Е М Ы А Д И А Б А Т И Ч Е С К И Е — 
превращения системы без обмена теплом с внешней средой. 
П Р Е В Р А Щ Е Н И Я Т О П О Х И М И Ч Е С К И Е — хим. превра
щения г. п. без изменения структуры; напр. , образование 
остаточных бокситов, латеритов. 
П Р Е Д А Ц Ц И Т [по местности Предаццио, Тироль] — белая 
мраморовидная контактово-мстам. п., состоящая из каль
цита с подчиненным количеством брусита. П. образуется 
за счет карбонатных п. Количество брусита в П. меньше, 
чем в пенкатите. 
П Р Е Д Г О Р Н А Я Л Е С Т Н И Ц А — по В. Пенку, система рас
положенных друг над другом разновозрастных денудацион
ных поверхностей, развившихся на непрерывно поднимаю
щемся и расширяющемся горном сооружении. По перифе
рии горной страны, где поднятие совершается медленнее 
и уравновешивается эрозионной деятельностью, форми
руется денудационная поверхность (педимент). По мере 
распространения поднятия все дальше от центра, выраба
тываются новые денудационные поверхности, а предыду
щие, втягиваясь в поднятие, образуют серию ступеней. 
Схема образования П. л . , первоначально имевшая много 
последователей, в дальнейшем была подвергнута критике. 
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Некоторые считают, что она не может образоваться при 
непрерывном и плавном поднятии гор. В настоящее время 
она вновь получила признание на основе идеи прерывистого 
поднятия. См. Поверхности выравнивания. 
П Р Е Д Г О Р Ь Я — пониженные окраинные части горных 
стран, систем или хребтов на границе с прилежащими рав
нинами, характеризующиеся холмистым или горным релье
фом (П. холмистые, увалистые, ступенчатые, плоскогор
ные, грядовые или образованные шлейфами конусов вы
носа). Сложены обычно более молодыми и менее дислоци
рованными п., чем осевая часть горной системы. По тект. 
структуре различают П. складчатые, моноклинальные и 
складчато-глыбовые; иногда имеют местные назв. (в С. 
Тянь-Шане — прилавки, в Ферганской долине и др . р-нах 
Ср. Азии — адыры). 
П Р Е Д Е Л П Л А С Т И Ч Н О С Т И — в л а ж н о с т ь глинистой п., 
при которой она переходит из твердого или полутвердого 
состояния в пластичное. 
П Р Е Д Е Л П Р О Ч Н О С Т И П О Р О Д Ы — наибольшее напря
жение, при котором г. п. разрушается или имеет недопусти
мую величину деформации. Син.: напряжение разрушаю
щее, сопротивление г. п. временное. 
П Р Е Д Е Л П Р О Ч Н О С Т И П О Р О Д Ы Н А С Ж А Т И Е (ВРЕ
М Е Н Н О Е С О П Р О Т И В Л Е Н И Е П О Р О Д Ы С Ж А Т И Ю ) — 
величина напряжения, вызывающая разрушение образца 
п. или недопустимую величину деформации при одноосном 
сжатии. Представляет собой отношение нагрузки, при кото
рой происходит разрушение, к площади поперечного сече
ния испытуемого образца. Выражается в кг/см 2 . 
П Р Е Д Е Л Т Е К У Ч Е С Т И — состояние влажности грунта, 
выше которой он не в состоянии сохранять приданную ему 
форму, т. е. расплывается. Различают: 1) верхний П. т., 
который определяется длительностью исчезновения борозды, 
проведенной на горизонтальной поверхности кашицеобраз
ного грунта, округленным концом стеклянной палочки; 
при верхнем П. т. бороздка исчезает через 30 сек; 2 ) ниж
ний П. т., соответствующий верхнему пределу пластичности 
грунта. 
П Р Е Д Е Л У П Р У Г О С Т И П О Р О Д Ы — наибольшее напря
жение, до которого сохраняется прямая пропорциональ
ность между напряжением и деформацией п., т. е. напря
жения, при котором остаточные деформации п. впервые 
достигают некоторой малой величины, характеризуемой 
Определенным допуском, устанавливаемым техническими 
условиями (напр., 0,001; 0,003; 0,005 и т. п.) . 
П Р Е Д Е Л У С А Д К И —максимально возможная величина 
уменьшения объема глинистой п. при высыхании. Если 
высыхание происходит за П. у . , то испарение воды не может 
компенсироваться дальнейшим уплотнением п.; это влечет 
за собой снижение ур . воды в капиллярах и вызывает 
переход цвета п. от темного к светлому. 
П Р Е Д П О С Ы Л К И П О И С К О В Ы Е — теоретические геол. 
условия (закономерности), контролирующие пространствен
ное размещение м-ний полезных ископаемых, используемые 
для направления поисков; выделяют следующие их гр.: 
литолого-фациальные, стратиграфические, структурные, 
магм., геоморфологические, геохим. П. п. могут быть 
эффективно использованы для определения перспектив
ности территорий и выявления м-ний, если они изучаются 
и анализируются во взаимосвязи, с учетом всего комплекса 
геол. закономерностей, обусловивших пространственное 
размещение м-ний. Син.: критерии поисковые. 
П Р Е Д П О С Ы Л К И П О И С К О В Ы Е Г Е О Б О Т А Н И Ч Е 
С К И Е — наличие определенных (индивидуальных) видов 
растений, произрастающих над м-ниями полезных ископае
мых или над их ореолами рассеяния. Такие растения раз 
деляются на универсальные — всегда и везде указываю
щие на наличие определенных элементов в почвах (напр. , 
галмейная фиалка — Vio la calaminaria и галмейная якут
ка — Thlaspi calominarium — произрастают над цинковыми 
рудами) , и на локальные — свидетельствующие о наличии 
определенных элементов в п. лишь в отдельных р-нах. 
Напр. , качим (Gypsophi la patr ini i ) на Алтае произрастает 
над медными рудами. Кроме того, в р-не м-ний иногда 
наблюдаются специфические внешние изменения растений, 
вызванные действием того или иного хим. элемента: умень
шение или увеличение величины растений, изменений ок
раски цветов и т. п. 
П Р Е Д П О С Ы Л К И П О И С К О В Ы Е Г Е О М О Р Ф О Л О Г И 
Ч Е С К И Е — закономерность пространственного распреде

ления м-ний полезных ископаемых, обусловленная форма
ми и историей развития рельефа р-на и используемая для 
направления поисков. Особенно важны д л я поисков м-ний, 
образование которых связано с формированием рельефа 
земной поверхности, напр. , м-ний коры выветривания, 
россыпей и т. п. 
П Р Е Д П О С Ы Л К И П О И С К О В Ы Е Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е — 
теоретические геохим. особенности поведения хим. элемен
тов в земной коре, обусловленные свойствами самих эле
ментов, физико-хим. обстановкой и особенностями геол. 
процессов при накоплении и рассеянии полезных ископае
мых. Для поисковых целей представляют интерес следую
щие главнейшие геохим. закономерности: 1) поведение хим. 
элементов при процессах эндогенного рудообразования и 
возникновение первичных ореолов рассеяния; 2 ) поведение 
хим. элементов при экзогенных процессах рудообразования 
и возникновении вторичных ореолов рассеяния; 3 ) законо
мерные парагенетические асе. элементов м-лов, м-ний. 
П Р Е Д П О С Ы Л К И П О И С К О В Ы Е Л И Т О Л О Г О - Ф А 
Ц И А Л Ь Н Ы Е — закономерные связи пространственного 
размещения м-ний полезных ископаемых с определенными 
фациями и лигологическим составом вмещающих п., исполь
зуемые для направления поисков. Эта связь обусловлена 
тремя главными факторами: 1) м-ния осад , происхождения 
являются особой фацией среди др . фаций осад, п.; естест
венна поэтому связь их размещения с литолого-фациаль-
ным составом п.; 2 ) состав вмещающих и подстилающих п. 
определяет способность их к хим. взаимодействию с рудо
носными растворами и поэтому многие эндогенные м-ния 
располагаются в г. п. определенного литологического со
става; 3 ) на локализацию м-ний существенное влияние ока
зывают физ . свойства г. п.: хрупкость, пористость и др . 
Пористые и трещиноватые п.— более проницаемы для рудо
носных растворов, что способствует локализации в них 
оруденения. Плотные, водоупорные п. часто при этом вы
полняют роль экранов и под ними или над ними происхо^ 
дит накопление рудного вещества. 
П Р Е Д П О С Ы Л К И П О И С К О В Ы Е М А Г М А Т И Ч Е С К И Е — 
теоретическая закономерная связь м-пий полезных иско
паемых с магматизмом р-на, используемая д л я направления 
поисков. П. п. м. выражаются в следующем: 1) эндогенные 
м-ния часто пространственно и генетически связаны с изв. 
п. определенного состава; 2 ) пространственное размещение, 
м-б и минер, сост. эндогенных м-ний зависят от формы и 
характера поверхности интрузивов, от их размеров, строе
ния, глубины эрозионного среза; 3) генезис некоторых экзо
генных м-ний (россыпей, м-ний выветривания и т. п.) так
ж е связан с магм. п. 
П Р Е Д П О С Ы Л К И П О И С К О В Ы Е С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е 
С К И Е — закономерная приуроченность м-ний полезных 
ископаемых в данном р-не к г. п. определенного возраста, 
используемая для направления поисков. Иногда П. п. с. 
имеют косвенный (вторичный) характер: м-ния бывают 
связаны со стратиграфически выдержанными горизонтами 
п., благоприятными для рудонакопления, или с горизон
тами п., выполняющих роль экрана в процессе образования 
м-ния. 
П Р Е Д П О С Ы Л К И П О И С К О В Ы Е С Т Р У К Т У Р Н Ы Е — 
закономерная приуроченность м-ний полезных ископаемых . 
к определенным геол. структурам, используемая д л я на
правления поисков. Различают 2 гр. контролирующих 
структур: региональные и локальные. К первым относятся 
складчатые зоны, региональные надвиги, сбросы и зоны смя
тия. Они контролируют пространственное размещение р у д 
ных р-нов, полей и м-ний. Размещение рудных залежей 
контролируется локальными складчатыми и дизьюнктив-
ными структурами второго, третьего и более высокого 
порядков. Кроме тект. структур размещение м-ний кон
тролируется др . структурными факторами: поверхностями 
трансгрессий и регрессий, несогласия, перерывами. 
П Р Е Д П О С Ы Л К И У Г Л Е Н О С Н О С Т И — основные: кли
матические, фитологические, палеогеографические, геотект. 
и гидрологические условия, взаимно влияющие на разви
тие, накопление, сохранение растительного материала, 
преобразования его в торф и последних в уголь. См. Угле-
образование. ' 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь П Р О Б Ы — степень соответ
ствия установленных в пробе показателей состава и свойств 
полезного ископаемого с окончательными данными, харак
теризующими это полезное ископаемое. 133 
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П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х Д А Н Н Ы Х — 
степень соответствия параметров, выявляемых в процессе 
разведки, тем параметрам, которыми в действительности 
характеризуются разведываемые объекты. 
П Р Е Н И Т [по фам. Прен] — м-л, C a 2 A l 2 [ ( O H ) 2 | S i 3 O i o l . 
Незначительное замещение A l на Fe, Si на Al. Ромб . Габ. 
призм. , таблитчатый. Дв. тонкие полисинтетические. Сп. 
ср. по {001}, несов. по {ПО}. Агр. радиальнолучистые, 
почковидные. Светло-зеленый и др . Тв. 6—6,5 . У д . в. 2 ,95. 
Гидротерм.— в пустотах, жилках, миндалинах магм. г. п. 
Продукт разложения плагиоклаза и др . алюмосиликатов 
в габбро, диабазах; в эндоскарнах — по эпидоту, пироксену, 
гранату. 

П Р Е Н И Т И З А Ц И Я — процесс преобразования некоторых 
м-лов, напр. , плагиоклаза в пренит. 
П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К И Т [по ф а м . Преображенский] — м-л, 
M g 3 [ B 1 0 0 , 3 ( O H ) i o ] . Ромб . К-лы таблитчатые, линзовид-
ные. Мелкокристаллические желваки. Лимонно-желтый, 
буроватый, темно-серый. Бл. стеклянный. Тв. 4 ,5—5. У д . 
в. 2 ,45. В м-ниях боратов. 
П Р Е О Б Р А З О В А Н И Е С И М М Е Т Р И Ч Е С К О Е — в кри
сталлографии операция, с помощью которой симметричная 
фигура совмещается сама с собой в пространстве. Примеры 
П. с : отражение в пл. или точке, поворот вокруг оси, посту
пательное движение (бесконечной фигуры) и др . 
П Р Е П А Р А Т И М М Е Р С И О Н Н Ы Й — мелко измельченный 
(0 ,05—0,30 мм) материал, нанесенный на предметное стек
ло изолированными зернами и покрытый покровным стек
лом. Готовят П. и. без закрепления зерен и с закрепленными 
зернами. 

П Р Е П А Р И Р О В А Н И Е — в геоморфологии удаление менее 
плотных п. с поверхности более твердых, в результате 
чего последние выступают на поверхности, образуя поло
жительные формы рельефа. П. подвергаются интрузии 
(напр. , Пятигорские лакколиты), вулк. горловины (некки), 
дайки, рифовые известняки, а также любая твердая п. 
П Р Е С М Ы К А Ю Щ И Е С Я (Rept i l i a ) — класс наземных по
звоночных. Развиваются без превращений и вне воды, даже 
те формы, которые ведут водный образ жизни. Размно
жаются яйцами, но водные формы (напр. , ихтиозавры)— 
так же, как и некоторые наземные, живородящие. Дыхание 
легочное, но кровообращение еще смешанное и температура 
тела непостоянная. К о ж а покрыта роговой чешуей (иногда 
с подлежащими костными пластинками) или голая. Скелет 
полностью окостеневает. Череп соединяется с позвоночни
ком непарным мыщелком. Н и ж н я я челюсть сочленяется 
с черепом посредством квадратной кости. Первые П. появи
лись в конце палеозоя, в мезозое достигли наибольшего 
расцвета. В канойзое они уступили свое господство млеко
питающим и птицам. Совр. П. менее 4000 видов. 
П Р Е С С Т Р У К Т У Р А — см. Структура осадочных пород — 
пресструктура. 

П Р Е Ц Е С С И Я И Н У Т А Ц И Я — при отсутствии внешних 
сил ось вращения Земли сохраняла бы в пространстве не
изменное направление и при движении Земли по орбите 
перемещалась поступательно, т. е. параллельно себе самой. 
Притяжение Луны и Солнца на экваториальную выпуклость 
Земли создает пару сил, стремящуюся привести земной 
экватор в совпадение с плоскостью соответственно лунной 
орбиты и эклиптики. В результате возникает гироскопи
ческий эффект, вследствие которого земная ось описывает 
в пространстве коническую поверхность с периодом около 
26 0 0 0 лет (прецессия), на это накладываются мелкие коле
бания с периодом обращения лунных узлов в 18,6 года и 
амплитудой 9—21 дуговых секунд (нутация). 
П Р Е Ц И П И Т А Т [precipitate — осадок] — осадок, слой пер
вичных к-лов кумулуса, возникающий на дне магм, камеры 
в процессе формирования расслоенных интрузий. 
П Р Ж Е В А Л Ь С К И Т [по ф а м . Пржевальский] — м-л, 
P b [ U 0 2 | P 0 4 ] 2 ' 4 H 2 0 . Ромб . Гр. урановых слюдок. Ярко-
желтый со слабым зеленоватым оттенком. Бл. стеклянный. 
В верхней части з. окисл. в асе. с фосфатами U , силика
тами. 

П Р И А З О В И Т — м-л, равнозн. пирохлору. 
П Р И Б О Й — р а з р у ш е н и е волн у берега, когда колебатель
ные волновые движения преобразуются в поступательное 
движение прибойного потока (см. Поток прибойный). 
Производит абразию берега, перенос обломочного материала 

134 и его аккумуляцию в виде береговых аккумулятивных форм. 

П Р И Б О Р Д И Н А — С Т А Р К А — употребляется для опре
деления содер. воды в пробе нефти или образце п. П. Д . — 
С. состоит из метал, колбы, подогреваемой вместе с нахо
дящимся в ней образцом, холодильника для конденсации 
паров воды и стеклянного градуированного приемника («ло
вушки») для замера количества воды. 
П Р И Б О Р Д Л Я И З М Е Р Е Н И Я К О С О Й С Л О И С Т О С Т И 
( С Л О Й Ч А Т О С Т И ) , Bigarel la , Salamini , 1963,— состоит 
из основания ( 2 0 x 2 0 см) , трехмерных линеек, располага
ющихся по направлению слоистости, горного компаса, кли
нометра и уровня. На нем можно делать до 70 замеров в час. 
Д л я измерений можно также пользоваться обычным гор
ным компасом и сеткой Вульфа для «вычитания» тектоники 
(Вассоевич, 1954) и определения первичного положения 
в пространстве наклона слоев. 
П Р И Б О Р М А Я Т Н И К О В Ы Й — предназначен для измере
ния ускорения силы тяжести; точность наземных измере
ний меньше, чем при измерении гравиметром. Применение 
его основано на зависимости периода колебаний маятника 
от ускорения силы тяжести. Д о конструирования грави
метров был главным инструментом гравиметрии; в настоя
щее время используется для передачи гравиметрических 
связей на большие расстояния и при съемках на море. 
П Р И Б О Р Ы Д Л Я Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х И С С Л Е 
Д О В А Н И Й — 1) для измерения ур . воды в скважинах, 
колодцах, ш у р ф а х и др . выработках применяются приборы: 
механические (лот), поплавковые (лимниграф), пневмати
ческие (хлопушка, свистки, манометры), электрические 
(звонковые, световые, гальванометры) и др . ; 2) для опре
деления расхода воды — водосчетчики, водосливы, конце
вые диафрагмы; 3) для измерения температуры воды —. 
термометры ртутные, спиртовые, электрические («ленивые», 
максимальные, минимальные); 4) для отбора проб воды и 
газа на анализ — пробоотборники; 5) для определения де
бита газа — анемометры, пневматические трубки, шайб-
ные измерители. 
П Р И Б Р Е Ж Ь Е — акватория, лежащая над подводным бере
говым склоном. Син.: взморье. 
П Р И Б Ы Л Ь Н О С Т Ь О С В О Е Н И Я М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я — 
син. термина рентабельность освоения м-ния. 
П Р И В Е Д Е Н И Е С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И К У Р О В Н Ю М О Р Я — 
вычислительная операция, с помощью которой исключаются 
вариации силы тяжести, обусловленные неодинаковой вы
сотой точек наблюдения; тем самым подчеркивается влияние 
геол. факторов. 
П Р И В Я З К А Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х В Ы Р А Б О 
Т О К — топографическая работа по определению местопо
ложения выработки (устья буровой скважины, шурфа и 
д р . ) на местности и нанесению ее на план геологоразвед. 
работ. Для крупных выработок привязка осуществляется 
определением координат (х, у, г) , для мелких •— на плане 
геологоразв. работ по направлению от пикета на устье вы
работки и расстоянию м е ж д у ними; на разрезах — по вы
сотной отметке устья выработки, которая определяется 
по горизонталям плана геологоразв. работ и расстоянию 
ее от пикета на разрезе , замеренного на плане. 
П Р И Д Е Р И Т [по фам. Придер] — м-л, ~ (К, В а ) 1 | 3 Х 
X (Ti, F e ) 8 O i 6 - Тетр. Габ. игольчатый, призм. Сп. в. сов. 
базальная и ср. по призме. Серый до чёрного. У д . в. 3,9. 
В лейцит-содер. г. п. 
П Р И З М А — простая кристаллографическая форма, все 
грани которой пересекаются в параллельных ребрах. См. 
Формы кристаллов простые низших сингоний, формы 
кристаллов простые средних сингоний. 
П Р И З М А Г Е К С А Г О Н А Л Ь Н А Я — простая форма, гекс. 
и триг. синг., состоящая из 6 взаимно параллельных граней, 
параллельных главной оси симметрии (L6 или L3). Попе
речное сечение — правильный шестиугольник (гексагон). 
П Р И З М А Д И Г Е К С А Г О Н А Л Ь Н А Я — двенадцатигранник 
в ф о р м е призмы с основанием в виде двенадцатиугольника 
с углами, равными через один. 
П Р И З М А Д И Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь Н А Я — восьмигранная при
зма с основанием в виде восьмиугольника с углами, равными 
через один. Простая форма тетр. синг. 
П Р И З М А Д И Т Р И Г О Н А Л Ь Н А Я —шестигранная призма 
с основанием в форме шестиугольника с углами, равными 
через один. Простая форма триг. и гекс. синг. 
П Р И З М А К В А Д Р А Т Н А Я — син. термина призма тетра
гональная. 
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П Р И З М А Н И К О Л Я — п р и б о р д л я получения света, по
ляризованного в одной плоскости. Состоит из к-ла про
зрачного кальцита, разрезанного на две части под опреде
ленным углом к ребрам, а затем склеенного канадским баль
замом. Параллельный пучок света, входя в призму, разби
вается на 2 поляризованных световых пучка. Д л я одного 
пучка пок. прел, кальцита равен 1,53—1,54, т. е. почти 
равен пок. прел, канадского бальзама, для д р . — 1,658. 
Первый пучок беспрепятственно проходит сквозь прослой
ку бальзама, а второй, дойдя до нее, преломляется и цели
ком отражается, поглощаемый зачерненной метал, оправой 
николя. Т. о. , через николь проходит световой пучок с пок. 
прел. 1,53—1,54, поляризованный в определенной плоско
сти. Поляризационный микроскоп имеет 2 призмы Нико
ля — поляризатор и анализатор. Николи называются скре
щенными, когда их плоскости поляризации повернуты одна 
относительно другой на 90°. Син.: николь. 
П Р И З М А Р О М Б И Ч Е С К А Я — простая форма низших 
синг., состоящая из 4 попарно параллельных граней. См. 
Формы кристаллов простые низших сингоний. 
П Р И З М А Р О М Б И Ч Е С К А Я В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я — ромб, 
призма с символом {hko}. 
П Р И З М А Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь Н А Я — четырехгранная приз
ма с основанием в виде квадрата — тетрагона. Тетр. синг. 
Син.: призма квадратная. 
П Р И З М А Т Р И Г О Н А Л Ь Н А Я — т р е х г р а н н а я призма с по
перечным сечением в виде правильного треугольника —• 
тритона. Триг. и гекс. синг. См. Формы кристаллов про
стые средних сингоний. 
П Р И З М А Т И Н — м - л , разнов. корнерупина, содер. повы
шенное количество Fe и Na. 
П Р И З Н А К — некоторая характеристика, присущая объек
ту (напр., переменная, обладающая определенными свой
ствами). В геологии различаются признаки таксономиче
ские (играющие роль при классификации объектов) и диаг
ностические (используемые д л я распознавания объектов, 
см. Признаки). В зависимости от способа описания объек
та разл. признаки альтернативные (типа «да — нет»), ме-
ристические (заданные непосредственным перечислением), 
ранжированные (заданные перечислением интервалов измен
чивости), параметрические (образующие непрерывный ряд 
значений). В описании геол. объектов различные градации 
некоторого признака могут быть взаимоисключающими 
(аристотелевы признаки) или сосуществующими (неаристо
телевы признаки). 
П Р И З Н А К В И Д О В О Й — п р и з н а к организма, который 
отличает данный вид от д р . видов того ж е рода. М о р ф о л о 
гическое значение его^ всегда ниже родового признака. 
П Р И З Н А К Р О Д О В О Й — характерная особенность орга
низма, позволяющая отличить представителей одного рода 
от др . Видовые признаки морфологически или анатомиче
ски менее существенны. 
П Р И З Н А К И —• в систематике животных и растений разл. 
черты строения организма и отдельных его органов, рас
познаваемые при исследовании его с внешней стороны 
(внешние или наружные П . ) , а также при изучении внут
ренних его органов (внутренние П. ) . П. , по которым может 
быть произведено определение организма, т. е. его принад
лежность к той или иной систематической единице, назы
вают систематическими или диагностическими. 
П Р И З Н А К И Н Е Ф Т Е Н О С Н О С Т И — выделяются: а ) пря
мые признаки — выходы жидкой нефти или пропитанных 
нефтью п., отл. твердых битумов (асфальта, озокерита, 
керитов, антраксолитов), выделения горючего газа; б) кос
венные п р и з н а к и — н а л и ч и е битуминозных п. , могущих 
считаться нефтематеринскими, наличие благоприятных 
гидрогеол. показателей в подземных водах (растворенные 
газы и орг. соединения, нафтеновые кислоты, повышенное 
содер. I, Вг и некоторых др. элементов), повышенная ми
нерализация вод хлоркальциевого и гидрокарбонат-натрие
вого типа, отсутствие сульфатов, наличие сероводорода, 
наличие S в карбонатных и хим. осадках, вторичных кар
бонатов и S в кепроках соляных куполов. Полное отсут
ствие проявлений нефти в любой области на ранних этапах 
поисковых работ не означает еще потенциальной беспер
спективности этой области (Леворсен, 1958; Вассоевич, 
1952). 
П Р И З Н А К И П О И С К О В Ы Е — факты, указывающие на 
наличие или на возможность выявления м-ний полезных 
ископаемых в определенном месте: следы процессов и явле

ний сопутствующих образованию, изменениям и разруше
нию м-ний, особенные ф и з . , минералогические и хим. свой
ства полезного ископаемого и вмещающих г. п . , по которым 
можно обнаружить м-ние в толще земной коры; следы и све
дения о деятельности человека, имеющей отношение к по
лезному ископаемому. По своему значению разделяются 
на прямые и косвенные. К прямым относятся: выходы 
полезного ископаемого, наличие рудных м-лов в п. или 
шлихах , ореолы его рассеяния, отвалы древних горных 
выработок, шлаки и пр. К косвенным относятся: изме
ненные околорудные п. , наличие во вмещающих п. жиль
ных м-лов, сопровождающих оруденение, характерные 
окраски п. , геофиз. аномалии, характерные особенности 
рельефа, выходы и состав подземных вод, ботанические 
признаки, пр. П. п. 
П Р И З Н А К И Р А С Т Е Н И Й А Н А Т О М И Ч Е С К И Е — призна
ки внутреннего строения тела растения, выявляемые пре
имущественно п. м. (поэтому часто являются син. микро
скопических признаков растений). По анатомическим при
знакам наиболее важных органов устанавливаются типы 
структуры, свойственные определенным систематическим 
гр. растений, что важно д л я выяснения филогенетических 
связей м е ж д у вымершими и ныне живущими растениями, 
а также при исследовании ископаемых древесин. 
П Р И З Н А К И С Е Й С М И Ч Е С К И Х В О Л Н Д И Н А М И Ч Е 
С К И Е — совокупность зависимостей, определяющих ха
рактер колебания частиц среды во времени и в пространстве 
при распространении сейсмических волн. При сейсмических 
исследованиях в основном изучают ф о р м у волны, т. е. 
зависимость величины смещения частиц среды (или ее 
производных — скорости, ускорения и т. п . ) от времени; 
амплитудные и фазовые спектры волны, связанные с фор
мой волны; амплитуду волн и траекторию движения частиц 
среды в пространстве или характер поляризации волны. 
В настоящее время форма записи изучается чисто качест
венно при корреляции и характеризуется соотношением 
амплитуд разных ф а з (формой огибающей импульса) , 
периодами разных фаз импульса и продолжительностью 
импульса (числом фаз в импульсе) . Знание формы записи 
важно при спектральном анализе волн. Спектры волн мо
гут быть определены с помощью специальной аппаратуры 
д л я частотного анализа сейсмических волн, и при исполь
зовании обычных сейсмических записей волн, по которым 
измеряются амплитуды в ряде дискретных точек. Ампли
туды сейсмических волн изучаются с помощью амплитуд
ных графиков и динамических годографов. Поляризация 
сейсмических волн определяется по данным наблюдений 
в трех компонентах (X, У , Z ) , д л я чего в практике приме
няются азимутальные установки, состоящие из вертикаль
ного и горизонтальных или наклоненных п о д разными угла
ми сейсмоприемников. По данным азимутальных установок 
можно построить траекторию движения частиц, по которым 
определяется тип волны (продольная, поперечная, поверх
ностная или интерференционная) . 

Изучение П. с. в. д . на сейсмограммах затруднено рядом 
мешающих факторов. Так, напр. , на ф о р м у записи, спектры 
и амплитуды волн влияют условия возбуждения колеба
ний, фильтрующие свойства реальных сред, обусловленные 
их поглощением, наличием тонких слоев, а также рассея
нием волн на разл. неоднородностях, и фильтрующие 
свойства приемной аппаратуры, вносящие большие искаже
ния в ф о р м у импульса. На траектории движения частиц 
влияют поверхностные неоднородности. Поляризация волн 
зависит только от их типа. Д о последнего времени П. с. в. д . 
использовались с кинематическими признаками д л я корре
ляции и распознавания волн. Интерпретация сейсмического 
материала производилась по законам геометрической сей-
смики. Теоретическое и модельное изучение П. с. в. д . , 
проводимое в последние годы в широком м-бе (Берзон, 
Епинатьева, Петрашень, Алексеев и д р . ) , позволило полу
чить д л я сравнительно простых типов строения сред новую 
самостоятельную информацию о физ . свойствах и геол. 
строении исследуемых сред и открыло возможность реше
ния ряда теоретических задач сейсморазведки, не решае
мых при использовании кинематических признаком сей
смических волн. Так, при изучении П. с. в. д . дополнитель
но могут быть получены сведения о поглощающих свойствах 
разл. слоев, а также их отражающие свойства. И з у ч а я 
спектральные характеристики сейсмических волн, во мно
гих случаях можно разделить интерференционные и про- 135 
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стые волны, а также определить зависимость от частоты 
коэф. поглощения и отражения от тонких пластов, их мощн. , 
а иногда и скорость в тонких слоях. По данным об ампли
тудах отраженных и преломленных волн могут быть полу
чены сведения о поглощающих свойствах сред. При извест
ных параметрах поглощения в покрывающей среде по ам
плитудам отраженных волн можно определить коэф. отра
жения на разл. границах и их изменение в зависимости от 
угла падения волны. Данные о П. с. в. д . широко использу
ются при сейсморазведке в р-нах с трудными сейсмогеоло-
гическими условиями. Так, в Туймазинском р-не Башкирии 
изучение коэф. поглощения позволяет расчленять мощные 
карбонатные толщи, характеризуемые волнами с близкими 
кажущимися скоростями. П. с. в. д . , в частности спектры 
волн, используются д л я оценки параметров отражающих 
слоев в каменноугольных и девонских отл. Волго-Ураль-
ской нефтеносной области. На Восточно-Европейской плат
форме, где во многих р-нах затруднена разведка фунда
мента вследствие залегания над ним известняков с близки
ми скоростями, используются различия П. с. в. д . для 
отделения этих слоев от фундамента. При изучении ф у н д а 
мента на Украине, Ср. Урале и в Зап . Сибири при оконту-
ривании и расчленении вертикально-слоистых сред приме
нялись динамические признаки преломленных волн. 
П. с. в. д . успешно применяются при изучении зон глубин
ных разломов ГСЗ, идентификации волн и определении 
их природы. К. А. Некрасова. 
П Р И З Н А К И С Е Й С М И Ч Е С К И Х В О Л Н К И Н Е М А Т И 
Ч Е С К И Е — см. Кинематические признаки сейсмических 
волн. 
П Р И З Н А К И С Л О И С Т О С Т И , Ботвинкина, 1 9 6 2 , — п о к а 
затели, определяющие слоевые единицы: их форму , размер 
(мощн. , а иногда еще и протяженность) , внутреннее строе
ние, соотношение друг с другом, а также границы слоевых 
единиц (их ф о р м у , отчетливость, выдержанность) . Опре
деление этих признаков позволяет отнести любую слоистость 
в ту или иную рубрику морфологической классификации. 
Зависимость П. с. от условий формирования осадка позво
ляет через их определение подойти к выяснению генезиса п. 
П Р И З Н А К И У Г Л Е Н О С Н О С Т И — делятся на прямые и 
косвенные. Прямые: выходы угольных пластов или уголь
ной сажи на поверхность; следы древних разработок, от
валы угля или углистых п.; гальки угля в руслах рек, 
ручьев; выбросы угля или сажи из нор животных; наличие 
горелых п. Косвенные: отпечатки растений, обычные в п. 
кровли пластов угля, т. н. меловка, бурые выцветы (от 
разложения серного колчедана) и характер ритмичности 
угленосных формаций и микрорельефа, родники. 
П Р И Л И В Ы (И О Т Л И В Ы ) — вызываются притяжением 
Луны и Солнца и проявляются в периодических поднятиях 
(и опусканиях) ур. воды в океанах с периодами в 1/2 лунных 
суток (12 час 25 мин) и 1/2 солнечных суток (12 час). Со
гласно статической теории П. , в направлении приливообра-
зующего светила и с обратной стороны Земли образуются 
приливные вздутия, которые в течение суток обегают зем
ной шар в направлении, обратном осевому вращению Зем
ли. Высота П. , вызываемого Луной , в 2,2 раза больше сол
нечного П. , причем во время сизигиц (новолуния и полно
луния) эти П. складываются, а во время квадратур (первой 
и последней четверти) солнечный П. вычитается из лун
ного. В открытом океане высота П. не превосходит 1 м, 
но в узких проливах и бухтах может достигать 14—16 м, 
что вызывается препятствиями правильной циркуляции 
приливной волны со стороны прибрежного рельефа морско
го дна и материков. Такие П. сопровождаются сильными 
течениями, а в низовьях некоторых рек возникает явление 
БОР. Приливные явления в твердой земле проявляются 
в вертикальном смещении земной поверхности (до 25 см 
на экваторе и 10 см на широте 50°); изменении g — в ко
лебаниях отвеса. Наблюдения за твердыми приливами ис
пользуются д л я вычисления упругих колебаний Земли. 
См. Энергия приливов. 
П Р И Л И В Ы К В А Д Р А Т У Р Н Ы Е — приливы наименьшей 
высоты, наблюдающиеся каждые 15 дней в первую и по
следнюю четверть лунных фаз; возникают тогда, когда 
Луна и Солнце образуют с Землей прямой угол (квадрату
р у ) и притяжение их противодействует друг другу . 
П Р И Л И В Ы С И З И Г И Й Н Ы Е — приливы наибольшей вы
соты, наблюдающиеся каждые 15 дней, в новолуние и пол-
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на одной линии с Землей (сизигия) и притяжения их про
являются в одном направлении. 
П Р И М А З К А Г Л И Н И С Т А Я — 1. Незначительная примесь 
глины в галечных отл. россыпи. 2. То же в некоторых сти-
лолитовых швах. 3. Син. термина глинка жильная. 
П Р И М А Т Ы [primus — п е р в ы й ] — общее назв. полуобезь
ян, долгопятов и обезьян. К ним относится и человек. 
Представители этой гр. характеризуются весьма значитель
ным развитием головного мозга, смещением глаз на лице
вую сторону, пятипалыми конечностями с первым пальцем. 
Палеоцен — совр. 
П Р И М Г Е О С И Н КЛ И Н А Л Ь — см. Протогеосинклиналь. 
П Р И М Е С И Б А Л Л А С Т Н Ы Е — связанные с минер, сырьем, 
но неиспользуемые при его потреблении. Нередко'присут
ствуют в минер, сырье в большом количестве, удорожают 
перевозку и осложняют его использование, н а п р . — зола и 
S в ископаемых углях. 
П Р И М Е С И И Н Е Р Т Н Ы Е [iners — бездеятельный] — эле
менты или компоненты, не оказывающие влияния на тех
нологическую схему переработки минер, сырья и на ка
чество товарной продукции. 
П Р И М О Р Ь Е — см. Побережье. 
П Р И Н Ц И П В З А И М Н О С Т И — в сейсморазведке совпаде
ние времени пробега волны и формы возбуждаемых коле
баний во взаимных точках при условии совпадения харак
теристик направленности источника и приемника по форме 
и направлению в этих точках. Играет важнейшую роль при 
обработке и истолковании сейсмических материалов. В элек
троразведке П. в. заключается в том, что величина кажуще
гося сопротивления, измеренного любой электроразведоч
ной установкой, не изменится, если, сохранив расстояние 
м е ж д у электродами, взаимно изменить их назначение — 
питающие электроды сделать приемными и приемные — 
питающими. 

П Р И Н Ц И П Г Е О И С Т О Р И Ч Е С К И Й — принцип подхода 
к исследованию геол. явлений и процессов, согласно кото
рому последние не оставались неизменными с течением 
геол. времени, в силу чего геол. процессы прошлого нельзя 
полностью отождествлять с процессами современными. 
Противопоставляется актуализму в его примитивной фор
ме — униформизму , по которому геол. процессы и явления 
прошлого тождественны современным. Согласно П. г. совр. 
события могут использоваться в качестве примеров, с по
мощью которых можно познавать процессы и события про
шлого, учитывая их изменчивость. Син.: принцип истори
ческий, принцип сравнительно-исторический. 
П Р И Н Ц И П Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н О Й П О Д В И Ж Н О С Т И 
К О М П О Н Е Н Т О В — по Коржинскому, наличие качест
венных различий в подвижности компонентов п. при про
цессах замещения. При метасом. процессах это проявляется 
в метасом. зональности, т. е. в образовании метасом. зон, 
в каждой из которых одни компоненты инертны (см. Ком
поненты системы инертные), а д р . — вполне подвижны 
(см. Компоненты системы подвижные) с переходом каждо
го компонента из инертного во вполне подвижное состояние 
на определенном фронте замещения и в определенной по
следовательности, отвечающей ряду подвижности ком
понентов. 
П Р И Н Ц И П И Д И О М О Р Ф И З М А — господствовавший в 
петрографии изв. п. со времен Розенбуша, Циркеля, Лаго-
рио и др . ; согласно ему, по степени идиоморфизма м-лов 
можно судить о порядке образования их при кристаллиза
ции магмы. В 1909 г. Харкер внес поправку в этот принцип, 
отметив, что «относительный идиоморфизм указывает на 
порядок, в котором м-лы кончили кристаллизоваться». 
О ненадежности этого принципа неоднократно писал Ло
дочников (1946) . 
П Р И Н Ц И П И С Т О Р И Ч Е С К И Й — син. термина принцип 
геоисторический. 
П Р И Н Ц И П К О Н К Р Е Ц И О Н Н О Й Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И И 
В Е Щ Е С Т В А П Р И М Е Т А М О Р Ф И З М Е — по Эскола, осаж 
дение значительных мономинеральных масс в условиях 
идеальной подвижности компонентов вокруг случайно об
разованного к-ла в насыщенном растворе. Этим объясняют
ся явления, когда разл. по составу метам, г. п. вмещают 
линзовидные, пятнистые и конкреционного облика скопле
ния м-лов без видимой связи со структурой или веществен
ной неоднородностью п. Напр. , конкреции кварца, эпидота, 
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кальцита, плагиоклаза, диопсида и др . м-лов в разл. метам, 
фациях от зеленосланцевой до гранулитовой. 
П Р И Н Ц И П К О Р Р Е Л Я Ц И И , Guvier , 1 8 3 7 , — п р и н ц и п 
строения организмов, согласно которому все его части об
разуют единую систему, в которой невозможно изолирован
ное изменение отдельных частей. 
П Р И Н Ц И П К Ю Р И ( У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й П Р И Н Ц И П 
С И М М Е Т Р И И ) Kurie, 1894,— внешняя симметрия объек
та (в частности, к-ла), которая является компромиссной 
м е ж д у собственной (структурной) симметрией данного объ
екта и симметрией образующей его среды. Сохраняются 
лишь те собственные элементы симметрии объекта, которые 
совпадают с соответствующими элементами симметрии сре
ды. Исчезнувшие элементы симметрии объекта составляют 
его диссимметрию. 
П Р И Н Ц И П П А У Л И , Pau ly , 1925,— закономерность в кван
товой механике, выражающая положение, что в атоме не 
может быть двух и более электронов, которые характеризо
вались бы всеми четырьмя одинаковыми квантовыми чис
лами, т. е. занимали бы строго одинаковое в нем положение. 
П Р И Н Ц И П П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О Г О П Р И Б Л И Ж Е 
Н И Я — способ развития разведочных работ. П о данным 
предшествующих стадий геологоразведочных работ строят 
проектные (прогнозные) геол. карты и планы, разрезы 
(структурные карты, гипсометрические и погоризонтные 
планы, разрезы и профили, планы и разрезы изменения 
качества сырья и т. п.) . Разведочные выработки задают 
в критических точках сделанных построений д л я их провер
ки и подтверждения. На основе разведочных данных про
гнозные построения уточняют и переделывают. Задают но
вые выработки в связи с новыми вариантами построений 
и т. п., вплоть до получения достаточно стабильных и пол
ных, пригодных для проектирования и строительства горно
рудного предприятия геол. построений. Первоначальные 
прогнозные построения и последующие их уточнения делают 
Ва основе принципа аналогии с однотипными м-ниями, 
используя установленные для них в процессе предыдущих 
разведок и эксплуатации геол. закономерности. 
П Р И Н Ц И П ( З А К О Н ) Р И К К Е — термодинамический за
кон, по которому в п. , подверженной сильному односто
роннему давлению, м-лы растворяются по направлению 
давления (в участках максимального давления) и вновь 
кристаллизуются в направлении, 1 к давлению (в местах 
минимального давления). Данное явление вызывает обра
зование параллельной текстуры и сланцеватости в метам, п. 
П Р И Н Ц И П С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О - И С Т О Р И Ч Е С К И Й — син. 
термина принцип геоисторический. 
П Р И Н Ц И П С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О - Л И Т О Л О Г И Ч Е С К И Й — 
см. Метод сравнительно-литологический. 
П Р И Н Ц И П С У П Е Р П О З И Ц И И — в геофизике принцип 
наложения. Если в среде имеются возмущения, создаваемые 
разл. причинами, то каждое из них распространяется и су
ществует независимо от др . Общее возмущение может быть 
найдено как результат наложения «простых» возмущений. 
П. с. справедлив для любого числа возмущающих причин; 
он используется для решения многих задач теории упругих 
волн, а также при интерпретации сейсмических волн. 
Любые сложные поля в однородной упругой среде могут 
быть представлены математически в форме суперпозиции 
плоских волн, распределяющихся в разл. направлениях. 
П Р И Н Ц И П Т О Р М О З Я Щ Е Г О П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Я 
( Л Е Ш А Т Е Л Ь Е — Б Р А У Н А ) — « в с я к а я равновесная систе
ма старается сохранить свое состояние равновесия и отве
чает на производимые изменения одного из факторов рав
новесия (Г , Р , С ) возникновением такого процесса внутри 
системы, который стремится аннулировать воздействие на 
нее этого фактора». В геол. науках этот принцип широко 
используется, причем . нередко неверно. При пользовании 
П. т. п. необходимо знать, что он применим только к иеа-
диабатическим (энергически открытым) системам. Напр. , 
при повышении давления ( Р ) на газ и лед они действительно 
будут сжиматься, но только при условии, что в первом слу
чае тепло будет уходить, а во втором оно будет притекать. 
Если же этого не будет и лед таять не будет, то из принципа 
ничего не следует. Часто ошибочно считают, что, при по
вышении температуры ( Г ) в какой-то системе, напр. в г. п. , 
в ней обязательно пойдут реакции с поглощением тепла и 
при этом не только в системе в целом, но и в отдельных 
ее частях — в каждом м-ле. В действительности ж е слож
ные системы реагируют многообразно: одни составные 

части могут поглощать тепло и переходить на более высокий 
энергетический уровень (газы, вода) , а д р . , наоборот, 
переходить на более низкий ур. (новые м-лы) и т. п. 
П Р И Н Ц И П Ф А Ц И А Л Ь Н О Г О А Н А Л И З А Д И Н А М И Ч Е 
С К И Й , В. Попов, 1947,— развивает представления Д . На-
ливкина о фации как единице ландшафта , но при этом каж
дая из них обособляется на основе ее соответствия опреде
ленному типу движения осадков. Выделяются мелкие 
динамические фациальные единицы (пстрогенетические 
типы), объединяемые в средние (поясы фациальные дина
мические стадийные) и далее — в крупные (комплексы 
фациальные динамические). 
П Р И Н Ц И П Ы К Р И С Т А Л Л О Х И М И Ч Е С К И Е — 1-й прин
цип кристаллохимии Гольдшмидта (1923): «Строение кри
сталла ( S ) определяется соотношением количества струк-
турных единиц (^.п), их размерами (г к и г а ) и поляриза
ционными свойствами ( / )»; S = f(2jirKrJ); где гк — р а д и у с 
катиона; г а — р а д и у с аниона. Согласно этому принципу строе
ние к-ла зависит от его состава и изменение последнего ведет 
к изменению первого. Работы последних лет показали, что 
строение к-лов, в частности, координационное число (см. Чис
ло координационное) нередко определяется не соотношением 
размеров ионов, а направленностью хим. связей, зависящих 
от строения электронных оболочек взаимодействующих ато
мов. Существующие представления о размерах катионов и 
анионов не подтверждаются новыми исследованиями (см. 
Радиус ионный). Поэтому 1-й П.к.—лишь одно из прибли
жений к истине. 2-й принцип Капустинского (1932) : «Энер
гия кристалла (U) и его свойства, определяемые энергией, 
определяются количеством структурных единиц (2 »)> и 

размерами (г к , г а ) , их валентностями (WK, W a ) , а в ряде 
случаев и поляризационными свойствами ( /)»; U = 
= f(2|rerK?'aW„Wa). Этот принцип сформулирован, исходя 
из теории ионной связи. Поскольку реальные к-лы, д а ж е 
такие, как NaCl и С а О , не являются чисто ионными, а 
большинство м-лов, напр. силикаты, связаны ионной связью 
максимум на 5 0 % , постольку и этот П. к. надо считать 
приближенным и пользоваться им следует с большой осто
рожностью. В. И. Лебедев. 
П Р И О Р И Т [по фам. Приор] — м-л, низкотемпературная 
м о д и ф . Y N b T i O e . И з о м о р ф н ы е примеси: TR, Th, U . 
Ромб. Габ. короткопризм. , иногда таблитчатый. Обычно 
метамиктный. Красновато-бурый до черного. Бл. алмаз
ный. Тв. 5—6. У д . в. 4 ,8—5. При 750—1200° переходит 
в эвксенит. В пегматитах. Разнов.: бломстрандин. 
П Р И О Р И Т Е Т [prior — первый] — в палеонтологии и био
логии право на сохранение названия, предложенного д л я 
любой систематической единицы первым автором, при 
условии соблюдения последним соответствующих парагра
фов «Кодекса правил зоологической (ботанической) номен
клатуры». Если один и тот ж е вид, род и т. п. был описан 
двумя или несколькими авторамп в разное время под раз
ными назв. , вопрос о выборе назв. и авторстве решается 
сравнением дат опубликования работ, в которых эти опи
сания и изображения (для вида) помещены. 
П Р И Р О С Т Т О Р Ф Я Н И К О В — различают: 1) прирост ж и 
вого мохового ковра (линейный — 15—30 мм/год , вес .— 
1—3,5 т/га верховых болот); 2) средний годичный прирост 
верхнего слоя торфяника (5—12 мм/год); 3 ) средний при
рост торфа (линейный — 1 мм/год , вес .— 1 т/га в год) . 
Величина П. т. зависит от скорости накопления орг. массы 
растений — торфообразователей и интенсивности ее рас
пада. По мере разложения и уплотнения вещества торфа 
величина его среднего прироста последовательно умень
шается вплоть до достижения стабильного минимального 
предела. 
П Р И С П О С О Б Л Е Н И Е — в биологии приобретение орга
низмами таких особенностей, которые благоприятствуют 
их развитию в данной среде. Весь эволюционный процесс 
представляет собой не что иное, как П. организмов к непре
рывно меняющимся условиям среды. 
П Р И С Ы П К И — о б л о м к и к-лов или к-лы, образующиеся 
в жилах при тект. движениях; осыпаясь, они покрывают 
обращенные кверху грани др . к-лов и не растут после осе
дания. Н а п р . , присыпки хлорита на горном хрустале. О д и н 
из признаков, позволяющих восстановить положение к-лов 
во время их роста. См. Палеосейсмограммы. 137 
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П Р И Т Я Ж Е Н И Е Г Р А В И Т А Ц И О Н Н О Е — притяжение 
м е ж д у телами, обладающими массами, в соответствии с 
ньютоновским законом всемирного тяготения. 
П Р И Т Я Ж Е Н И Е Л У Н Н О - С О Л Н Е Ч Н О Е — гравитацион
ное притяжение Луны и Солнца. Величина его в данной 
точке Земли периодически изменяется по мере изменения 
зенитных углов небесных тел. Вариации силы тяжести, 
вызванные им, позволяют косвенно судить о физ . свойствах 
(твердости, пластичности) вещества Земли и учитываются 
при высокоточной гравиметровой съемке. 
П Р И Ц Е И Т ( П Р А Й С И Т ) — м-л, изл. син. пандермита. 
П Р И Ч И Н Ы Д В И Ж Е Н И Я Р У Д О Н О С Н Ы Х Р А С Т В О 
Р О В — по этому вопросу существуют разные точки зрения: 
1) движущей силой является давление пара, выделяющегося 
из магм, очага, на столб конденсированного раствора (Линд-
грен, 1933—1935); 2) рудный флюид малой плотности 
выжимается вверх п о д действием литостатического давления 
(Грейтон, 1940); 3 ) постмагм, растворы перемещаются под 
действием всасывания в вакуум полостей раскрывающихся 
трещин (Бетехтин, 1952); 4 ) на относительно небольших 
глубинах движение гидротерм обусловлено гидростатиче
ским напором в басе, артезианского типа (Германов, 1953; 
Овчинников, 1957; и др . ) . 

П Р И Ш Л И Ф О В К А — плоский срез штуфа г. п. , получен
ный путем шлифовки и полировки, на поверхности кото
рого отчетливо наблюдается текстура и структура. 
П Р О Б А — 1. Материал, взятый п о установленным прави
лам, от изучаемого объекта (п. или полезного ископаемого) 
и предназначенный д л я анализа (испытания). Существуют 
различные способы отбора проб (см. Способ взятия проб ...). 
2. Содер. чистого металла в самородном Аи И Л И Ag , И Д И 
в изделиях из них, выраженное в вес. д о л я х на 1000 ча
стей (°/оо). 
П Р О Б А Б А Р А Б А Н Н А Я — м е т о д испытания механиче
ской прочности углей или кокса (ГОСТы 5953—51 , 8929—65) . 
П Р О Б А Б О Р О З Д О В А Я — м а т е р и а л , отобранный в пробу 
из борозды, расположенной обычно по мощн. рудной за
л е ж и . По форме борозда может быть правильного сечения, 
пунктирная и объемная. Увеличение числа борозд и их 
ширины обеспечивает переход к задирковой пробе, а уве
личение глубины задирки — к валовой пробе. 
П Р О Б А В А Л О В А Я ( О Б Ъ Е М Н А Я ) — большого объема, 
в которую поступает вся отбитая рудная масса за одну или 
несколько уходок иногда со всей выработки. Масса пробы 
колеблется от 0,5 до 5 т, реже достигает десятков, сот и 
тыс. т. Отбор проб и их транспортировка обычно механи
зированы. Обработка проб трудоемка, что обусловлено 
необходимостью дробления большого количества материала. 
На глубоко залегающих м-ниях, разведываемых только 
бурением, П. в. отбирают из керна скважин. Д л я хим. 
опробования при крайне неравномерном распределении 
компонентов в 3 направлениях и при низком содер. их в 
р у д е П. в. берут в качестве контроля др . способов опробо
вания, а также д л я технологических и некоторых техниче
ских испытаний. П. в. может быть представлена нескольки
ми бороздовыми или задирковыми пробами. Если указан
ные пробы отобрать из равномерно распределенных пересе
чений в пределах изучаемого участка рудного тела, то 
П. в. будет представительнее, чем взятая из отбитой р у д 
ной массы в процессе п р о х о ж д е н и я отдельной горной вы
работки. 
П Р О Б А Г Р У П П О В А Я — совокупность рядовых и объеди
ненных проб, представляющих собой один природный тип 
или промышленный сорт руды. П. г. анализируют на глав
ные, второстепенные, шлакообразующие и балластные ком
поненты и составляют из дубликатов рядовых ала объеди
ненных проб. 
П Р О Б А З А Д И Р К О В А Я — материал ее получают снятием 
слоя толщиной от 3—10 до 20 см в пределах рудной залежи, 
вскрытой горной выработкой. Задирка отбирается со всей 
мощн. рудной залежи. Способ очень трудоемкий, приме
няется при опробовании рудных тел малой мощности 
(10—20 с м ) при условии крайне неравномерного распределе
ния полезных компонентов и в качестве контрольного д л я 
др. способов опробования (бороздового, точечного и т. п . ) . 
П Р О Б А К О М Б И Н И Р О В А Н Н А Я — составленная из д у б 
ликатов рядовых, объединенных и групповых проб; харак
теризует р у д н у ю залежь в пределах большого участка, го-
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представлять несколько природных типов и промышленных 
сортов полезного ископаемого. 
П Р О Б А М О Н О М И Н Е Р А Л Ь Н А Я — состоит из одного 
м-ла, взятого из руды (п . ) . П. м. отбирают по природным 
типам и промышленным сортам р у д , реже с учетом этапов 
минерализации и генераций м-лов. Результаты исследова
ния П. м. используются для выяснения распределения 
сопутствующих элементов в рудных залежах , определения 
их баланса в р у д а х и вероятных содер. в соответствующих 
концентратах; контроля анализов групповых проб; под
счета запасов элементов-спутников; выявления особенно
стей минералообразования и генезиса м-ния. 
П Р О Б А О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н А Я — состоит из рядовых проб 
д л я сокращения числа анализов; может составляться до 
обработки рядовых проб (увеличение производительности 
обработки) и после (из дубликатов проб). П. о. отбирают 
исходя из принципа пропорциональности объема материала 
длине борозды или керна рядовых проб. Рядовые пробы 
объединяют по простиранию, восстанию и мощн. рудных 
залежей в пределах природных типов или промышленных 
сортов р у д . 

П Р О Б А О Б Ъ Е М Н А Я — с м . Проба валовая. 
П Р О Б А Р Я Д О В А Я — обычная индивидуальная проба, 
взятая из отдельного сечения или части сечения залежи 
полезного ископаемого. Анализируется на главные полез
ные и вредные компоненты. 
П Р О Б А С Е К Ц И О Н Н А Я — материал, взятый с части се
чения залежи по ее мощн.; П. с. отбирают с учетом литоло-
гического состава полезного ископаемого, природных типов 
и промышленных сортов р у д , при большой мощн. рудных 
тел. При внешне однородном строении рудной залежи и 
наличии постепенных переходов к пустым п. П. с. опреде
ляют границы залежи. Длина секций может колебаться 
в широких пределах . 
П Р О Б А Т И Г Е Л Ь Н А Я — лабораторный метод определения 
выхода летучих веществ и характера нелетучего остатка 
в горючих ископаемых (ГОСТ 6382—52) . 
П Р О Б А Ш Л И Х О В А Я — определенное количество песчано-
гравийного материала (обычно 30—50 кг), отобранное из 
рыхлых отл. с целью установления состава и количествен
ных соотношений тяжелых м-лов в опробуемой п. Промыв
ка П. ш. при поисках Аи ведется до черного шлиха, а кас
ситерита и д р . м-лов — д о серого. 
П Р О В Е Р Т И Т [по ф а м . Проберт] — м-л, N a C a ( H 2 0 ) 3 

[ B s 0 7 ( O H ) 4 ] . Мон . Игольчатые и досчатые к-лы. Сп. 
сов. по {110}. Агр. розетковидные, сферолитовые, плотные 
с сетчатым узором. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 3 ,5 . 
У д . в. 2 ,14. В_ м-ниях боратов. Син.: крамерит. 
П Р О Б И Р Н Ы Й К А М Е Н Ь — син. термина фтанит. 
П Р О Б К А , П Р О Б К О В А Я Т К А Н Ь — наружная ткань пе
ридермы, состоит из таблитчатых мертвых клеток, распо
ложенных строгими радиальными рядами. Клетки тесно 
сомкнуты, оболочки их пропитаны суберином, непрони
цаемы д л я воды. Хорошо сохраняется в ископаемом состоя
нии. 
П Р О Б Ы У Г Л Я — материал, отбираемый по определенным 
правилам от массы подлежащего характеристике угля и 
являющийся для него представительным по составу и свой
ствам. Различают П. у . : керновые, взятые раздельно по 
слоям угля; пластовые (бороздовые), полученные из гор
ных выработок в виде сплошной борозды (ГОСТ 9815—61) 
и подразделяющиеся на пластово-дифференцированные 
(по пачкам) и пластово-промышленные (суммарные для 
пачек и породных прослоев, подлежащих совместной добы
че); валовые, отбираемые при разведочных работах из мас
сы добытого угля; эксплуатационные, характеризующие 
определенные участки разработки; сборные — средние про
бы по выработке за месяц (ГОСТ 1817—64); товарные, 
взятые из вагонов, штабелей и т. п. Перечисленные виды 
П. у. являются первичными. Из них путем дробления и 
сокращения получают пробы лабораторные и далее — ана
литические (ГОСТ 10742—64) . 

П Р О В А Л В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — отрицательная форма 
рельефа, образующаяся в результате вымывания и частич
ного растворения рыхлого вулк. материала грунтовыми 
водами. П. в. обязаны своим происхождением действию 
вулкано-экзогенных факторов. Син.: потоны, карст вулк. 
П Р О В Е Р К А С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Х Г И П О Т Е З — совокуп
ность методов проверки согласованности выдвинутой гипо
тезы с опытными данными при вероятностной постановке 

http://jurassic.ru/



ПРО 

вопроса. Располагая выборкой из наблюденных значений 
случайной величины, проверяется, обладает ли функция 
распределения вероятностей этой величины определен
ными свойствами. Если гипотеза полностью задает распре
деление, то она называется простой; сложная гипотеза остав
ляет распределение неопределенным. Напр. , гипотеза, со
гласно которой параметр а распределения f(x, а) принимает 
определенно значение а 0 : а = а 0 , — простая. Если ж е а 
принадлежит заданному множеству со : а е с о (со содер. не 
одну точку), то такая гипотеза — сложная (Леман, 1964). 
П Р О В И Н Ц И И Б Е Р Е Г О В Ы Е П И Т А Ю Щ И Е — участки су
ши (части водосборной площади, участки берега), постав
ляющие в водоем обломочный материал определенного 
минер, состава. 
П Р О В И Н Ц И И И З О Н Ы Б И О Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е — 
служат единицами биогеохим. (бгх) районирования, которое 
основывается на принципе единства жизни и геохим. среды 
в биосфере и выражается изменчивостью бгх пищевых 
цепей. Такая система районирования является наиболее 
общей, объединяя почвенное и климатическое районирова
ние и связывая биологические реакции организмов с хим. 
свойствами внешней среды. Территория СССР делится 
на следующие бгх зоны: 1. Таежно-лесная нечерноземная — 
биологические реакции организмов определяются недостат
ком Са, Р , Со (73%), Си (70%), I (80%), М о (53%), В 
(50% ), относительным избытком Sr (15% ), особенно в пой
мах рек; распространены зональные бгх провинции с недо
статком Со. 2. Лесостепная, степная, черноземная — биоло
гические реакции определяются достатком Са, Со (77%), 
Си (76%), Мп (71%), сбалансированностью I, Zn, М о 
с др . хим. элементами, часто недостатком Р. 3 . Сухостеп-
ная, полупустынная, пустынная — биологические реакции 
определяются повышенным содер. S 0 2

4 + , В (88%), частично 
Sr (47%), относительно высоким содер. Мо ( > 4 0 % ) , отно
сительно низким Си (около 40% ) и иногда Со (52% ); рас
пространены зональные бгх провинции, обогащенные S 0 2

4 + 
и Мо. 4. Горные зоны, зональные бгх провинции — реак
ции организмов разнообразны и определяются изменчивы
ми концентрациями и соотношением многих хим. элемен
тов. Примерами азональных бгх провинций могут служить 
богатые F (Кольский п-ов, Якутия) , богатые М о , обога
щенные Си (Башкирия), Se (Тува) . Бгх районирование 
приобретает большое значение для развития в разл. райо
нах медицины, ветеринарии и животноводства. См. Зона 
биогеохимическая, Провинция биогеохимическая. В. В. 
Ковальский. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
В Е Р Х О Я Н С К О Г О Т И П А — т а к Харкевич (1960) назвал 
металлогенические провинции, в которых он различает 
2 класса — дальневосточный, соответствующий по класси
фикации Семенова, Старицкого, Шаталова (1967; см. 
Провинции и пояса металлогенические — типы) провин
циям сиалического (дальневосточного) типа, и западно
европейский, соответствующий провинциям фемическо-
сиалического (тянь-шаньского) типа. И з л . термин. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
С В О С Т О Ч Н О - А З И А Т С К И М ( Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы М ) 
Т И П О М М И Н Е Р А Л И З А Ц И И — с и н . термина провинции 
и пояса металлогенические сиалического (дальневосточ
ного типа). 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
С З А П А Д Н О - Е В Р О П Е Й С К И М Т И П О М М И Н Е Р А Л И 
З А Ц И И — син. термина провинции и пояса металлогени
ческие фемическо-сиалического (тянь-шаньского) типа. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
С У Р А Л Ь С К И М Т И П О М М И Н Е Р А Л И З А Ц И И — см. 
Провинции и пояса металлогенические фемического (ураль
ского) типа. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
С И А Л И Ч Е С К О Г О ( Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н О Г О ) Т И П А — 
провинции послепротерозойских складчатых областей, ха
рактеризующиеся преобладающим проявлением кислого 
магматизма и связанной с ним характерной минерализации. 
Термин предложен Радкевич (1959). Металлогенические 
провинции, характеризующиеся указанными особенностя
ми, впервые выделены Билибиным (1948, 1961) под назв. 
провинций с преобладанием восточно-азиатского (дальне
восточного) типа минерализации в составе внешних зон 
планетарных металлогенических поясов. В качестве приме
ров Билибин приводит Северо-Восток СССР, Забай

калье. Сиалический тип провинций в дальнейшем под разл. 
назв. выделялся всеми исследователями, затронувшими 
вопросы классификации металлогенических провинций и 
поясов. Билибин отмечал, что металлогенические провинции 
с преобладанием уральского типа минерализации обособ
лены более резко, металлогенические провинции с преобла
данием восточно-азиатского и западно-европейского типов 
ближе связаны м е ж д у собой. По Билибину, провинции 
с преобладанием восточно-азиатского типа минерализации 
характеризуются наиболее широким развитием геол. ф о р м , 
и минерализации средних этапов и практически отсутствием 
магматизма начальных и ранних этапов. Минерализация 
поздних этапов представлена различно (по Семенову,— 
очень интенсивно). Согласно классификации Семенова, 
Старицкого и Шаталова (1967; см. Провинции и пояса 
металлогенические — типы), данный тип металлогениче
ских провинций назв. «сиалическим (дальневосточным)». 
По Билибину, Семенову, Шаталову и д р . , д л я провинций 
этого типа характерны терригенные морские ф о р м . , бато-
литовые интрузии умеренно-кислых, затем кислых, чаще 
калиевых гранитоидов. Если развиты образования поздних 
и конечных этапов, то они представлены угленосными, 
пестроцветными (молассовыми) и наземными вулканоген
ными форм, и малыми интрузиями среднего и кислого со
става. Главные полезные ископаемые П. и п. м. с. т .— 
Sn, W, Au, М о , Be, Bi , Li, Rb, Zn, Ag, Co, H g , Sb, As, Та, 
N b , Th и редкие земли. Практически отсутствуют Си, Pt , 
Cr, Ti , Al, Ва, Sr, Р (апатит). В отличие от взглядов Били-
бина, Радкевич считает, что формирование указанных ха
рактерных образований «обусловлено не «этапом» развития 
территории.. . , а в основном особенностями структурного 
положения — приуроченностью ... зон сиалического про
филя к плавным прогибам древнего основания» (1959). 
По Шаталову (1965), оба указанных фактора проявляются 
во взаимосвязи. Син.: провинции и пояса металлогениче
ские с восточно-азиатским (дальневосточным) типом мине
рализации. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
С И А Л И Ч Е С К О - Ф Е М И Ч Е С К О Г О ( К А З А Х С Т А Н О - А Л -
Т А Е - С А Я Н С К О Г О ) Т И П А — провинции послепротерозой
ских складчатых областей, характеризующиеся развитием 
магматизма и минерализации как ранних (и начальных), 
так и поздних этапов, при сравнительно подчиненном раз
витии типичных образований средних этапов. Выделены 
Семеновым (1963) под вторым назв. Провинции, относимые 
частью исследователей к фемическому (уральскому) типу, 
Семенов разделил на провинции уральского и казахстано-
алтае-саянского типов. По Семенову, последние форми
руются в удалении от древних материковых платформ на 
неоднородном фундаменте с относительно маломощным 
сиалическим и непостоянной мощн. базальтовым слоями. 
Согласно классификации Семенова, Старицкого, Шаталова 
(1967; см. Провинции и пояса металлогенические — типы) 
данный тип металлогенических провинций назв. сиалическо-
фемическим (казахстано-алтае-саянским). Ведущие полез
ные ископаемые провинций этого типа: Fe, Ti , Au, Си, Р, 
V; характерные: Мо, P b , Ва, редкие земли, N b , нефелин, 
алюмо-кварциты, H g , Sb; подчиненные: Cr, N i , Со, Pt , W, 
Sn. Примерами П. и п. м. с . -ф. т. являются Алтае-Саянская, 
Казахстанская, Северо-Тянь-Шаньская протерозой-палео
зойские провинции. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
Т А Й М Ы Р С К О Г О Т И П А — С м . Провинции и пояса ме
таллогенические щелочно-фемическо-сиалического (тай
мырского) типа. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е — 
Т И П Ы — разнов. металлогенических провинций и поясов, 
выделяемые по особенностям развития, минерализации 
и т. п. Впервые выделены Билибиным (1948, 1961), который 
развил положение С. Смирнова (1946) о внешних и внут
ренних зонах металлогенических (рудных, по С. Смирнову) 
поясов. Билибин за основу принял принцип направленного 
тектоно-магм. развития подвижных поясов. В зависимости 
от преобладания геол. образований определенных этапов 
тектоно-магм. цикла и соответствующей минерализации им 
выделено 3 типа металлогенических провинций с преобла
данием уральского, восточно-азиатского (дальневосточного) 
и западно-европейского типов минерализации. Уэльс (Wel l s , 
1949) по петрохим. особенностям магматизма выделял 
«энсиматические» и «эксиалические» типы геосинклиналей. 
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Радкевич (1951) разделила рудоносные территории как по 
тект. признаку (платформы, линейные геосинклинальные 
области, обл. блоко-мульдового строения или омоложенных 
платформ), так и по геохим. (фемический и сиалический 
типы); Семенов (1963) описал 4 типа металлогенических 
провинций допротерозойских складчатых обл. (щитов, 
выделяемых по специфическим проявлениям процессов 
метаморфизма разл. глубин и интенсивности) и 5 — после-
протерозойских. Шаталов (1965) выделил 5 типов металло
генических провинций: кристаллического фундамента плат
форм, 3 типа провинций послепротерозойских складчатых 
обл. , платформенного чехла. Балтийский, алданский и 
украинский типы провинций, щитов, описанные Семеновым 
(1963), относились Шаталовым (1965) к гр. провинций 
с проявлением метаморфизма больших глубин, а байкаль
ский тип — к гр. провинций с метаморфизмом относитель
но малых глубин. В целом металлогенические провинции 
щитов Шаталов относил к т. н. метам, типу. 

Принципы выделения металлогенических провинций на 
платформах не разработаны (Старицкий, 1965). О метал
логенических провинциях с платформенным типом мине
рализации писал Билибин (1948). Минерализация плат
форменного периода может проявляться как в пределах 
платформенного чехла, так и в складчатом фундаменте 
платформ. В последнем случае она оказывает влияние на 
общий металлогенический облик щитов и на специфику 
выделяемых в их пределах металлогенических провинций. 
В пределах платформ вплоть д о последнего времени выде
ляется один главный тип металлогенических провинций, 
названный Шаталовым (1965) щелочно-фемическим. С разл. 
позиций типы металлогенических провинций выделялись 
также В. Смирновым, Твалчрелидзе, Харкевичем и др . 
В работе Семенова, Старицкого и Шаталова (1967) рас
смотрены принципы выделения типов металлогенических 
провинций и дана металлогеническая характеристика вы
деленных для СССР типов. Д л я докембрийских складчатых 
областей (щитов) ими описаны 2 типа провинций — ультра
метаморфический фемический (с подтипами алданским, 
украинским и балтийским), метаморфический сиалическо-
фемический (байкальский); д л я послепротерозойских склад
чатых обл. — 5 типов: фемический (уральский), сиаличе-
ско-фемический (казахстано-алтае-саянский), фемическо-
сиалический (тянь-шаньский), сиалический (дальневосточ
ный), щелочно-фемическо-сиалический (таймырский); д л я 
платформ (плит) — один тип — щелочно-фемический с дву
м я подтипами (с интенсивным и слабым проявлением маг
матизма и эндогенного оруденения) . 

В позднейших работах возможность типизации металло
генических провинций рассматривается со сходных пози
ций, хотя и предлагается несколько иная терминология 
(Магакьян, 1969). Щерба (1970) , отрицая «стандартность 
гсосинклинального развития» в основу классификации 
крупных рудоносных площадей предлагает положить тип 
и форму развития земной коры (см. Геотектоноген). 
И. А. Неженский, В. А. Унксов. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
Т Я Н Ь - Ш А Н Ь С К О Г О Т И П А — с м . Провинции и пояса 
металлогенические фемическо-сиалического (тянь-шань-
ского) типа. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
Ф Е М И Ч Е С К О Г О ( У Р А Л Ь С К О Г О ) Т И П А — провинции 
послепротерозойских складчатых обл. с преобладающим 
развитием ультраосновного и основного магматизма и со
ответствующей минерализации. Термин «провинции феми-
ческого типа» предложен Радкевич (1959) . Характеризую
щиеся указанными особенностями металлогенические про
винции были впервые выделены Билибиным (1948, 1961), 
называвшим их провинциями с преобладанием уральского 
типа минерализации, как провинции типа внутренних зон 
планетарных металлогенических поясов. К ним Билибин 
относил Урал , Кузнецкий Алатау, Закавказье и др . С у д я 
по описанию и примерам, провинции фемического типа 
под разл. названиями выделяются и др . исследователями. 
Харкевич (1960) называл их провинциями уральского типа. 
Семенов (1963) под тем ж е назв. выделял только наиболее 
характерные фсмические провинции (Урал, Б. Кавказ, 
М. Кавказ, Притихоокеанскую провинцию). Остальные 
провинции, характеризуемые Билибиным, Шаталовым и 
др . так же, как провинции с уральским типом минерали-

140 зации, Семенов выделял в особый казахстано-алтае-саян

ский тип. Согласно классификации Семенова, Старицкого, 
Шаталова (1967; см. Провинции и пояса металлогениче
ские — типы), данный тип металлогенических провинций 
назван фемическим (уральским); однако понимается он 
в более узком смысле (близком к толкованию Семенова, 
1963), чем у Билибина и др . , так как в него не включается 
сиалическо-фемический (казахстано-алтае-саяиский) тип. 
По указанной классификации этот тип провинций подраз
деляется на 2 подтипа — уральский, к которому отнесена 
Уральская провинция, и тихоокеанский — Малокавказская 
и Притихоокеанская провинции. По Билибину, описывае
мый тип провинций обособлен наиболее резко, а его харак
терные черты — преобладание образований гл. обр. началь
ных и ранних, собственно геосинклинальных, этапов разви
тия подвижных поясов, при очень слабым развитии прояв
лений поздних и конечных этапов. По данным Семенова, 
Старицкого, Шаталова (1967), провинции фемического типа 
формировались на контрастном сочленении материковых 
платформ, или обл. завершенной складчатости, с мощным 
сиалическим слоем и океанической, в основном базальто
вой, корой. Д л я провинций этого типа характерно широкое 
проявление ультраосновных и основных интрузий и их 
более кислых натриевых производных (размещение кото
рых контролируется протяженными глубинными разлома
ми), с присущей им минерализацией. И з осад, и вулкано
генных форм, развиты базальтовая, спилит-кератофиро-
вая, кремнисто-сланцевая (яшмовая), карбонатная при 
подчиненном значении терригенных форм, (начальные и 
ранние этапы). Меньшее распространение и металлогени-
ческое значение имеют интрузии умеренно-кислого и кис
лого состава (средние этапы). Типичная минерализация 
П. и п. м. ф . т. представлена Cr, Fe, Ti, Pt и платиноидами, 
Мп, Си, Zn, асбестом, тальком, Au, Ag, As, Ва, Al, S, Р 
(апатит), Ni , Со, H g и Sb (кроме Урала и Кавказа) , под
чиненное значение имеют P b , W, В, практически отсутствуют 
Sn, Bi , F, Sr. В отличие от взглядов Билибина, Радкевич 
считает, что развитие указанных образований в пределах 
П. и п. м. ф . т. обусловлено не этапом развития подвиж
ного пояса, «а в основном особенностями структурного 
положения — приуроченностью зон фемического профиля 
к глубоким, длительно развивавшимся разломам или струк
турным швам» (1959) . Шаталов (1965) предлагает рассмат
ривать оба эти положения во взаимосвязи. И. А. Нежен
ский. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е Ф Е -
М И Ч Е С К О - С И А Л И Ч Е С К О Г О ( Т Я Н Ь - Ш А Н Ь С К О Г О ) 
Т И П А — провинции послепротерозойских складчатых обл. 
с преобладающим (по значению) или весьма существенным 
развитием образований поздних и гл. обр. конечных этапов 
(или периода активизации). Термин «провинции фемиче-
ско-сиалического типа» применялся для обозн. таких про
винций Шаталовым (1965) . По Шаталову, примеры таких 
провинций известны в Ср. Азии, характерная для них 
минерализация присуща некоторым активизированным 
зонам сиалических провинций (Д. Восток, Казахстан) . 
Металлогенические провинции, характеризующиеся ука
занными особенностями, впервые выделены Билибиным 
(1948, 1961) в составе внешних зон планетарных металло
генических поясов; он назвал их провинциями с преобла
данием западно-европейского типа минерализации. К нему 
Билибин относил герцинские провинции Ц. и 3 . Европы. 
С у д я по описанию и приводимым примерам, черты П. и 
п. м. ф. -с . т. опознаются в провинциях, относимых Семе
новым (1963) и Харкевичем (1960) к тянь-щаньскому типу, 
а также среди некоторых провинций, относимых Магакья-
ном (1959) ко второму типу, Харкевичем — к верхоянскому 
типу (западно-европейский класс), В. Смирновым — к типу 
С. Условно отнесенная Семеновым к тянь-щаньскому типу 
Иртыш-Зайсанская провинция отличается от остальных 
провинций этого типа развитием образований также ранних 
этапов (в некоторых ее структурно-форм. зонах) . Характер
ной чертой металлогенических провинций с западно-евро
пейским типом минерализации Билибин считал преоблада
ние в их пределах осад. , вулканогенных, магм, и минер, 
образований поздних и конечных этапов развития подвиж
ных поясов, при слабом проявлении и меньшем металлоге-
ническом значении проявлений начальных и ранних этапов. 
Билибин отмечал д л я этих провинций значительное разви
тие минерализации восточно-азиатского типа. Согласно 
классификации Семенова, Старицкого, Шаталова (1967; 

http://jurassic.ru/



ПРО 

см. Провинции и пояса металлогенические — типы), рас
сматриваемый тип металлогенических провинций назв. 
«фемичсско-сиалическим (тянь-шаньским)». По Билибину, 
Семенову, Шаталову и др . , провинции этого типа характе
ризуются развитием терригенных, карбонатно-морских и 
пестроцветных континентальных форм, в пределах поздних 
прогибов и впадин, интрузий умеренно-кислого и кислого 
состава с наиболее широким распространением малых 
трещинных (анорогенных) субвулк. интрузий и наземных 
э ф ф у з и й пестрого состава. Преобладают секущие разрывные 
нарушения. Минерализация П. и п. м. ф.-с . т. разнообраз
на: ведущие металлы м-ний: Pb , Zn, Си, Ag, W, М о , Аи; 
характерные: А1 в алюмокварцитах, Bi , As, H g , Sb, 
Fe, Мп; подчиненные Sn, Та, Nb, Zs, Cr, Ni ; практиче
ски отсутствуют Pt , Ti, Мп, P (апатит). Радкевич (1960) 
относила ряд провинций, характеризующихся описанными 
выше особенностями, не к складчатым областям, а к омоло
женным платформам и их частям, обл. активизации, по 
Щеглову (1966) и др . Таким образом они оказались вне 
двух главных типов металлогенических провинций — феми-
ческого и сиалического, выделенных Радкевич для склад
чатых обл. Син.: провинции и пояса металлогенические 
с западно-европейским типом минерализации. И. А. Не
женский. 
П Р О В И Н Ц И И И П О Я С А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
Щ Е Л О Ч Н О - Ф Е М И Ч Е С К О - С И А Л И Ч Е С К О Г О ( Т А Й 
М Ы Р С К О Г О ) Т И П А — провинции послепротерозойских 
складчатых обл., располагающиеся в краевых частях плат
форм и по своим особенностям приближающиеся к типу 
перикратонных прогибов. Под назв. «провинции таймыр
ского типа» впервые выделены Семеновым (1963). Они 
развиваются на древних позднекембрийских складчатых 
структурах, имеющих характер фундамента в платфор
менной стадии развития. Согласно классификации Семе
нова, Старицкого, Шаталова (1967; см. Провинции и пояса 
металлогенические — типы), данный тип металлогениче
ских провинций назв. «щелочно-фемическо-сиалическим 
(таймырским)». На начальных, ранних и средних этапах 
развития их характерно образование терригенных и карбо
натных морских форм. , на поздних и конечных этапах — 
пестроцветных угленосных и вулканогенных (трапповых) 
форм. Магматизм в провинциях этого типа интенсивно 
проявился лишь на поздних и конечных этапах развития 
геосинклинальных обл. (малые интрузии субщелочного и 
щелочного состава) и в платформенную стадию (трапповая 
форм. ) . Для них характерен следующий комплекс полез
ных ископаемых: P b , Zn, As, H g , Cu, N i , M o , флюорит. 
По Семенову, в этом типе провинций наиболее интенсивные 
процессы рудообразования связываются только с завер
шающими стадиями формирования складчатых структур. 
В качестве примера П. и п. м. щ.-ф. -с . т. можно привести 
Таймырскую палеозойско-раннемезозойскую провинцию. 
Этот тип провинций изучен еще недостаточно. 
П Р О В И Н Ц И И М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К И Е С О В Р Е М Е Н 
Н Ы Х О С А Д К О В — р-ны дна морей и океанов, осадки 
которых характеризуются сходным минер, составом. Эти 
провинции выделяют с учетом всех находящихся в осадках 
аллотигенных и аутигенных компонентов, что их отлича
ет от терригенно-минералогических провинций, выделен
ных с учетом только терригенных м-лов. В осадках при
брежных минералогических провинций обычно преобладает 
обломочный материал одной питающей провинции. Минер, 
комплекс минералогических провинций открытого моря 
состоит из материала ряда питающих провинций, смеши
вающегося в центре водоема. 

П Р О В И Н Ц И Я Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — по Ферсману , обл. , 
геохимически однородная и характеризующаяся определен
ными асе. хим. элементов; П. г.— широкое понятие, заме
няющее или включающее понятия «провинция металлоге-
ническая» и «провинция петрографическая». Однако тер
мин П. г. малоупотребителен. В геол. лит. прочно вошел 
термин «мсталлогеническая провинция» в понимании Линд-
грена, Тернера, Билибина и д р . 
П Р О В И Н Ц И Я Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — 1. По Ва
сильевскому (1938) , гидрогеол. структура, приуроченная 
к горстам, щитам и поднятиям. 2. По Макову (1939), арте
зианский басе. 3 . По Ланге (1947), макрозона грунтовых 
вод (макрозона многолетней мерзлоты, избыточного и пере
менного увлажнения). И з л . термин. 

П Р О В И Н Ц И Я З О О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — часть зоогео 
графической обл. , отличающаяся от д р . ее частей особен
ностями комплекса животных. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — весьма круп
ная рудоносная площадь, совпадающая с геосинклинальпой 
обл. , системой или сравнимого м-ба крупной структурой 
платформ, характеризующаяся минерализацией опреде
ленного типа и формирующаяся в течение одного или 
нескольких тектоно-магм. циклов — металлогенических 
эпох. Термин введен Делоне (de Launay) в 1892 г. Отмечая 
закономерное географическое расположение минерализации, 
он определял П. м. как рудоносные площади, включающие 
определенные характерные типы м-ний, и противопостав
лял их безрудным р-нам. По Делоне, к а ж д а я П. м. отно
сится к особому региональному типу, зависящему от тек
тоники. В близком понимании этот термин встречается в 
ряде работ Спёрра, называвшим такие провинции метал
лографическими, Макларена и др . Линдгрен (Lindgren, 
1919) под П. м. понимает «большие или меньшие площади, 
в определенное время благоприятные для отлолсения по
лезных минералов». Обручев (1911, 1926) и Ферсман (1926) 
впервые охарактеризовали крупные рудоносные площади 
типа П. м. в пределах С С С Р . С. Смирнов выделил в В. Си
бири и на Д . Востоке П. м. , связавшие в единое целое у ж е 
известные рудные р-ны и позволившие предсказать в них 
новые рудоносные площади. Билибин (1948 и д р . ) подошел 
к характеристике П. м. с позиций регионального металло-
генического анализа. Он уточнил представление о размер
ности П. м . , относя к ним крупные рудоносные площади, 
сформировавшиеся на месте «геосинклинальных зон», и 
выделил в их пределах рудоносные площади меньшего 
порядка — структурно-металлогенические зоны. Во мно
гих последующих работах в основу выделения П. м. поло
жено признание связи « м е ж д у рудными м-ниями и ороге-
нией, что позволяет сгруппировать П. м. , согласно тект. 
положению» (Turneaure, 1955). Принципы выделения П. м. 
рассмотрены Радкевич, Магакьяном, В. Смирновым, Се
меновым, Твалчрелидзе, Абдуллаевым, Шаталовым, Рутье 
(Routhier) , Петрашеком (Petrascheck) и др . Границы П. м. 
обычно совпадают с границами складчатых обл. определен
ного периода развития, иногда выходят за их пределы 
в обл. завершенной складчатости п р е д ы д у щ и х циклов. 
В. Смирнов (1963) предлагает называть П. м. соответственно 
периодам (металлогеническим эпохам) , напр.: герцинская 
П. м . , альпийская П. м. и т. п . , выделяя в т. ч. и т. н. п о 
лицикличные П. м. , в которых проявилось несколько о р о -
генических циклов. П. м. охватывают площади порядка 
сот тысяч — нескольких млн. к м 2 и могут объединяться 
в более крупные рудоносные площади — металлогениче
ские пояса (планетарные металлогенические пояса, п о Ша
талову) , напр. , П. м. Забайкалья, С В С С С Р , как части 
Тихоокеанского пояса. В свою очередь, П. м. объединяют 
разнообразные взаимосвязанные рудоносные площади мень
шего порядка — структурно-металлогенические зоны, руд
ные районы и т. п. Шаталов в своей классификации рудо
носных площадей (1963 и д р . ) предлагает рудоносные 
площади различать по форме , в частности, «весьма круп
ные» линейно вытянутые площади называть металлогени-
ческими поясами, а площади иной формы, без отчетливо 
выраженной линейности — П. м. Иногда встречается иное 
толкование П. м. , когда представление о П. м. относится 
лишь к какой-либо определенной минерализации в данной 
провинции. Так, напр. , говорят об Уральской платинонос-
ной провинции, Средне-Азиатской сурьмяно-ртутной про
винции и т. п. Наиболее распространенный син. П. м . — 
минерагеническая провинция. Некоторые исследователи, 
в т. ч. и Линдгрен, применяли его д л я обозн. провинций, 
содер. метал, и неметал, оруденение, оставляя понятие 
П. м. исключительно для метал, полезных ископаемых. 
Однако этимологически эти термины тождественны (Шата
лов, 1963; Routhier, 1963). Собственные назв. П. м. вклю
чают географический элемент (Центрально-Казахстанская, 
Балканская провинции). В назв. экзогенных П. м. час
то включается назв. основного полезного ископаемого, 
иногда возраст: марганценосная (Никополь, Чиатура) , же
лезорудная (Лотарингия), среднедевонская боксито-
р у д н а я (С. Урал , Саяны) П. м. и т. п. И. А. Неженский, 
В. А. У иксов. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я А Л Д А Н С К О Г О 
Т И П А — син. термина провинция металлогеническая 
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ультраметаморфического фемического типа, алданского 
подтипа. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я Б А Й К А Л Ь 
С К О Г О Т И П А — син. термина провинция металлогени-
ческая метаморфического сиалическо-фемического {бай
кальского) типа. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я Б А Л Т И Й С К О 
ГО Т И П А — син. термина провинция металлогеническая 
ультраметаморфического фемического типа, балтийского 
подтипа. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я М Е Т А М О Р 
Ф И Ч Е С К О Г О С И А Л И Ч Е С К О - Ф Е М И Ч Е С К О Г О ( Б А Й 
К А Л Ь С К О Г О ) Т И П А — выделяется в обл. протерозой
ской складчатости, закончившейся в начале кембрия, 
известной под назв. байкалид. Одна из характерных ее 
особенностей — широкое распространение в ее пределах 
субаэральных вулканогенных и вулканогенно-осад. форм. 
В металлогеническом отношении эти ф о р м , еще плохо 
изучены. Д л я провинций описываемого типа характерна 
следующая асе. полезных ископаемых: Fe, Ti , (N i , Со) , 
Au, (Pb , Zn) , Си, P, Al , редкие земли, магнезит, тальк, 
слюда. Этот тип провинций щитов выделен Семеновым 
(1963) под назв. байкальского. По Шаталову (1965) , он 
относится к подтипу металлогенических провинций с про
явлением метаморфизма относительно малых глубин. Се
менов, Старицкий и Шаталов (1967) выделили данный тип 
провинций, являющийся как бы переходным м е ж д у после-
протерозойскими (складчатых обл . ) и докембрийскими про- . 
винциями. Пример провинций этого типа: Горно-Байкаль
ская, Енисейская, Восточно-Саянская, Тиманская; мине
рализация этого типа отмечается по ю.-в. обрамлению Ал
данского щита, в отдельных зонах Урала . 

П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я М О Н О Ц И К 
Л И Ч Н А Я — сформировавшаяся в течение одного тектоно-
магм. цикла (металлогенической э п о х и ) и в этом смысле 
противопоставляемая провинции металлогенической по
лицикличной. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я П О Л И Ц И К 
Л И Ч Н А Я — в которой тект. и магм, процессы и образо
вание м-ний полезных ископаемых происходили в течение 
нескольких тектоно-магм. циклов. Термин введен В. Смир
новым (1958) . Аналогичные представления развивались 
в работах Твалчрелидзе (1962) и др . В. Смирнов пред
ложил разделить все металлогенические провинции на 
моно- и полицикличные; он полагает, что в последних 
типоморфные м-ния проявляются во всех циклах, как бы 
переходя из более древних в более молодые. Н а п р . , М о , 
рассматривается им как «самый характерный типоморф-
ный металл Кавказа»; м-ния М о известны среди каледон
ских, герцинских и альпийских образований этого региона. 
Учитывая только решающие эпохи оруденения, В . Смирнов 
в пределах С С С Р выделяет провинции бицикличные (Урал, 
Казахстан) и трицикличные (Кавказ) . Понятие о поли
цикличных провинциях неразрывно связано с представле
нием о цикличности геотект. и металлогенического развития 
складчатых регионов, с регионал-ьным металлогеническим 
районированием на основе общепринятых геотект. циклов 
(каледонского, варисского и т. п . ) . Полицикличность ме
таллогенических провинций не следует смешивать с много
кратностью проявлений минерализации в течение одного 
тектоно-магм. цикла. В лит. имеются возражения против 
применения данного термина (Лабазин, 1963). Однако в 
настоящее время трудно отрицать распространенность явле
ний тект. переработки древних структур, развития маг
матизма и металлогении одного тектоно-магм. цикла в бло
ках, сложенных геол. форм, д р . , более древнего, цикла. 
При наличии в этих блоках также и древних проявлений 
минерализации мы имеем признаки полицикличной метал
логении. В то ж е время необходимо отметить известную 
относительность разбираемых понятий. Так, крупные ме
таллогенические провинции представляются поли- или 
моноцикличными нередко в зависимости от того, как опре
делены их контуры, д л я чего твердо установленных кри
териев пока нет. 

П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я С П Л А Т Ф О Р 
М Е Н Н Ы М Т И П О М М И Н Е Р А Л И З А Ц И И — син. термина 
провинция металлогеническая щелочно-фемического типа. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я У К Р А И Н С К О 
ГО Т И П А — син. термина провинция металлогеническая 

ультраметаморфического фемического типа, украинского 
подтипа. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я У Л Ь Т Р А М Е 
Т А М О Р Ф И Ч Е С К О Г О Ф Е М И Ч Е С К О Г О Т И П А — тип 
металлогенических провинций щитов, описанный под таким 
назв. в работе Семенова, Старицкого, Шаталова (1967). 
Ранее выделялся Шаталовым (1965) как подтип провинций 
с проявлением метаморфизма больших глубин провинций 
метаморфического типа, к которым он относил все провин
ции щитов. Этот тип провинций охватывает алданский, 
украинский и балтийский типы провинций щитов, выделен
ные впервые Семеновым (1963) и называемые Семеновым, 
Старицким, Шаталовым (1967) подтипами ультраметамор
фического фемического типа. Геол. и металлогеническое 
развитие провинций этих подтипов было неодинаковым, 
что обусловило некоторое различие в их металлогенической 
облике. Различия в известной степени обусловлены неоди
наковым временем наступления в них платформенного 
режима, т. е. разл. длительностью формирования складча
тых структур. Минерализация П. м. у . ф . т. характери
зуется особенностями, отмеченными в статье *Металлоге-
ния древних платформ». Более поздним процессам плат
форменного развития и активизации обязано образование 
в пределах рассматриваемого типа провинций целого ряда 
м-ний, не связанных с формированием складчатых докем-
брийских структур (золоторудная, флюоритовая, молибде
новая минерализация и разнообразная минерализация плат
форменного этапа развития). 

П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я У Л Ь Т Р А М Е Т А 
М О Р Ф И Ч Е С К О Г О Ф Е М И Ч Е С К О Г О Т И П А , А Л Д А Н 
С К О Г О П О Д Т И П А , Семенов, Старицкий, Шаталов, 
1967,—. сложена в основном архейскими геол. форм. , пре
терпевшими метаморфизм больших глубин; ей свойствен
ны м-ния Fe (метаморфогенные, частью — контактово-ме-
тасом.) , мусковита и флогопита, Au (различные типы), 
Zr, графита, флюорита. Д л я нее характерны зоны проявле
ний магматизма и металлогении платформенного периода, 
а также зоны активизации с характерными проявлениями 
магматизма и оруденения (Au, флюорит) . К этому подтипу 
металлогенических провинций относятся рудоносные площа
ди Алданского щита, Анабарского массива. Син.: провинция 
металлогеническая алданского типа. 

П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я У Л Ь Т Р А М Е 
Т А М О Р Ф И Ч Е С К О Г О Ф Е М И Ч Е С К О Г О Т И П А Б А Л 
Т И Й С К О Г О П О Д Т И П А , Семенов, Старицкий, Шаталов, 
1967,— характеризуется развитием глубоко метаморфизо-
ванных и интенсивно дислоцированных докембрийских гра-
нито-гнейсов, гнейсов, кварцитов и железистых кварцитов, 
вулканогенных п. основного и кислого состава, ультраоснов
ных и основных интрузий, гранитов, пегматитов. В зонах 
активизации развиты палеозойские интрузии ультраоснов
ного, основного и щелочного состава. Наиболее глубоко ме-
таморфизованный комплекс архейских образований ха
рактеризуется наличием слюдоносных пегматитов, иногда 
несущих также редкометальную минерализацию. Главное 
значение в металлогеническом отношении имеют протеро
зойские структуры, а также зоны проявления магматизма 
и металлогении платформенного периода. Характерные 
полезные ископаемые: Fe, Ni , (Со) , Си, N b , Al, Р, Ti , кол
чеданы, отчасти М о . Меньшее значение имеют Pt , Pd , As, 
Pb , Zn, Sn, Au, Мп и др . И з генетических типов м-ний наи
более распространены магм. (Fe, Ti, апатит, нефелин, Си, 
N i , P t ) , затем метаморфогенные (Fe) , пегматитовые (слюда, 
редкоземельная минерализация) , колчеданные м-ния и ме
нее — гидротерм, жильные. Примеры провинций этого 
подтипа — рудоносные площади Балтийского щита. Син.: 
провинция металлогеническая балтийского типа. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я У Л Ь Т Р А М Е 
Т А М О Р Ф И Ч Е С К О Г О Ф Е М И Ч Е С К О Г О Т И П А , У К Р А 
И Н С К О Г О П О Д Т И П А , Семенов, Старицкий, Шаталов, 
1967,— характеризуется развитием глубоко метаморфизо-
ванных докембрийских образований, метасом. и интрузив
ных кристаллических п. Широко распространенными по
лезными ископаемыми являются: Fe (в основном метамор
фогенные м-ния), Ti , Zr, N b , Al (нефелиновые сиениты), 
флюорит, графит, магнезит, тальк. Пример металлогени
ческих провинций этого подтипа — Украинский кристалли
ческий массив, металлогения которого охарактеризована в 
работах Семененко, Белевцева, Никольского, Половинки-
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ной и др . Син.: провинция металлогеническая украинского 
типа. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я Щ Е Л О Ч Н О -
Ф Е М И Ч Е С К О Г О Т И П А — металлогеническая провинция 
платформ (платформенного чехла). Термин введен Шатало
вым (1965) . Ранее Билибин (1948) писал о провинциях с 
платформенным типом минерализации. Петрохим. и метал-
логенический облик ее связан с проявлением двух главных 
интрузивных форм.— трапповой и ультраосновной — ще
лочной (Старицкий, 1965). Типичная минерализация: 
Си, Ni , P t и платиноиды; Au, Со, Ti , Сг, флогопит, Р (апа
тит), редкие металлы; алмазы; РЬ, Си (телетерм, м-ния), 
исландский шпат. Практически отсутствуют Sn, W , Bi , 
Мо, Al, Ва, Sr, H g , В. По интенсивности проявления маг
матизма и эндогенного рудообразования П. м. щ. -ф . т. , 
по Семенову, Старицкому, Шаталову (1967), делятся на 
2 подтипа — с интенсивным их проявлением и со слабым. 
Син.: провинция металлогеническая с платформенным 
типом минерализации. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я Щ Е Л О Ч Н О -
Ф Е М И Ч Е С К О Г О Т И П А — П О Д Т И П С И Н Т Е Н С И В 
Н Ы М П Р О Я В Л Е Н И Е М М А Г М А Т И З М А И Э Н Д О Г Е Н 
Н О Г О Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я , Семенов, Старицкий, Ша
талов, 1967,— вид провинций платформ. Подразделяется 
на тунгусскую и якутскую разнов. Для тунгусской (Тунгус
ская провинция Сибирской платформы) характерны м-ния 
Ni , Си, Fe, Pb, Zn, исландского шпата и некоторых др. по
лезных ископаемых, связанных с трапповым магматизмом, 
проявившимся в разл. формах в синеклизах второго (по 
Старицкому, 1965) этапа (стадий) платформенного разви
тия. Вторая — якутская — разнов. (Якутская провинция 
Сибирской платформы) характеризуется в основном нали
чием алмазов, связанных с кимберлитами, а также редко-
метальной и редкоземельной минерализацией, связанной со 
щелочными и ультраосновными интрузиями и карбонатита-
ми. Провинции этой разнов. приурочены к антеклизам и вы
ступам кристаллического фундамента. 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я Щ Е Л О Ч Н О -
Ф Е М И Ч Е С К О Г О Т И П А — П О Д Т И П С О С Л А Б Ы М 
П Р О Я В Л Е Н И Е М М А Г М А Т И З М А И Э Н Д О Г Е Н Н О Г О 
Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я , Семенов, Старицкий, Шаталов, 
1967,— вид провинций платформ. Характеризуется широ
ким распространением экзогенных полезных ископаемых 
(осад. , выветривания и некоторых др. типов), образование 
которых, особенно рудных, зависит от состава п. фундамен
та. М-ния эндогенного происхождения, связанные с магма
тизмом, для этого подтипа провинций нехарактерны. По 
Семенову, Старицкому, Шаталову выделяются 2 разнов. 
провинций, рассматриваемого подтипа — московская ( М о 
сковская провинция Восточно-Европейской платформы, 
Ангаро-Ленская провинция Сибирской платформы) и за
падно-сибирская (Западно-Сибирская провинция, Вилюй-
ская провинция Сибирской платформы и д р . ) . Провинции 
различаются особенностями экзогенной минерализации, 
возрастом и составом п. фундамента. Д л я первой разнов. 
характерны осад, м-ния Си, P b , Zn, для второй — осад, и 
остаточные м-ния бокситов, осад, м-ния Fe, Мп, фосфори
тов, россыпные м-ния Au, P t , ильменита, циркона, алма
зов и др . 
П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Н О С Н А Я — изл. термина про
винция металлогеническая. 
П Р О В И Н Ц И Я М И Н Е Р А Г Е Н И Ч Е С К А Я — неточный и не
рекомендуемый син. термина провинция металлогениче
ская. 
П Р О В И Н Ц И Я М И Н Е Р А Л Ь Н А Я — изл. син. термина 
провинция металлогеническая. 
П Р О В И Н Ц И Я М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х В О Д , Толстихин, 
1938,— территория, в пределах которой распространены 
определенные асе. минер, вод. В СССР выделяются следую
щие П. м. в.: 1. Метановых, азотных, сероводородных, 
редко углекисло-метановых, холодных и термальных, раз
ных по анионному и катионному составам вод с преоблада
нием хлоридных кальциево-натриевых артезианских басе. 
2. Углекислых вод гидрогеол. складчатых областей с под-
провинциями: а ) сероводородно-углекислых, углекислых и 
азотно-углекислых терм и парогидротерм областей совр. 
вулканизма; б) углекислых и углекислоазотных, преимуще
ственно холодных, реже термальных, вод областей кайно
зойского вулканизма. 3 . Азотных, реже азотно-метановых, 

кремнистых терм гидрогеол. массивов областей новейших 
активных тект. движений. 
П Р О В И Н Ц И Я Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н А Я — включает смеж
ные нефтегазоносные басе, (области нефтегазонакопления, 
по Бакирову, 1959), по условиям нефтегазообразования и 
регионального нефтегазонакопления в отдельные геол. пе
риоды и д а ж е эры, сходные м е ж д у собой. В П. н. могут 
быть включены и перспективные смежные осад, б а с е , д л я 
которых можно ожидать аналогичные условия нефтегазо
образования и нефтегазонакопления. В лит. предложены и 
др . формулировки понятия П. н. (Бакиров, 1959; Успен
ская, 1946, 1947). 
П Р О В И Н Ц И Я П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — по первона
чальному определению Д ж е д д а (Gudd, 1886) обл. , внутри 
которой г. п.„ изверженные в течение известного геол. 
периода, имеют некоторые общие хорошо выраженные осо
бенности в минер, составе и микроструктуре, отличающие 
их от п. , принадлежащих к той ж е гр. и изверженных одно
временно в др . обл. В дальнейшем этот термин примерно 
в таком ж е понимании применялся Харкером, Розенбушем, 
Тиррелем, Левинсон-Лессингом, Бартом, Тернером и Ф е р -
хугеном и др . При этом многими исследователями подчерки
валось, что общность хим. и минер, состава п. одной П. п. , 
при всем их разнообразии, является признаком общности 
происхождения их из одной родоначальной магмы путем 
дифференциации. Поэтому некоторые авторы стали заме
нять термин П. п. назв. «комагматическая область.» Одна
ко у ж е Левинсон-Лессинг подвергал критике термин П. п., 
оспаривая существование универсальных пространственных 
парагенезисов г. п. В связи с развитием учения о магм, ф о р м , 
теперь традиционное понятие о П. п. предстает в новом свете. 
Сейчас термин П. п. утратил первоначальное значение, 
т. к. у ж е нельзя говорить просто о географическом распро
странении магм, образований и понимать П. п. как обл. или 
зону проявления какой-нибудь одной комагматической асе. 
изв. п. , т. е. магм. ф о р м . Установленная закономерная 
сопряженность тект. и магм, процессов в развитии складча
тых и платформенных обл. заставляет рассматривать про
странственное размещение тех или иных естественных а с е 
магм. п. в прямой связи с приуроченностью их к определен
ным геотект. элементам и этапам или стадиям их развития. 
Поэтому П. п. понимается сейчас как крупный геотект. эле
мент — складчатая обл. или платформа, характеризующий
ся особой серией магматических формаций (Харкевич и 
д р . , 1969). Для складчатой обл. , как П. п., будет свойствен
на та серия магм, ф о р м . , которая возникла в процессе тек
тоно-магм. цикла, сформировавшего эту обл. Платформа, 
как П. п. , будет характеризоваться серией магм, ф о р м . , 
образовавшихся в течение периода формирования ее осад . -
вулканогенного чехла. Н. П. Михайлов. 
П Р О В И Н Ц И Я П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я А Т Л А Н Т И Ч Е 
С К А Я — а с е щелочных серий г. п., особенно широко 
развитых в обл. , прилегающих к Атлантическому океану, 
впервые выделена Бекке (Веске) . Из вулканогенных п. в 
состав а с е входят оливиновые базальты, базальты, трахиан-
дезиты, трахиты, натровые трахиты, оливин-мелилитовые 
нефелиниты, нефелиновые тефриты, нефелиновые фоноли-
ты. Уст. термин (см. Ассоциация вулканическая). 
П Р О В И Н Ц И Я П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я С Р Е Д И З Е М Н О 
М О Р С К А Я — а с е щелочных п. со значительным содер. 
К (выделена из атлантического типа Ниггли). Наиболее ши
роко развита на побережье Средиземного моря. И з вулка
ногенных п. в а с е характерны лейцитовый мелилит, лейци-
тит, лейцитовый тефрит, лейцитовый фонолит. Своеобразие 
п. объясняется структурными особенностями земной коры 
данной обл. См. Ассоциация вулканическая. 
П Р О В И Н Ц И Я П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Т И Х О О К Е А Н 
С К А Я , Бекке, 1903 ,— асе. щелочноземельных серий п., 
наиболее широко развитых в обл. Тихого океана. Выделена 
Бекке из вулканогенных п.; в состав а с е входят гр.п. из анде
зитов, риодацитов и риолитов или из базальтов, андезитов, 
дацитов, риодацитов и риолитов. Термин потерял географи
ческий смысл. См. Ассоциация вулканическая. 
П Р О В И Н Ц И Я П И Т А Ю Щ А Я —пространственно ограни
ченная площадь, сложенная комплексом п. и связанных с 
ними минер, а с е , продукты размыва которых участвуют в 
формировании осадков терригенно-минералогической про
винции. 
П Р О В И Н Ц И Я Р О С С Ы П Е Й , Билибин, 1 9 6 3 , — т е р р и т о 
рия, выделяемая по особенностям своего развития в опре- 143 
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деленную эпоху россыпеобразования и по характеру россып
ных м-ний. (Билибин называл такие территории «россыпны
ми провинциями». Правильнее их называть П. р . ) . По Ша
талову (1948), П. р. характеризуется следующими факто
рами: 1. Одинаковым отношением к колебательным движе
ниям в течение эпохи россыпеобразования. 2. Общим ха
рактером изменения климатических условий в течение эпохи 
россыпеобразования. 3 . Сходностью условий формирования 
рыхлого покрова в деструкционных процессах, а также и 
процессах аккумуляции (стратиграфия рыхлых отл.) . 4. 
Достаточно постоянным типом россыпей. Рудоносность 
П. р . — региональная, но по интенсивности различная; в ней 
выделяются районы, зоны и узлы с большой концентрацией 
металла, которые пространственно разобщены территория
ми со знаковой рудоносностью или безрудными. Схема раз
мещения П. р. в пределах СССР приведена в работе Р о ж -
кова (1960). 
П Р О В И Н Ц И Я Р У Д Н А Я ( Р У Д О Н О С Н А Я ) — изл. сип. 
термина провинция металлогеническая. 
П Р О В И Н Ц И Я Т Е Р Р И Г Е Н Н О - М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К А Я 
— область седиментации одновозрастных отл. с 
общим комплексом легких и тяжелых м-лов, обломков, г. п. , 
связанных с размывом одной или нескольких питающих 
провинций. 
П Р О В И Н Ц И Я У Г Л Е Н О С Н А Я — большие площади с одно-
возрастным процессом осадконакопления и углеобразова
ния в схожих физико-географических условиях; приуроче
ны к крупным (региональным) структурам. В нее обычно 
объединяют несколько угольных басе, и крупных м-ний, 
связанных м е ж д у собой общностью генетических признаков. 
В С С С Р выделяется ряд пров.: Донецко-Кавказская, Мо
сковско-Уральская, Казахстанская (карбоновые); Печор
ская, Тунгусская и д р . (пермские); Восточно-Уральская, 
Среднеазиатская, Крымо-Кавказская (нижнемезозойские); 
Забайкальская, Ленская, Колымская, Приморская (верхне
мезозойские); Украинская, Камчатская и др . (кайнозой
ская). 
П Р О В О Д И М О С Т Ь Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я П Р О Д О Л Ь 
Н А Я — электропроводность параллелепипеда с основанием 
в 1 м 2 и высотой h, измеренная в направлении, параллельном 
основанию параллелепипеда. Если параллелепипед состоит 
из п параллельных слоев, имеющих мощн. hi и удельное 
электрическое сопротивление pi, суммарная П. э . п. будет 
равна сумме П. э . п. каждого слоя в отдельности: 

Si,2 . . . и = ZJ р ( = Zj ^Si = pt(n) • г д е н ~~ сумма
рная мощн. слоев, р — среднее у д . сопротивление вдоль 
основания параллелепипеда. 
П Р О В О Д Н И К ( Р У Д Н Ы Й ) — тонкий рудный прожилок, 
расположенный на продолжении рудного тела по простира
нию или падению и нередко соединяющийся с др . рудным 
телом. Син.: след жилы. 
П Р О Г Е Н Е З — обозн. предысторию осадка, т. е. ту стадию 
осад, процесса (в широком смысле слова), которая предше
ствует седиментогенезу; введен Вассоевичем (1957) . П. 
охватывает совокупность явлений, ведущих к образованию 
материала для осадков. Страхов и Логвиненко (1959) отнес
ли этот термин к категории терминов свободного пользова
ния. 
П Р О Г И Б — опущенные или прогнутые участки земной ко
ры, выполненные осад. , оса д.-вулканогенными или вулка
ногенными толщами. П. обычно сопряжены с поднятиями 
и развиваются вдоль шовных (разломных) зон . Термин 
П. используется существенно для вытянутых (соотношение 
ширины и длины > 1 : 3 ) отрицательных структур. Красный 
(1961) предложил его употреблять предпочтительно для соб
ственно геосинклинальной стадии развития подвижных обла
стей, а термин впадина — д л я постинверсионной и орогенной 
стадий. Существует много разнов. прогибов (платформен
ные, геосинклинальные, орогенные; компенсированные и 
некомпенсированные и д р . ) . 
П Р О Г И Б В О З Р О Ж Д Е Н Н Ы Й — зона опускания, которая 
наметилась еще в конце предыдущего геотект. цикла. Охва
ченный общим воздыманием или опусканием П. в. в течение 
начальной части данного цикла перестает существовать в 
качестве самостоятельного тект. элемента, а затем снова вос
станавливается в прежних (примерно) очертаниях и с преж
ним знаком движения. Примеры: Араратский и Нахичеван-

ский прогибы в юж. части Малого Кавказа и др. (Хаин, 
1954). 
П Р О Г И Б Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Й В Н У Т Р Е Н Н И Й — 
см. Геосинклиналь частная, Геосинклиналь элементарная. 
П Р О Г И Б Г Р А Б Е Н О О Б Р А З Н Ы Й — см. Тафросинеклиза. 
П Р О Г И Б К О М П Е Н С И Р О В А Н Н Ы Й — участок земной 
коры, в котором скорость осадконакопления соответствует 
прогибанию, т. е. батиметрический или гипсометрический 
ур . отложения осадков па значительной площади долго 
остается постоянным пли колеблется в небольших пределах. 
П Р О Г И Б К Р А Е В О Й — л и н е й н о вытянутый асимметрич
ный протяженный (обычно свыше 1000 км) прогиб в зоне, 
пограничной м е ж д у платформой и складчатым горным со
оружением, возникшим на месте геосинклинальной области, 
заполненный существенно молассовыми и магм, толщами. 
П. к. нередко морфологически выражен цепочкой впадин, 
разделенных поперечными поднятиями. Для него характер
но пологое внешнее крыло, подстилаемое платформенными 
толщами, и крутое внутреннее, подстилаемое гсосинклиналь-
ными толща-ми, смятыми нередко в линейные складчатые 
структуры. П. к. нередко унаследованно развиваются на 
зонах перикратонных опусканий, фиксируя относительно 
краткий заключительный период формирования этой погра
ничной структуры. Для многих П. к. (напр. , в Предкарпат-
ском) установлена постепенная миграция их оси в сторону 
платформы. Магм, деятельность в П. к. обычно резко ослаб
лена (дайки и силлы основного состава). Наличие угленос
ных и соленосных толщ, а также структур, благоприятных 
для скопления нефти и газа, позволило изучить глубинное 
строение П. к. Геофизически П. к. имеет сравнительно 
спокойное магнитное поле и резкую гравитационную сту
пень, разделяющую внешнюю и внутреннюю зоны. Наме
чается эволюционный ряд П. к. в зависимости от времени их 
образования (Кузнецов, 1967): раннепалеозойские (Ангаро-
Ленский, Приенисейский) характеризуются большой шири
ной и расплывчатой формой, преобладанием и выдержан
ностью ф о р м , состава морских терригенных отл., при боль
шой роли карбонатно-соленосных отл., длительностью раз
вития и медленной скоростью прогибания; позднепалеозой-
ские (Предуральский, Предаппалачский) и мезозойские 
(Предверхоянский) отличаются линейностью и небольшой 
шириной, значительной степенью дислоцированное™ отл., 
особенно во внутреннем крыле; характерно наличие угленос
ных ф о р м . ; кайнозойские (Предкарпатский, Предгималай-
ский) имеют значительную протяженность при небольшой 
ширине, резкую асимметрию в поперечном разрезе, быструю 
смену форм, (существенно молассовых) по латерали с ко
ротким периодом развития и высокой тект. подвижностью 
по сравнению с древними прогибами. Близкие понятия: 
прогиб передовой, прогиб предгорный. Л. И. Красный. 
П Р О Г И Б Н А Л О Ж Е Н Н Ы Й — зона погружения, образовав
шаяся в результате опусканий, проявляющихся обычно 
под углом к ранее существовавшим более древним структу
рам. 

П Р О Г И Б Н Е К О М П Е Н С И Р О В А Н Н Ы Й — участок зем
ной коры, в котором прогибание значительно превышает 
скорость осадконакопления. В нем батиметрический или 
гипсометрический ур . дна длительное время непрерывно 
или с небольшими перерывами понижается. 
П Р О Г И Б О С Т А Т О Ч Н Ы Й — з о н а погружения, обособив
шаяся в конце геотект. цикла, вырисовывающаяся внутри 
зон послеинверсионного поднятия — вторичных геосинкли
нален — в качестве реликтов первичных геосинклиналей и 
возникших в пределах последних частных прогибов (Хаин, 
1954). 
П Р О Г И Б П Е Р Е Д О В О Й — см. Прогиб краевой. 
П Р О Г И Б П Е Р И К Р А Т О Н Н Ы Й — син. термина опускание 
перикратонное. 
П Р О Г И Б П О Г Л О Щ Е Н Н Ы Й — з о н а опускания, возникаю
щая во второй половине геотект. цикла при отмирании част
ных прогибов (возникших в первую половину цикла), в свя
зи с их объединением в более крупную вторичную геосинкли
наль. Примеры: П. п. Северо-Кавказский, Абхазско-Леч-
хумский, Центрально-Карпатский, Зилаирский и Магни
тогорский. Некоторые из П. п. могли пройти через стадию 
остаточных или возрожденных прогибов (Хаин, 1954). 
П Р О Г И Б П О П Е Р Е Ч Н Ы Й К Р А Е В О Й — см. Бассейн по
перечный. 
П Р О Г И Б П Р Е Д Г О Р Н Ы Й — см. Прогиб краевой. 
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П Р О Г И Б П Р И Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Й — умеренно под
вижный участок земной коры, расположенный на прилегаю
щих к геосинклиналям платформах или в пределах геоантик
линалей и срединных массивов внутри геосинклинальной 
обл. Формируется в стадию геосинклннального прогибания; 
связан непосредственно с одновозрастными геосинклиналя
ми или отделен от них узкими барьерными поднятиями и 
крупными разломами. Для П. п. характерны как геосинкли
нальные форм. , развитые вблизи геосинклиналей, так и пе
реходные к платформенным — наземная вулканогенная, 
красноцветная, терригенная, континентальная и др . , запол
няющие прогибы в удаленных от геосинклиналей частях. 
Вблизи геосинклиналей наблюдается линейная складчатость, 
вдали — брахискладчатость. Различаются продольные и 
поперечные по отношению к геосинклиналям П. п. Пример 
П. п.: Кузнецкий — в девоне и и. карбоне, Тувинский — 
в ордовике и силуре. Близкие термины: внешний геосинкли-
нальпый прогиб, геосинклиналь побочная. 
П Р О Г И Б У Н А С Л Е Д О В А Н Н Ы Й — зона опускания, су
ществовавшая в продолжение всего геотект. цикла и образо
вавшаяся на месте однозначных элементов предыдущего 
цикла; не испытала обращения в течение данного цикла. 
Пример: Южно-Каспийская впадина в альпийском цикле 
(Хаин, 1954). 
П Р О Г И Б Ы Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Е — гр. отрицатель
ных структур (погружений), обычно линейно вытянутых и 
асимметричных, 4 > ° Р М И Р У Ю Щ И Х С Я в собственно гсосинкли-
нальную стадию развития геосинклинальной системы. В 
раннюю подстадию, в зависимости от положения по отноше
нию к обрамляющим систему жестким сооружениям (плат
формам, массивам) и степени мобильности, тесно связанную 
с существованием и эволюцией глубинных разломов, разли
чаются: 1. П. г. (интрагсосинклинали) внутренние, характе
ризующиеся наибольшей подвижностью и начальным маг
матизмом. Это, как правило, вулк. прогибы (см. Эвгео-
синклиналъ). В них возникает геосинклинальпая складча
тость и нередко в эпоху сжатия происходит раздавливание 
эвгеосинклинального прогиба м е ж д у внешним и внутренним 
поднятиями, в результате чего образуются надвинутые к 
внешней части (см. Дивергентная пара) складчатые и разрыв
ные образования (Обуэн, 1967). Разнов. этого типа прогибов 
являются П. г. «зеленокаменные», всегда ограниченные 
активными разломами (Муратов, 1949). 2. П. г. внешние 
(периферические), характеризующиеся меньшей подвиж
ностью и отсутствием начального магматизма (см. Мио-
геосинклиналъ). И х разнов.: П. г. сланцевые (и аргиллито-
вые), выполненные сланцево-граувакковой (аспидной) 
форм. , и П. г. известковые, выполненные карбонатной форм. 
В позднюю подстадию формируются: 1. П. г. флишевые, 
обладающие значительной подвижностью, обычно ограни
ченные, по крайней мере с одной стороны, разломами, с ко
торыми совпадают активные Кордильеры, окаймленные 
грубым («диким») флишем. При этом разломы, не всегда 
служат путями подъема магмы. П. г. флишевые характер
ны для эпохи, непосредственно предшествующей преобразо
ванию геосинклинальной системы в складчатую. Они часто 
развиваются на основе П. г. «сланцевых». 2. Прогибы 
пригеоспнклинальные (побочные, внешние) — опущенные 
участки слабо консолидированного складчатого сооруже
ния, занимающие периферическое положение по отношению к 
незамкнувшимся геосинклинальным системам. Они харак
теризуются форм, и толщами (флишондными, сланцевыми, 
красноцветно-вулканогенными и т. п.) , имеющими черты, 
свойственные как форм, собственно геосинклинальных 
систем, так и форм, межгорных впадин. Пригеосинклиналь-
ные прогибы замыкаются не позднее той геосинклинальной 
системы, которой они обязаны своим возникновением. Ха
рактерно внешнее положение прогибов пригеосинклиналь-
ных относительно материковой геосинклинальной системы 
(см. Геосинклиналь континентальная). Пригеосинклиналь-
ные прогибы Келлер (1949), Белостоцкий и др . (1959) назы
вали внешними геосинклинальными прогибами. Л. И. Крас
ный. 
П Р О Г И Б Ы О Р О Г Е Н Н Ы Е — формируются в составе оро-
генных областей. Это гр. отрицательных структур, состав
ляющих слитную зону или чаще ряды впадин (см. Впадины 
орогенные). П. о. обычно располагаются на границе контра-
стно-сопрялгенных поднятий и опусканий вдоль зон разло
мов. П. о. образуются как в поздне- и постинверсионную ста
дию развития подвижных (геосинклинальных — складча

тых) обл. , так и в эпохи активизации тект. двилсений в кон
солидированных обл. платформенного типа. Среди П. о. 
различаются: А. Межгорные прогибы раннего заложения 
(раннеорогенные), нередко унаследующие простирания соб
ственно гсосинклинальных структур. Они сосуществуют с 
постепенно отмирающими остаточными геосинклиналями и с 
формирующимися складчатыми зонами, вовлекающимися 
в поднятия с локальным горообразованием (Моссаковский, 
1965). Для этих прогибов характерны ф о р м , нижних моласс 
(морские, пестроцветные, угленосные), флишоидные и эва-
поритовые. Б. Окраинные прогибы — относительно глубо
кие широкие асимметричные системы, располагающиеся по 
периферии срединных массивов и вытянутые параллельно 
их границам. Формируются перед фронтом складчатости и 
воздымания в эпоху замыкания геосинклинальных проги
бов, непосредственно граничащих со срединными массивами. 
Окраинные прогибы описаны Громовым (1963) под назв. 
«краевые прогибы срединных массивов». Громовым выде
ляются 2 гр. окраинных прогибов: 1) непосредственно примы
кающие к складчатым зонам (напр. , Даубихинский прогиб 
Ханкайского массива в Приморском крае); 2 ) «врезанные» 
в древние структуры срединных массивов и отделенные от 
складчатых зон узкими поднятиями (Бурсинский прогиб 
Буреинского массива); 3 ) шовные прогибы — линейно вы
тянутые узкие, глубокие асимметричные структуры, разви
вающиеся вдоль краевого шва на границе горного сооруже
ния и платформы (или срединного массива). Они составляют 
части краевого прогиба. Иногда в молассовых форм, шов
ных прогибов заметно присутствует вулканогенный мате
риал. Предложения по систематике П. о. были даны Сягас-
вым (1966). 
П Р О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— син. термина знаки — 
слепки. 
П Р О Г Р А М М И Р О В А Н И Е — составление программы ре
шения задач на ЭВМ по заранее составленному алгоритму. 
Для каждой машины существует определенная система ко
манд (операций) в соответствующем коде. П. для каждой 
типовой задачи выполняется отдельно. Существует универ
сальный метод П. д л я любой Э В М (см. Алгол). 
« П Р О Д У К Т » — с м . Баланс вещества. 
П Р О Д У К Т П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й — получаемый при 
промежуточных операциях по обогащению полезных иско
паемых. При обогащении угля П. п. называют сростки угля 
и п., используемые как низкосортное топливо. 
П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я — количест
во полезного компонента (металла) в т, кг, г, каратах на еди
ницу площади м-ния или на единицу его глубины. 
П Р О Д У К Т Ы В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — обломки п. и м-лов, 
вторичные м-лы, коллоид, и истинные растворы, образую
щиеся в результате физ . и хим. выветривания разл. магм. , 
метам, и осад. п. В зависимости от состава последних и усло
вий выветривания получаются разные продукты. При ф и з . 
выветривании они состоят из обломков почти неизмененных 
п. и первичных м-лов; при хим. выветривании — из комплек
са первичных (остаточных) м-лов и вторичных минер, 
образований, а также коллоид, и истинных растворов. 
П Р О Д У К Т Ы П О Д В О Д Н Ы Х И З В Е Р Ж Е Н И Й , Зеленов, 
1967,— имеют специфические особенности, несмотря на 
сходство их с наземными. Это обусловлено резким отличием 
физ . свойств водной среды атмосферы, что и отразилось па 
П. п. и. Вместо ювенильного пепла, выбрасываемого в на
земных условиях, здесь образуется пемза, представляющая 
собой затвердевший силикатный расплав, насыщенный лету
чими веществами и всплывающий на поверхность моря. Ве
дущим на океаническом дне является экструзивный процесс; 
подавляющее большинство подводных гор относится к экст
рузивным образованиям. Значительны излияния основных 
лав, заполняющих межгорные пространства. Большое зна
чение имеют подводные поствулк. процессы. Растворенные 
Р, кремнезем, гидроокислы Fe, Мп выделяются в коллоид, 
форме (см. Фумаролы подводные). Считают, что так обра
зовались железистые кварциты Кривого Рога, Мп Чиатуры, 
фосфориты Каратау и др . Син.: образования вулканоген
ные субмаринные. „ Л 
П Р О Д У К Ц И Я П Е Р В И Ч Н А Я — процесс синтеза орг. ве
щества из неорг. автотрофпыми (фотосинтезирующими) 
растениями; сопровождается переходом световой энергии в 
хим. энергию эндотермических орг. соединений. В морях 
и океанах П. п. определяется гл. образом продукцией фито
планктона (см. Фотосинтез в море). Величина П. п. опре- 145 
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деляется количеством (сухим весом) орг. веществ ( С о Р г ) , 
синтезируемых за единицу времени (сутки, год) в определен
ном объеме воды ( м 3 ) . Величина П. п . — важнейший пока
затель биологической продуктивности водоемов. 
П Р О Е К Т В Е Р Х Н Е Й М А Н Т И И — в 1960 г. на Генеральной 
Ассамблее Международного Геодезического и Геофизиче
ского Союза Белоусовым предложен международный проект 
« В е р х н я я мантия Земли и ее влияние на развитие земной 
коры» (сокращенно «Проект верхней мантии»). Его цель — 
раскрытие и изучение глубинных источников эндогенных 
геол. процессов (тект., магм. , метам.) . К тому времени стало 
очевидным, что основные источники лежат глубже земной 
коры — в верхней мантии, в связи с чем предлагалось изу
чать главным образом глубокие слои коры и верхние слои 
мантии и их взаимодействие. Такое изучение должно было 
быть комплексным и основываться на совместном использо
вании геол., геофиз. и геохим. данных и методов. В 1963 г. 
организован Международный Комитет по проекту верхней 
мантии и разработана программа исследований. К проекту 
присоединились около 50 стран. З а истекшее время различ
ными странами (главным образом СССР, США, Японией, 
Англией, Австралией, Канадой) проведены обширные 
исследования как региональные на материках и в океанах, 
так и лабораторные и теоретические. Первые показали нали
чие существенных горизонтальных неоднородностей в коре 
и в верхней мантии Земли, а также связь поверхностных 
геол. структур с особенностями строения, распространяющи
мися на большую глубину, причем глубина прямо связана 
с размером структур. Так, возможно, особенности строения, 
характеризующие материк и океан, распространяются на глу
бину д о 700 км, а особенности строения, сопровождающие 
крупные горные цепи и равнины, чувствуются д о глубины 
150—200 км. Установлены определенные соотношения меж
ду разл. геофиз. полями. Выяснена значительная роль в тект. 
движениях и в магм, и метам, явлениях астеносферы — 
слоя пониженных скоростей сейсмических волн и понижен
ной плотности, залегающего под материками на глубинах 
100—250 км, а под океанами на глубинах 50—300 км. 

Особенно большие успехи были достигнуты в изучении 
глубинного строения океанов. Помимо того, что океаническая 
кора резко отличается от материковой по составу и строе
нию, было установлено, что возраст осадков на дне океанов 
не древнее юрского и что всюду осадки подстилаются базаль
тами, указывающими на предшествующие повсеместные 
массовые базальтовые излияния на всей площади современ
ных океанов. Эти данные привели к возникновению ряда 
новых обобщений, противоречивых тем, которые были 
известны о развитии земной коры на основании данных 
континентальной геологии. Согласование новейших данных 
об океанах с данными о материках представляет собой 
наиболее насущную задачу дальнейших исследований. 
П. в. м. вызвал значительное повышение интереса к изуче
нию глубин Земли, что привело к совершенствованию ме
тодик и техники исследований. Развиты методы глубинного 
сейсмического зондирования, разработана техника глубо
ководного бурения сквозь осадки на дне шельфовых морей 
и океанов, технически подготовлено сверхглубокое бурение 
сквозь кристаллическую кору материков, значительно раз
вита техника лабораторного изучения свойств г. п. и м-лов 
при высоких давлениях и температурах. Это дало возмож
ность осветить многие стороны магмо- и минералообразова-
ния и решить вопрос о наиболее вероятном составе глубо
ких слоев коры и верхней мантии. См. Мантия Земли. 
В. В. Белоусов. 
П Р О Е К Т Г Л У Б О К О В О Д Н О Г О Б У Р Е Н И Я — см. Буре
ние глубоководное проект. 
П Р О Е К Ц И И К А Р Т , Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е — для гидроди
намического моделирования рациональными проекциями 
являются такие, где в опытах сохраняются истинные отно
шения направлений и скоростей течений (в плоскости черте
жа при переносе с глобуса) . Соответственно в океанографии 
и для целей эксперимента на палеогеографических картах 
рациональными проекциями, согласно Цепприцу, Лазареву, 
можно признать круговую полярную (равноплощадную) 
и цилиндрическую равноугольную Меркатора. 
П Р О Е К Ц И Я А К С О Н О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — в кристалло
графии разнов. перспективной проекции, в которой точка 
пересечения лучей удалена в бесконечность, вследствие чего 
сохраняется взаимная параллельность ребер. Син.: проек-
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П Р О Е К Ц И Я Г Н О М О Н И Ч Е С К А Я — кристаллографиче
ские проекции, широко применяющиеся школой Гольд-
шмидта ( 3 . Европа, США). Пл. проекции, в отличие от сте
реографической, является касательной к сев. полюсу проек
ции шара. К а ж д а я грань при этом проектируется путем 
продолжения ее нормали д о пересечения с этой плоскостью. 
Зоны выражены в П. г. прямыми линиями; полюсы граней, 
пл. проекции расположены в бесконечности по отношению 
к центру проекций. Связь П. г.— линейная, аналогична свя
зи стереографическая проекция — гномостереографиче-
ская. 
П Р О Е К Ц И Я Г Р А М М А С Т Е Р Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — син. 
термина проекция стереографическая. 
П Р О Е К Ц И Я Г Р А Н Е Й Г Н О М О С Т Е Р Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я 
— то же, что стереографическая проекция нормалей 
к граням. См. Проекция стереографическая. 
П Р О Е К Ц И Я К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Л И Н Е Й 
Н А Я — на пл. проекции, касательной к сев. полюсу (как в 
гномонической проекции), проектируются не нормали к гра
ням, а сами грани; пл. граней продолжаются до пересечения 
с пл. проекций; следовательно, грани проектируются в виде 
прямых линий. П. к. л . введена в кристаллографию Квен-
штедтом (1873). 
П Р О Е К Ц И Я П А Р А Л Л Е Л Ь Н О - П Е Р С П Е К Т И В Н А Я — 
син. термина проекция аксонометрическая. 
П Р О Е К Ц И Я С Т Е Р Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я [ (стереос) — объ
емный] — проекция, наиболее часто употребляемая в кри
сталлографии для плоскостного изображения кристаллогра
фических и опт. направлений в к-ле. Осуществляется с по
мощью сферы, описываемой произвольно радиусом из цент
ральной точки к-ла. Разл . собственно стереографические и 
гномостереографические проекции. В случае собственно 
стереографической проекции грани и ребра к-ла переносятся 
на сферу путем их непосредственного продолжения до пере
сечения с поверхностью сферы (грани при этом дают на сфе
ре дуги больших кругов, а ребра — точки). В случае гно-
мостереографической проекции грани и ребра заменяются 
нормальными к ним образами (грани — радиусами-норма
лями, ребра — нормальными к ним пл . ) . При продолжении 
этих нормалей и пл. д о пересечения со сферой грани дают 
на сфере точки, а ребра — дуги больших кругов. Точки и 
круги проектируются на горизонтальную пл. (пл. проекции), 
совпадающую с экваториальной пл. сферы. Соединение лу
чами главной точки, которая помещается в юж. или сев. 
полюсе сферы, с точками на сфере дает проекции послед
них в месте пересечения лучей с пл. проекции. Син.: проек
ция граммастереографическая. 
П Р О Е К Ц И Я С Ф Е Р И Ч Е С К А Я — в кристаллографии со
вокупность полюсов граней к-лов, нанесенных на шар. 
П Р О З Е Н Х И М А —-ткань, состоящая из вытянутых в дли
н у механических элементов; образуется у сильно растущих 
в длину частей растений. 
П Р О З О П И Т [ (просопон) — м а с к а ] — м - л , Ca[Al(F ,OH) . i]j . 
Мон. Габ. табличатый. Сп. сов. по {111}. Агр. земл. порошок. 
Бесцветный, сероватый. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. У д . в. 
2,894. В грейзенах с касситеритом, гематитом и д р . ; в пегма
титах с криолитом, пахнолитом, флюоритом. Изменяется 
в смесь каолинита с флюоритом. 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О П О Д 
З Е М Н О Г О П О Т О К А — количество воды, протекающей 
через все сечение подземного потока в единицу времени. 
Син.: расход естественного подземного потока. 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ( Р А С Х О Д ) К О Л О Д Ц А — 
син. термина дебит колодца (скважины). 
П Р О И З В О Д Н А Я А К К У М У Л Я Ц И Я — см. Кора вывет
ривания аккумулятивная. 
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я М О Щ Н О С Т Ь Р У Д Н И К А — 
объемное или вес. выражение добычи в единицу времени 
(год, месяц, сутки и т. п.) . Соответственно выделяют годо
вую П. м. р . , месячную и т. п. Различают П. м. р. по руде , 
концентрату и полезному компоненту (металлу). 
П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е Н Е Ф Т И — нефть и углеводородные 
газы, будучи важнейшими д л я народного х-ва полезными 
ископаемыми, являются генетически родственными, обра
зованными аналогичными процессами из общего исходного 
материала. Разрешение проблемы П. н. имеет не только боль
шое познавательное значение (это одна из трудных проблем 
естествознания), но и громадное значение д л я повышения 
эффективности поисково-разведочных работ. Разл . гипоте
зы П . н. были предложены 100 лет тому назад; в настоящее 
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время их насчитывается несколько десятков. Одни из 
них защищают орг. происхождение, д р . — глубинное неорг. 
Такие воззрения в большой степени альтернативны и одно
значное разрешение П. н. возможно на базе комплексных 
исследований и обобщения накопившегося опыта по поиско
во-разведочным работам и разработке нефтяных и газовых 
м-ний — по двум основным направлениям: геол. и геохим. 
По первому исследования ведутся у ж е сто лет, по второ
му — начаты Архангельским в 1927 г. 

Орг. происхождение нефти ( О . п. н . ) : впервые Ломоносов 
высказал гипотезу об образовании нефти за счет подземной 
перегонки орг. вещества п. (уголь и торф) . Среди гипотез 
0 . п.н. выделяются 2 основные гр. I. Источник — гомоген
ные скопления исходного орг. вещества. Были предложены: 
1. Гипотеза Калицкого — образование залежей нефти in 
situ за счет валового преобразования в нефть скоплений 
отмершей морской травы (зостеры) в песчаных пластах. Сог
ласно этой гипотезе, нефть является первичной, никуда не 
мигрирует и сформировалась на месте скопления исходного 
орг. вещества, занимая объем разрушенной растительной 
залежи. 2. По Порфирьеву, нефтеобразование происходит 
путем скопления гомогенного исходного орг. вещества в обвод
ненной среде герметически закрытого «пласта-реактора» и в 
процессе его погружения заканчивается на больших глуби
нах при значительном давлении и температурах, достигаю
щих 500 °С. Впоследствии по образовавшимся сбросам вода 
и нефть мигрируют кверху, где нефть является у ж е вторич
ной. П. Источник нефти — рассеянное орг. вещество осад, 
п.; эта концепция является основой гипотезы о так называе
мых нефтематеринских свитах. Основные положения орг. 
происхождения нефти в наиболее популярном варианте — 
гипотезе нефтематеринских свит — представляют в следую
щем виде: 1. Нефтеобразование — региональный процесс, 
генетически связанный с рассеянным орг. веществом осад, 
п. , и является побочным процессом на фоне углефикации 
орг. вещества в ходе литогенеза осад. п. 2. Нефтеобразова
ние — непрекращающийся процесс в геол. истории стратис
феры, по крайней мере, начиная с низов палеозоя, а по но
вым данным — и со значительно более древнего времени. 
Промышленное нефтегазообразование и нефтегазонакопле-
ние повторялось многократно в геол. истории и зависело от 
сочетаний геолого-геохим. условий, то более, то менее бла
гоприятных для этих процессов. 3. Нефтегазообразование 
(образование углеводородов, тяжелее метана) происходит 
в субаквальных отл. при наличии исходного захоронения 
рассеянного орг. вещества и восстановительной обстановки 
в диагенезе и в последующих стадиях литогенеза в осад. п. 
различного литологического состава (глинистых, карбонат
ных, песчано-алевролитовых). Этим требованиям, как пока
зала статистика, в качестве нефтематеринских пород чаще 
др. удовлетворяют пелитовые п. (глинистые, а также карбо
натные илистые). Степень начальной обогащенности осадка 
рассеянным орг. веществом зависит прежде всего от фациаль-
ного типа, но в спектре осадков одной фации глины содер. 
больше орг. вещества и битума, чем в алевролитах, и в послед
них больше, чем в песках. Однако пески одной фации могут 
быть более богатыми орг. веществом, чем глины др. фации. 
Карбонаты при меньшем содер. орг. вещества, по сравнению 
с глинами, часто не уступают последним по степени биту
минозное™, 4. Под нефтематеринскими осадками (п . ) сле
дует понимать такие, в которых имел место процесс обра
зования подвижных битумов с углеводородами. И х количе
ство должно быть достаточно велико, чтобы в благоприятной 
геохим. и геол. обстановках в ходе литогенеза обеспечить их 
миграцию и образование промышленных скоплений. 5. Про
цесс новообразования подвижных битумов (микронефти) 
при соответствующих условиях начинается с раннего диа
генеза и продолжается до стадии метаморфизма. 6. Важней
шей стороной образования нефти из рассеянного орг. веще
ства материнских осад. п. являются факторы, механизмы и 
время первичной миграции, обеспечивающей отделение из 
материнских п. образующихся в них нефтяных флюидов при 
содер. последних 0,п—0,0й%. Процесс первичной мигра
ции нефти не одноактен, как и самый процесс новообразо
вания углеводородов в материнской п. во время ее прогрес
сирующего погружения. Большинство исследователей пола
гают, что интенсивная первичная миграция наступает при 
погружении материнских глинистых отл. на глубину свыше 
1500 м. На существующем ур. разработки теории О. п. н. 
уточнения требует балансовая сторона нефтегазообразова-

ния и геол. условия первичной миграции, а также диагно
стика возможных нефтепроизводящих и нефтепроизводив-
ших материнских п. 

Неорг. (абиогенное) происхождение нефти (Н. п. н . ) : в 
пользу глубинного Н. п. н. еще в начале X I X в. высказыва
лись многие ученые, в том числе Гумбольдт, но первая науч
но разработанная гипотеза Н. п. н. была выдвинута только 
в 1877 г. Менделеевым («карбидная гипотеза»). По идее Мен
делеева, атмосферная вода проникает по разломам и тре
щинам в глубокие недра земли и взаимодействует с углеродом 
имеющихся в них карбидов металлов, в основном Fe, обра
з у я предельные и непредельные углеводороды. Подымаясь 
по разломам вдоль горных хребтов, углеводороды поступают 
в осад, толщу и образуют в ней залежи нефти. Слабым 
местом этой гипотезы явилось предположение о возможности 
проникновения воды на большие глубины. Поэтому Соколов 
(1889) , основываясь на многочисленных фактах образова
ния нефти и нефтяных битумов вне связи с орг. веществом, 
предложил т. н. космическую гипотезу, по которой первич
но расплавленная Земля сорбировала углеводороды, нахо
дившиеся в атмосфере; углеводороды, после того как обра
зовалась земная кора, стали выделяться из магмы и акку
мулироваться в осад, толще. Близкие взгляды на Н. п. н . 
защищал Кост (1904, 1915), считавший, что нефть образуется 
из вулк. эманации. Штебер (1914) , предвосхищая разработ
ку процесса получения искусственного бензина, полагал, что 
из Н 2 , С О и С 0 2 , выделяющихся из магм, очагов, на значи
тельных глубинах получаются газообразные и жидкие угле
водороды. Образование нефтяных м-ний он связывал с за
купоркой жерл грязевых вулканов и накоплением жидких 
и газообразных углеводородов в их аппарате под большим 
давлением, с последующим проникновением их в соседние 
складки. Штебер ошибочно считал, что во всех нефтегазонос
ных районах имеются или имелись грязевые вулканы. 

В 1951 г. Кудрявцев, основываясь на новых фактических 
материалах, выдвинул ряд аргументов в пользу Н. п. н. 
Дальнейшая разработка этой идеи рядом исследователей 
привела к следующим основным положениям: 1. И з грязе
вых вулканов за время их существования выделилось и 
продолжает выделяться столько углеводородных газов, что 
источником последних могут быть только глубокие недра 
Земли. Глубинное происхождение газов и сопровождающей 
их нефти подтверждается тем, что в Керченско-Таманских 
вулканах они выносят пары H g , а в некоторых вулканах 
углеводородные газы сменяются углекислыми. 2. Соотно
шение м е ж д у нормальными и изо-углеводородами, наблю
дающееся в нефтях , показывает, что температура их обра
зования достигала нескольких сот градусов С; такой темпе
ратуры в осад, покрове не наблюдается; соотношения же , 
рассчитанные д л я невысоких температур, не наблюдаются 
ни в одной нефти (Добрянский) . 3 . Нефтяные битумы и 
углеводородные газы нередко с нефтяным запахом широко 
распространены в метал, рудниках на кристаллических щи
тах, а также в жерлах потухших вулканов и трубок взрыва. 
4. Закономерности распространения нефти в нефтеносных 
районах указывают на тяготение ее к фундаменту , т. е. на 
поступление ее в осад, толщу из фундамента. Это подтверж
дается тем, что нефть и газ иногда в больших количествах 
обнаруживаются в фундаменте в десятках нефтеносных 
районов. 5. Как в осад, толще, так и в кристаллическом ф у н 
даменте (Межовка, Новосибирская обл . ) встречаются 
залежи углекислого газа с нефтью или растворенным в нем 
нефтяным конденсатом. 6. Наблюдаются также парагенети-
ческие связи м е ж д у нефтью и углеводородными газами, с 
одной стороны, и тяжелыми металлами и в гидротерм. , 
м-ниях — с другой. Особенно постоянны эти связи д л я 
H g . 7. Нефть и углеводородные газы генетически связаны с 
глубинными разломами и приурочены к опустившимся 
по ним участкам земной коры. Образовавшиеся в зонах раз
ломов в результате дифференцированных движений отдель
ных блоков фундамента антиклинальные поднятия в осад, 
толще являются ловушками, в которых аккумулируются 
нефть и газ, поднимающиеся из глубоких недр по разломам. 
По поводу образования нефти в недрах существуют разл. 
представления. По Кропоткину (1955) и Порфирьеву (1961), 
углеводороды пылевого облака, из которого образовалась 
Земля, сохранились в ее недрах и выделяются из них по 
глубинным разломам, накапливаясь во встреченных по 
дороге ловушках. По Кудрявцеву (1955, 1964), высокие тем
пературы, достигающие в глубоких недрах нескольких тысяч 
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градусов С, обусловили распад углеводородов пылевого 
облака на углеводородные радикалы и водород. Последние, 
попав ближе к поверхности в зоны с меньшей температурой, 
должны соединяться в самые разнообразные углеводороды, 
из которых в дальнейшем образуются нефть и газ. В каче
стве дополнительного источника углеводородов должны рас
сматриваться реакции, указанные Штебером и Менделеевым. 
Схема Кудрявцева более подробно разработана Гринбергом 
(1966) . М. Ф. Двали^Н. А. Кудрявцев. 
П Р О К С И М А Л Ь Н Ы Й — в геоморфологии внутренний, или 
блилший к месту происхождения, край, или конец ледника, 
конечной морены, осыпи, конуса выноса и пр. Противополо
жен дистальному. И з л . термин, может быть заменен сло
вами — ближний, внутренний, верхний. 
П Р О Л Ю В И Й ( П Р О Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я ) 
[ (proluo) — промываю] — 1 . По Павлову, отл. временных, 
текущих с гор, потоков, представленные суглинисто-гли-
нистым лёссовидным материалом. 2. По Шанцеру,— рых
лые образования, возникающие в результате переноса и 
отложения временными потоками продуктов выветривания 
г. п. Слагают конусы выноса и образующиеся от их слияния 
пролювнальиые шлейфы. От вершины конусовк их подножию 
механический состав обломочного материала изменяется 
от гальки и щебня с песчано-глинистым заполнителем (фанг-
ломераты) до более тонких и отсортированных осадков, 
нередко лёссовидных супесей и суглинков (пролювиальные 
лёссы). На самой периферии иногда откладываются алеври-
то-глииистые осадки временных разливов (такыры, соры), 
часто загипсованные и засоленные. П. характеризуется преи
мущественно плохой отсортированностью и слабой окатан-
ностью обломков. Развит в аридных и семиаридных отл. 
с временно действующими водными потоками (предгорные 
обл. юга Ср. Азии и др . ) . Иногда к П. неправильно относят 
только мелкоземистый материал устьевых выносов потоков. 
П Р О М Е Р Э Х О Л О Т Н Ы Й — изучение подводного, рельефа 
по определенной системе галсов при помощи эхолота-са
мописца, обеспечивающего получение непрерывных профи
лей и эхограмм. 
П Р О М Е Р З А Н И Е — физ . процесс, происходящий при тем
пературе среды ниже О °С, вследствие которого вода, содер
жащаяся в г. п. , кристаллизуется, превращается в лед. Одна
ко часть влаги н толще мерзлых г. п. сохраняется и при 
отрицательной температуре в состоянии незамерзающей 
воды. П. , содер. влагу с повышенной минерализацией 
(засоленные), промерзают при более низкой температуре; 
при насыщенности влаги разл. солями промерзание таких 
п. соответствует эвтектике данного состава солей. См. 
Криогенез. 
П Р О М И Л Л Е (pro — часть, mil le — тысяча) — относитель
ная единица измерения, соответствующая тысячной доле 
какой-либо величины, или десятой части процента. Обозн. 
знаком /оо. 
П Р О М Ы В И С Т О С Т Ь П Е С К О В — способность золотонос
ных или др. песков в той или иной степени отмываться на 
промывных устройствах; зависит от связанности слагаю
щих рыхлые отл. образований. Цементация, а также глины 
и илы ухудшают промывистость. 
Различают хорошо промывистые, промывистые, труднопро-
мывистые и непромывистые пески. 
П Р О М Ы В К А ( О Т М Ы В К А ) Ш Л И Х О В О Й П Р О Б Ы — 
процесс гравитационного выделения шлиховых (тяжелых) 
м-лов из пробы песчано-гравийного материала путем про
мывки в воде. 
П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь А Б С О Л Ю Т Н А Я ( Ф И З И Ч Е С К А Я ) 
— проницаемость г. п. для однородной инертной 
жидкости или газа при отсутствии заметного физико-хим. 
взаимодействия их с пористой средой. 
П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь Д И Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я ( Д И Э Л Е К 
Т Р И Ч Е С К А Я П О С Т О Я Н Н А Я ) — отношение напряжен
ности поля в вакууме к напряженности поля в однородной 
изотропной среде при неизмененных зарядах , создающих 
поле; показывает во сколько раз уменьшается сила взаимо
действия электрических зарядов при переносе их из ваку
ума в однородную изотропную среду. В переменных элект
ромагнитных полях, когда период колебания поля соизме
рим с периодом электронных или мол. колебаний, П. д . 
диэлектриков является функцией частоты (дисперсия) 
и равна квадрату показателя преломления электромагнит
ных волн. П. д . связана с природой поляризации диэлект-
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зующих м-лов. П. д . м-лов зависит от поляризации атомов, 
молекул и ионов, их числа и взаимного расположения. П. д . 
г. п. зависит от П. д . м-лов, наличия жидкой и газовой 
фаз , частоты поляризующего тока и температуры. П. д . 
воды близка к 1; нефти = 2—3; м-лов и г. п. = 2—40. 
Используется в электроразведке. П. д . можно использовать 
для отделения одних м-лов от др . Наибольший интерес раз
деление м-лов по П. д . , представляет в том случае, если у 
м-лов близкий уд . в. и их сепарация в тяжелых жидкостях 
невозможна. 
П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь Н А П Р А В Л Е Н Н А Я — величина, ха
рактеризующая проницаемость анизотропной среды по лю
бому заданному направлению. 
П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь П О Р О Д — способность г. п. пропу
скать через себя жидкости и газы при перепаде давления. 
П. , способные при обычно существующих в природе гидро
статических давлениях пропускать воду и др . жидкости, 
называются проницаемыми. Величина проницаемости зави
сит от скважности п. , а также от давления, испытываемого 
жидкостью или газом. По степени проницаемости п. делятся 
на проницаемые (галечники, гравий, песок), полупроницае
мые (мелкозернистый песок, торф, лёсс) и непроницаемые 
(глина, плотные осад, п кристаллические п.) . См. Коэффи
циент проницаемости породы. 
П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь Т Р Е Щ И Н Н А Я — обусловлена нали
чием в г. п. трещин. Определяется законами движения флюи
дов в трещинах, раскрытием трещин и геометрией систем 
последних. П. т. трещиноватых г. п .— коллекторов, как 
правило, больше их межзерновой проницаемости. Значения 
величин П. т. большинства трещинных коллекторов нефти 
и газа невелики (десятки, реже сотни миллидарси) . Г. п. 
анизотропны относительно П. т. Оценка П. т. должна 
выполняться и при введении ряда др . понятий, связанных 
с трещиноватостью г. п .— трещинной пористости, объемной 
и поверхностной плотности, а также густоты трещин (Ромм 
и Позиненко, 1963). 
П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь Т Р Е Щ И Н Ы — величина, измеряе
мая количеством жидкости определенной вязкости, проте
кающей через единицу поперечного сечения трещины в еди
ницу времени при фиксировании градиента давления. Недо
пустимость смешения понятий трещинной проницаемости 
и П. т. показана Котяховым (1956). 
П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я — проницаемость 
г. п. для какой либо жидкости или газа при одновременном 
наличии в ней др . флюидов (газ — вода, вода — нефть, 
газ — нефть — вода) . Д л я данной жидкости или газа зави
сит от степени насыщенности пор п. этой жидкостью или га
зом. 
П Р О П А Н — газообразный углеводород С :,Нв метанового 
ряда. г к и п —42,1 °С. 1 литр П. при О °С и давлении 760 мм 
имеет массу 2,014 г. П. присутствует в нефтяных газах. 
П Р О П И Л И Т И З А Ц И Я , Lindgren, 1928 ,—процесс метасо-
матического преобразования г. п. в вулканогенных толщах, 
преимущественно среднего и основного состава, в условиях 
малых и средних глубин под воздействием гидротерм, раст
воров, содер. в значительном количестве углекислоту и S. 
Растворы образуются гл. обр. при смешении поствулк. или 
постмагм, растворов, находящихся в стадии возрастающей 
кислотности, с потоками вадозных вод. П. обычно проявля
ется в конце периода становления вмещающей вулк. толщи, 
непосредственно вслед за внедрением субвулк. интрузивных 
тел, что особо подчеркивается Наковннком (1954). Однако 
Коржинский (1955) допускает развитие П. и в связи с после-
магм. деятельностью, связанной с гипабиссальными интру
зиями гранитов, которая имеет место значительно позже 
становления вмещающего эффузивного комплекса. Продук
ты П . — пропилиты и форм, пропилитов. П. обычно захва
тывает большие площади и предшествует процессам интен
сивного кислотного выщелачивания (образование кварц-
гидрослюдистых, кварц-алунитовых и кварцевых п.) и отло
жению концентраций рудных м-лов, с которыми в большин
стве случаев обнаруживает генетическую связь, особенно с 
окварцеванием и серицитизацией. От процессов зеленока-
менного регионального метаморфизма П. отличается нали
чием генетической связи с кислотным выщелачиванием г. п. 
и рудоотложением, развитием калиевого метасоматоза (аду-
ляризация и пиритизация), отсутствием переходов от про
дуктов П. к продуктам более высокой ступени метамор
физма (амфиболитовой фации) , а также минер, составом 
продуктов: в пропилитизированных п. отсутствуют глауко-
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фан и натровые слюды, нехарактерен пумпсллиит, а в про
дуктах зелснокаменного изменения, как правило, не обра
зуется адуляр. В. Л. Русинов. 
П Р О П И Л И Т Ь ! — [nponvkaw. (пропилва) — преддверие, 
подъезд] — форм, гидротерм, измененных и часто рудов
мещающих г. п., возникающая в зоне действия вулканов, 
гипабиссальных и приповерхностных интрузий и характе
ризующаяся следующими главными м-лами: альбитом, акти-
нолнтом, эпидотом, хлоритом, адуляром, серицитом, квар
цем, карбонатами, пиритом, лейкокссн-рутилом и цеолитами 
(Наковиик, 19.54). Термин введен Рихтгофеном в 1868 г. д л я 
зелепокаменной фации допалеогеновых в у л к . п . , вмещающих 
Au-Ag, м-ния Сиерра-Невады и Венгрии, но он стал при
меняться и вообще к рудовмещающим п. (Rosenbusch, 1923; 
Tohanson, 1937). На основании специальных исследований 
г. п. различных м-ний Лазаревич (Lazarevicz, 1913) опреде
лил их, как продукты ппевматолито-гидротерм. вулк. изме
нения андезитов и дацитов, характеризующиеся приведен
ным выше списком м-лов (кроме альбита). Пропплитизация 
обычно сменяется серицитпзацией, каолинитизацпей и 
окварцеванисм, за которыми следует отложение руды. Ла
заревич пришел к выводу, что эти последующие изменения, 
органически связанные с пропилитизацией, представляют 
собой ее «продвинутую стадию». Лодочниковым (192.5) и 
Такео-Като (1931) установлено присутствие характерного 
для П. вторичного альбита, принимавшегося ранее за пер
вичный, неизмененный плагиоклаз. Изменения развивают
ся зонально: от внешних альбитовых фаций с актинодитом, 
эпидотом и хлоритом к внутренним — примыкающим к ру
де — ссрицито-кварцевой и карбонатно-кварцевой, которые 
принято называть березитами п лиственитами, и считать их 
продуктами самостоятельных процессов. С пропилитами 
связано возникновение многих р у д , но гл. обр. Au, Ag, 
Си, Zn, Pb, Мо, As, Sb, Hg . Особенно Т И П И Ч Н Ы Д Л Я Н И Х Аи, 
Au-Ag, Си и полиметаллические руды. Указанному пред
ставлению противоречит точка зрения Коржинского (1953, 
1955), рассматривающего П. как продукты регионального, 
а пе локалыю-гидротерм. процесса, органически связанного 
с рудообразованисм. П. Корлшнский уподобляет продуктам 
«зелепокаменного изменения» и связывает их с внедрением 
гипабиссальных интрузий, выделяя в них 3 минер, фации, 
или «ступени» (высокотемпературную — актиполит-цои-
зит-клиноцоизит-альбитовую; среднетемпературную — эпи-
дот-хлорит-альбитовую; низкотемпературную — адуляр-
цеолитовую, или безальбитовую), и не признавая органиче
ски связанных с этими фациями внутренних «фаций», не
посредственно примыкающих к руде. Н. И. Наковиик. 
П Р О П Л А С Т О К — сип. термина прослой. 
П Р О Р А Н — узкий морской залив, проток, пролив. В дель
те Волги П. глубокие с берегами, обросшими камышом; 
иногда протягиваются на десятки км; соединяясь м е ж д у со
бой проточными ериками, отчленяют острова. 
П Р О Р Ы В Л И С Т О В О Й — син. термина лакуна. 
П Р О С А Д К А П Р И П Р О Т А И В А Н И И — быстро происходя
щая и сравнительно значительная осадка поверхности Зем
ли или сооружения при оттаивании г. п. Обусловлена тая
нием линзочек и к-лов льда, находящихся в п. 
П Р О С А Д О Ч Н О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — их способность 
быстро и значительно уплотняться при замачивании или 
оттаивании. Обычно наблюдается в лёссовых п. в результа
те разрушения их микропористости; в засоленных — в ре
зультате растворения солей и в мерзлых — при их оттаива
нии. 
П Р О С А Ч И В А Н И Е В О Д Ы — син. термина инфильтра
ция. 
П Р О С Е Д А Н И Е В У Л К А Н О Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Е — см. 
Депрессия вулкано-тектоническая. 
П Р О С Л О Й (или П Р О С Л О Е К , П Р О П Л А С Т О К ) — тон
кий слой г. п. , имеющий подчиненное значение, заключен
ный м е ж д у основными слоями, обычно более мощными слоя
ми иного цвета или иного состава. Иногда термин употребля
ется для обозн. тонких слоев при их частом чередовании, 
когда для названия слой они слишком тонкие, а слойками 
их назвать нельзя, т. к. они в свою очередь состоят из слой-
ков (напр., чередование прослоев глины и песчаника, 
каждый из которых имеет мощность 1—5 см и свою внутрен
нюю слойчатость). 
П Р О С Т Е Й Ш И Е (Protozoa) — тип животных, к которому 
относятся мельчайшие организмы, тело которых состоит из 
одной клетки. Клетка — совершенно самостоятельный орга

низм, выполняющий все жизненные функции, состоит из 
протоплазмы, с заключенным в ней одним или нескольки
ми ядрами. Отдельные участки клетки представляют собой 
особые морфологические образования, выполняющие разл. 
функции, связанные с обменом веществ, движением, разм
ножением. Значительная часть П. имеет минеральный скелет 
разнообразной формы, состава и строения. Они обитают в 
морях и океанах, в солоноватых и пресных озерах, в реках, 
болотах, л у ж а х , во влажной почве, в подземных водах. 
Некоторые П. ведут паразитический образ жизни, среди 
них имеются гр. , совмещающие в себе особенности расти
тельных и животных организмов. Выделяются 4 класса: 
жгутиковые, саркодовые (куда входят фораминиферы) , 
инфузории и споровики. Последние в ископаемом состоянии 
неизвестны. Докембрий — совр. 
П Р О С Т И Р А Н И Е — направление горизонтальной линии на 
поверхности пласта (слоя, жилы, плоскости разрыва и 
т. п. ) . , определяемое горным компасом относительно мери
диана. Вместе с падением составляет элементы залегания 
геол. тел и поверхностей. Характеризуется двумя азимута
ми простирания, отличающимися друг от друга на 180°, 
обычно указывается только один из них. 
П Р О С Т И Р А Н И Е Ф А Ц И А Л Ь Н О Е , В. Попов, 1 9 4 7 , — н а 
правление, в котором вытянуты фацпальные поясы, зоны 
и подзоны. Чаще всего П. ф. продольное по отношению к 
простиранию главных тект. структур, а также берегов б а с е , 
тогда с ним совпадают изохроны пласта; может быть и по
перечным (в поясах фацпальных долннно-потоковых, в 
аллювии веерном и д р . ) , тогда совпадает с направлениями 
максимального одревнения и омоложения слоев. 
П Р О С Т Ы Е Ф О Р М Ы К Р И С Т А Л Л О В — см. Формы кри
сталлов простые. 
П Р О Т А К Т И Н И Й (Ра ) — радиоактивный хим. элемент 
U гр. периодической системы, порядковый номер 91 , мас
совое число наиболее долгоживущего изотопа 231. Предска
зан Менделеевым, открыт и описан Ханом и Мсйтнер (1917) 
и независимо от них — Содди и Кренстоном. Р а 2 3 1 входит в 
радиоактивный ряд актиноурана, являясь дочерним веще
ством U 2 3 5 с периодом полураспада Г ' / 2 = 3 , 4 3 - 1 0 4 лет. В 
равновесии с 1 г природного tf находится 3 , 4 - 1 0 ~ 7 Ра. Рас
пространенность Ра в природе около 1 Л0~1"% по весу. 
Р а 2 3 1 выделяется из сбросных растворов при производстве 
U 2 3 5 . Известны изотопы Ра с массовыми числами от 225 
до 236, но практическое значение имеет лишь Р а 2 3 3 , являю
щийся промежуточным продуктом производства U 2 3 3 . 
П Р О Т А Л Л И Й — син. термина заросток. 
П Р О Т Е И Д Ы — с м . Белки. 
П Р О Т Е И Н Ы — с м . Белки. 
П Р О Т Е Й Н Ы Е — с м . Растения протейные. 
П Р О Т Е К Т И Т Ы — по Ф е р с м а н у (1931) , продукты первой 
фазы кристаллизации магмы, в отличие от ортотсктитов — 
продуктов главной фазы, эвтектитов — продуктов кристал
лизации остаточной магмы и пневматолитов — образований, 
возникших в пневматолитическую фазу . Син.: прототекти-
ты. 
П Р О Т Е Р О З О Й [ (протерос) — первичный; (зоэ) ж и з н ь ] —• 
сокр. название протерозойской гр. и эры. 
П Р О Т Е Р О З О Й С К А Я Г Р У П П А , Sedgwick , 1 8 8 7 , — в е р х н я я 
гр. докембрия, залегающая на архейской гр. Протерозой
ские отл. имеют разнообразный состав и характеризуются 
разл. степенью метаморфизма; среди них встречаются почти 
неизменные г. п. и метаморфизованные в условиях высших 
ступеней амфиболитовой фации. Гранитизация и мигмати-
зация развиты локально. В осад, п . , преимущественно в 
верхней части гр. , встречаются орг. остатки — продукты 
жизнедеятельности синезеленых водорослей и бактерий в 
виде строматолитов и микрофитолитов (онколиты, катагра-
фии) , а также микрофитофоссилии (акритархи и д р . ) . 
Достоверные остатки животных известны только в самых 
верхних отл. протерозоя (гл. обр. в пограничных с кембрием); 
они очень редки и представлены исключительно бесскелет
ными формами (черви, медузоидные, рангеиды и д р . ) . 
Общепринятого подразделения П. г. нет. Одни исследовате
ли делят протерозой на 2, д р . — на 3 или 4 подгр. В С С С Р 
принято деление на 3 подгр.: нижнюю, среднюю и верхнюю. 
Строматолиты и микрофитолиты в разл. подгр. и в разл. 
частях некоторых подгр. отличаются друг от друга. Широко 
принято подразделение протерозоя на местные стратиграфи
ческие единицы (серии, свиты). Принимая во внимание 
большую длительность формирования отл. П. г., правильнее 149 

http://jurassic.ru/



ПРО 

син. термина 

вероятно, рассматривать ее как надгр. , а выделяемые подгр. 
как самостоятельные гр. Первоначально П. г. обозн. весь 
докембрий. Эммонс и Уолкотт (Emmons and W a l c o t t , 1888) 
предложили употреблять его в том смысле, в каком он при
меняется теперь. Л. И. Салоп. 
П Р О Т Е Р О З О Й С К А Я «ЭРА» ( Э О Н ) — время образова
ния г. п . , составляющих протерозойскую гр. продолжитель
ностью свыше 2—2,2 (2 ,9?) млн. лет. На этом основании не
которые исследователи предлагают рассматривать ее как 
надэру , или эон, и делить на эры. В основу ее разделения 
на крупные единицы стратиграфической шкалы положен 
геоисторический критерий, дополненный палеонтологиче
скими и др . данными. В С С С Р принято трехчленное деление: 
ранний протерозой (2600 ± 100—1900 ± 100 млн. лет), 
средний протерозой (1900 ± 100—1600 ± 50 млн. лет) и 
поздний протерозой (1600 ± 50—570 млн. лет). В составе 
позднего протерозоя иногда выделяется венд (670— 
570 млн. лет). Некоторые исследователи принимают д р . 
возрастные границы и делят протерозой на 4 части: ранний, 
средний, поздний протерозой и эпипротерозой, рассматри
ваемые как самостоятельные эры. 
П Р О Т Е Ц И И , Баранов, 1949 ,— микроскопические стяже
ния, являющиеся зародышами конкреций. 
П Р О Т И В О П О Л О Ж Н О Е Р А В Е Н С Т В О -
антиравенство. 
П Р О Т О [ярютос, (протос) — первый] — приставка в начале 
сложных слоев д л я обозн. первичных: структур, п . , м'-лов, 
процессов и т . п.; напр. протокристаллизация. 
П Р О Т О Б И Т У М — см. Прртонефть. 
П Р О Т О Б И Т У М Ы У Г Л Е Й — т е р м и н «протобитум» в при
ложении к петрографическим компонентам углей, якобы 
генерирующим битум, предложен Р. Потонье (1926, 1951) 
и принят зарубежными углепетрографами ( М е ж д . словарь 
по петрологии углей, 1966). Р. Потонье относит к П. у. л и -
поидные компоненты последних. Термин излишний не толь
ко потому, что он дублирует в неудачной форме термины 
«липоидные компоненты» (см. Микрокомпоненты липоид-
ные) или «лейптинит» в применении к углям и «липиды» 
в применении к живым организмам; он неудачен и по суще
ству, поскольку не отвечает ни одному из принятых в на
стоящее время значений понятия «битум». 
П Р О Т О Б Л А С Т Е З — структурные изменения магм, п. , 
возникающие при кристаллизации их под влиянием тект. 
напряжений. Напоминают кристаллобластовые структуры 
метам, п. w 

П Р О Т О Г Е Й , Штилле, 1944,— первая большая стадия геол. 
(тект.) развития Земли, охватывающая нижний докембрий 
[онтарий (архей) и Карелии (нижний алгонкий)], которая 
характеризовалась интенсивными, но очень редкими фазами 
складчатости. Сменяется неогеем. 
П Р О Т О Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — 1. Древнейшие геосинкли
нальные прогибы, возникшие вслед з а нуклеарным этапом 
н а еще нестабилизированной базальтово-андезитовой коре. 
П. обладали очень большими размерами. Образованные в 
их пределах складчатые дислокации относительно простые. 
Они составляли очень широкие системы линейных складча
тых структур. В П. имела место фациальная устойчивость 
осад , накоплений и с х о д н а я с геосинклиналями неогея эво
люция магматизма — от основных и ультраосновных магм 
к кислым. Характерны процессы анатексиса, палингенеза, 
мигматизации, высокотемпературного регионального мета
м о р ф и з м а (близкий термин: область прогеосинклинальная). 
2 . Первичные (моложе 3000—2500 млн. лет) геосинклиналь
н ы е структуры (примгеосинклинали), расчленившие про-
топлатформы. Среди них, по Салопу (1960) , Хаину (1964) , 
Шуркину и Митрофанову (1968) , различаются 2 типа: а ) 
материковые, заложенные на первично-сформированном 
гранито-гнейсовом фундаменте; б) межматериковые, в строе
нии которых различаются периферические миогеосинкли-
нальные и внутренние эвгеосинклинальные зоны. Магма
тизм материковых П. и периферических зон межматерико
вых П. характеризуется следующими форм, (от древних к 
молодым) : лептитовой и кератофир-спилитовой (доскладча-
тая) , габбро-анортозитов (раннескладчатая), ультрамета-
генных и интрузивных гранодиоритов, плагиогранитов и 
мигматитов (одновременная со складчатостью) и метасома-
тических мигматит-гранитов и интрузивных гранитов (позд-
не- и послескладчатые). Магм. форм, внутренних зон меж
материковых П. иные: основных э ф ф у з и в о в (доскладча-
тые), гипербазит-габбровая и габбро-плагиогранитная (ран-

нескладчатые). Во всех П. послескладчатая стадия завер
шается внедрением жильных габбро-диабазов и диабазов. 
П Р О Т О Г И П Е Р Г Е Н Е З , Вассоевич, 1 9 6 2 , — с и н . термина 
гипергенез скрытый. 
П Р О Т О Д И А Г Е Н Е З , Вассоевич, 1962 ,—начальный этап 
преобразования осадка в п . , или этап восстановительного 
минералообразования, по Страхову. Син.: ранний диагенез. 
П Р О Т О Д О Л О М И Т — син. термина доломиты первично-
осадочные. В иностранной лит. П . — первичная неустойчи
вая модификация доломита. 
П Р О Т О З О Й — термин первоначально предложен Седжви-
ком (1838) д л я обозн. докембрийских образований. В настоя
щее время Салопом (1970) применяется д л я обозн. второй 
докембрийской надэры (зона), следовавшей после архей
ской. Разделяется на 4 эры (начиная с древнейшей): па-
леопротозойскую, мезопротозойскую, неопротозойскую 
и эпипротозойскую. Границами эр являются диастрофи-
ческие циклы глобального значения, которые прояви
лись соответственно 2 ,6—2,8 , 1,9—2,0, 1,0—1,1 млрд. лет 
тому назад. Нижней возрастной границей П. является диа-
строфический цикл, имевший место в конце архейского зона, 
датируемый приблизительно 3 ,5—3,7 млрд. лет, а верхней 
границей П. , отделяющей его от эокембрия,— диастрофи-
ческий цикл, датируемый в интервале 0 ,65—0,68 млрд. лет. 
Основанием д л я выделения протозойского зона является 
наличие в отвечающих ему отл. определимых орг. остатков 
и резкий перелом в истории геол. (тект.) развития Земли, 
который произошел после эпиархейского диастрофизма 
и выразился в смене ранней пермобильной стадии развития 
Земли платформенно-геосинклинальной. 
П Р О Т О К А Т А Г Е Н Е З — начальный этап катагенеза, отве
чающий буроугольной стадии углефикации углеродистого 
орг. вещества. 

П Р О Т О К Л А З ( П Р О Т О К А Т А К Л А З ) — катаклаз, проис
ходящий д о окончательного остывания интрузивной п. 
П Р О Т О К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я — согласно идеям Боуэна, 
Гольдшмидта и Ф е р с м а н а , — первичный этап дифференциа
ции базальтовой магмы, в течение которого выделяется весь 
р я д оливиновых п. (перидотиты, дуниты, пироксениты, 
частично базальты, габбро и нориты). Процесс начинается 
при t = 1600 °С с выпадения «протоминералов»— корунда, 
шпинели, магнетита, ильменита и т. п. Мезокристаллиза-
ция — главный этап кристаллизации магмы, в течение ко
торого выделяются полевые шпаты, слюды, метасиликаты и 
т. п. , формируется ряд п. от диорита до гранита. Конечный 
этап кристаллизации магмы — телокристаллизация — на
чинается с высокотемпературной — аплитовой фазы (t = 
= 800 °С) и кончается гранитными пегматитами, главная 
часть которых кристаллизуется в пределах температур от 
700 до 350 "С. 
П Р О Т О К С И Л Е М А — первоначально образующаяся часть 
первичной ксилемы, состоящая из кольчатых и спиральных 
проводящих элементов. Образуется во время роста органов 
растений в длину , клетки ее способны растягиваться. 
П Р О Т О Л Е П И Д О Д Е Н Д Р О Н (Protolepidodendron) — древ
нее плауновидное растение из порядка протолепидодендро-
вых. Характеризуется вильчатыми филлоидами, зачаточ
ными листовыми подушками без настоящего листового руб
ца, спорофиллами, не собранными в стробилы. Широко 
распространен по всему земному шару. Ранний — ср. девон. 
П Р О Т О Л И Т И О Н И Т — м-л, гипотетический компонент 
лепидолита. Природная слюда, близкая П. , обнаружена 
в грейзене. 
П Р О Т О М Е Т А Г Е Н Е З , Вассоевич, 1962 ,—начальный этап 
метагенеза (собственно метаморфизма) , отвечающий стадии 
графитизации орг. вещества и полной перекристаллиза
ции глинистых минералов. По Коссовской, Логвинснко, 
Шутову (1957) , графитизация орг. вещества наступает в 
позднем или глубинном метагенезе. 
П Р О Т О М Е Т А М О Р Ф И З М , Страхов(1960) — характеризу
ется глубоким минералогическим преобразованием веществ 
осад , п . , их структуры и текстуры под влиянием гл. обр. 
температуры. Этап протометаморфизма включен Страховым 
в стадию метагенеза, при этом П. следует за катагенезом и 
предшествует собственно метаморфизму. Соответствует ме
тагенезу (раннему метаморфизму) Коссовской, Логвиненко 
и Шутова (1957) . 
П Р О Т О М И Л О Н И Т — милонитизированный ленточный ро
говик, состоящий из обломков разл. роговиковых п. Имеет 
вид ориентированной брекчии трения. И з л . термин. 
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П Р О Т О Н — одна из составных элементарных частиц ядер 
атомов и ядро атома водорода, самого легкого изотопа водо
рода, простейшего из атомов — протия. Получается в про
цессах деления ядер. Характеризуется элементарным поло
жительным зарядом. Число протонов в ядре составляет его 
суммарный заряд и определяет атомный номер и вид атома 
или хим. элемента. Масса П. 1 , 6 7 2 4 - 1 0 ~ 2 4 г или 1,0076 мас
совых единиц. Заряд П. равен 4,8029 - Ю 1 0 электростатиче
ским единицам и равен заряду электрона. 
П Р О Т О Н Е Ф Т Ь — гипотетическое промежуточное звено 
м е ж д у нефтематеринским орг. веществом и собственно 
нефтью, существование которого допускалось в некоторых 
прежних гипотезах, трактовавших нефтеобразование как 
процесс постепенной битуминизации всей массы захоронен
ного орг. материала под действием биогенных факторов 
в зоне диагенеза или под дейстием термокатализа в зоне ка
тагенеза. Аналогичный смысл имеют понятия «протобитум», 
•юксиасфальт». В настоящее время все перечисленные тер
мины представляют лишь исторический интерес. 
П Р О Т О П Е Г М А Т И Т — по Ферсману (1931) , тип чистых 
гранитных пегматитов, не подвергшихся никакому воздей
ствию со стороны боковых п. 
П Р О Т О П Л А Т Ф О Р М А — 1 . Раннедокембрийские, суще
ственно эпиархсйские платформенные структуры, форми
рующиеся, по Павловскому (1962; Павловский и Марков, 
1963), после завершения нуклеарного этапа становления 
сиаля. Это зоны ранней стабилизации, в пределах которых 
накапливались форм, платформенного типа и развивались 
очень пологие платформенные структуры. Признаки П., 
отличающие их от типичных платформ неогея: многообра
зие магм, проявлений; местами по глубоким трещинам осу
ществляется спокойный подъем и совершенная д и ф ф е р е н 
циация крупных масс основной, ультраосновной, а иногда 
и гранитоидной магмы; локальная ремобилизация кристал
лического фундамента с образованием гранито-гнейсовых 
куполов и валов. Фундамент П. может быть сложен как 
гранитизированным нуклеарным комплексом, так и склад
чатым, гранитизированным протогеосинклинальным. 2. 
Относительно устойчивое платформенного типа сооруже
ние, образовавшееся в конце этапа формирования протогео-
синклинальных областей (Шуркин, Митрофанов, 1968). 
П. характеризуются начальным образованием гранито-гней-
сового слоя. Реликты П. различаются в Алданском, Балтий
ском и др . щитах. Близкий термин — литоплинт. 
П Р О Т О П Н Е В М А Т О Л И З — малоупотребительный син. 
термина автопневматолиз. 
П Р О Т О С Т Е Л А — наиболее примитивный тип стелы, в ко
торой проводящие ткани занимают центральную часть оси, 
сердцевина отсутствует. 
П Р О Т О Т Е К Т И Т Ы — син. термина протектиты. 
П Р О Т О Т Е К Т О Н И К А — п е р в и ч н а я тектоника интр. мас
сивов (плутонов), включающая их первичные структурные 
элементы, которые возникают или в период течения ж и д к и х 
или пластических магм, масс (текстуры течения г. п . ) , или 
в фазу разломов или расплавов в у ж е отвердевшем плутоне 
(первичные трещины). Первичными такие структурные эле
менты называются потому, что они возникают д о оконча
тельного застывания плутона и под влиянием не внешних 
причин, а внутренних сил интрузии (Полканов, 1953). 
П Р О Т О Э Н С Т А Т И Т — м-л, см. Энстатит. 
П Р О Т Р У З И Я в первоначальном понимании Лайелля 
(Lyel l , 1871), предложившего этот термин,— масса первично 
интрузивных п., вдвинутая в холодном состоянии в вышеле
жащие слои в результате «многочисленных шоков земной 
коры». В последнее время идея о П. распространилась в 
отношении альпинотипных ультрабазитов. Редко наблюдае
мые активные контактовые явления около альпинотипных 
габбро-перидотитовых интрузий и довольно частое присутст
вие тект. срывов вдоль их контактов послужило причиной 
появления крайних взглядов о «диапиризме» таких интру
зий, о «выжимании» их в холодном состоянии (Mi lovanov ic , 
Karamata 1860; Книппер, Костанян, 1964; и др . ) . При этом 
сторонники таких взглядов, полагая, что П. ультрабазитов 
широко распространены в разновозрастных складчатых обл. , 
часто за недостатком собственных наблюдений ссылаются 
на лит. данные по геологии офиолитовых интрузий Среди
земноморской альпийской зоны, где зародились представле
ния об ульграбазиговых П. в относительно пластичные мо
лодые флишевые толщи. Однако в большинстве случаев 
«сорванные» тект. контакты серпентинитовых массивов 

(как правило, с очень небольшими амплитудами) возникают 
вследствие того, что доскладчатые альпинотипные интру
зии ультрабазитов вместе с вмещающими их раннегеосинкли-
нальными толщами реагируют на последующие тект. дви
жения у ж е как жесткие массы; при этом развиваются мно
гочисленные тект. подвижки по разрывам, возникающим 
легче всего по контактам п. разл. компетентности. Такие 
часто наблюдаемые местные тект. нарушения, конечно, ни
чего общего с «диапиризмом» не имеют и не дают основания 
говорить о П. серпентинитов. Возможно, некоторые более 
значительные перемещения небольших бескорневых сер
пентинитовых масс могут иметь место только в очень актив
ных тект. зонах крупных региональных разломов. 
П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е Д И П О Л Ь Н О Е (ДП) — м о д и ф . 
электропрофилирования. 
П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е Д И П О Л Ь Н О Е И Н Д У К Т И В Н О Е 
•— индуктивный метод электроразведки перемен
ным током низкой частоты. 
П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е К О М Б И Н И Р О В А Н Н О Е ( К П ) ^ 
м о д и ф . электропрофилирования. 
П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е М А Г Н И Т О Т Е Л Л У Р И Ч Е С К О Е 
( М Т П ) — метод электроразведки, основанный на изучении 
вариаций магнитотеллурического поля Земли. В методе 
регистрируются вариации горизонтальных составляющих 
теллурического (электрического) и магнитного поля с неко
торым постоянным периодом, находящимся обычно в пре
делах от 10—15 до 60—80 сек. В результате выполненных 
измерений вычисляется величина продольной электр. про
водимости (S) , соответствующая данной точке измерения. 
Изменением диапазона частот достигается глубина исследо
вания от сот м до первых км. Установка для измерения 
вариаций электр. поля состоит из 2 в з а и м н о ! измерительных 
линий длиной до 1000 м, заземленных на концах. Д л я ре
гистрации вариаций применяется электроразведочная стан
ция МТЛ-62 , аппаратура которой может быть размещена в 
автомашине, самолете, вертолете или на катере. Вариации 
электр. поля предварительно усиливаются и затем регистри
руются с помощью осциллографа Э П О - 8 . Регистрация ва
риаций магнитного поля осуществляется с помощью 2 высо
кочувствительных магнитометров, ориентированных в 2 вза-
имноХнаправлениях. По маршрутам, заданным вкрест про
стирания ожидаемых структур, через определенный интер
вал располагаются точки наблюдения. В результате работ 
строятся карты и профили продольной электр. проводимо
сти осад, толщи, залегающей выше опорного горизонта 
высокого сопротивления, которые дают представление 
0 рельефе поверхности последнего. Хорошие результа
ты метод дает при изучении рельефа поверхности кри
сталлического фундамента, перекрытого осад. отл. Д л я 
количественной интерпретации полученных данных не
обходима дополнительная информация о величине сред
него продольного сопротивления надопорной толщи. Ее 
получают в результате комплексирования данного метода с 
бурением, сейсморазведкой и электрозондированием. Наи
больший экономический э ф ф е к т метод дает при региональ
ных маршрутных и площадных исследованиях в м-бе 
1 : 1 000 000—1 : 500 000. В более крупных м-бах он исполь
зуется как вспомогательный для получения опорных значе
ний суммарной продольной проводимости, необходимых 
д л я интерпретации данных метода теллурических токов, с 
помощью которого выполняется основной объем исследова
ний. М. Г. Илаев. 
П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е Н Е П Р Е Р Ы В Н О Е — система наб
людений, обеспечивающая непрерывность изучения сейсми
ческих границ. См. Профиль сейсмический. 
П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е Р А Д И О В О Л Н О В О Е — см. Ме
тод радиокип. 
П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е С И М М Е Т Р И Ч Н О Е (СП) — м о д и 
фикация электропрофилирования. 
П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е Э Л Е К Т Р О М А Г Н И Т Н О Е — см. 
Метод индукции. 
П Р О Ф И Л Ь Б Е Р Е Г О В О Й — п о п е р е ч н ы й разрез береговой 
зоны, включающий профиль подводного берегового склона 
и надводной части берега. Различают П. б. абразионный и 
аккумулятивный. Первый отличается большей крутизной 
подводного берегового склона; наличием обрыва ( к л и ф а ) 
выше уреза. При малой крутизне подводного склона форми
руется аккумулятивный береговой профиль. 
П Р О Ф И Л Ь ( Р А З Р Е З ) Г Е О И З О Т Е Р М И Ч Е С К И И ( И З О -
Г Е О Т Е Р М И Ч Е С К И Й ) — геол. (или гидрогеол.) профиль, 
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на котором приведены данные о температурах г. п. (нанесе
ны геоизотермы, выделены геотермические, гидротермиче-
скне зоны и т. п.) . 
П Р О Ф И Л Ь Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — см. Разрез геологиче
ский. 
П Р О Ф И Л Ь Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Й — графиче
ское изображение на вертикальной плоскости разреза не
которого участка земной поверхности. Верхняя его линия 
передает точное гипсометрическое положение поверхности; 
ниже показывают геол. строение (геологический разрез). 
П. г. строятся обычно с преувеличением вертикального м-ба 
над горизонтальным примерно в 5—10 раз, в противном слу
чае пропадают детали строения рельефа и четвертичных отл., 
обычно маломощных. В настоящее время принято П. г. 
составлять по типу узкой блок-диаграммы, при этом геол. 
строение на вертикальных стенках изображается в черно-
белом варианте, а перспективный рисунок рельефа — в 
красках, сохраняя как контуры, так и цвет легенды — 
геоморфологической карты, если П. г. ее сопровождает. 
П Р О Ф И Л Ь Г Е О Х И М И Ч Е С К И Й — графическое изобра
жение изменения содер. определенных хим. элементов по 
линии маршрута при геохим. поисках. Построение его—один 
из способов обобщения результатов поисков, он дополняет 
и уточняет геохим. карту и служит для оконтуриваиия вто
ричных или первичных ореолов рассеяния. 
П Р О Ф И Л Ь ( Р А З Р Е З ) Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — 
графическое изображение последовательности и характера 
залегания в вертикальном разрезе гидрогеол. структуры 
водоносных и водоупорных п., подземных вод разного хим. 
состава и степени минерализации и др . гидрогеол. данные. 
Профиль (разрез) обычно является дополнением к гидро
геол. картам и составляется с ними по единой методике. 
П Р О Ф И Л Ь ( Р А З Р Е З ) К О Р Ы В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — 
распределение в сводном разрезе коры выветривания после
довательно сменяющихся зон и горизонтов, характеризую
щихся разл. степенью разложения исходных п. Выделяются 
геохим. зоны в зависимости от своебразия развивающихся 
процессов выветривания или минер, зоны, отличающиеся 
составом образующихся продуктов. Гинзбург (1963) для 
наиболее полного профиля кор выветривания магм, и метам, 
п. выделяет 4 основных геохим. зоны (сверху): 1) интенсив
ного окисления и конечного гидролиза: 2 ) конечного выщела
чивания, развития гидролиза и окисления; 3 ) конечной гид
ратации, развития, выщелачивания и начала окисления; 4 ) 
гидратации силикатов и начала выщелачивания продуктов 
физ . выветривания. Минер, состав продуктов выветривания 
в большой степени зависит от характера исходных п. Д л я 
гранитов выделяются следующие зоны по преобладающему 
минералообразованию, соответствующие указанным выше 
геохим. зонам: гиббеит-каолинитовая, каолинитовая, гнд-
рослюдистая, гидрослюдисто-серицитовая. В корах вывет
ривания осад. п. зональность выражена нечетко и не всегда 
укладывается в приведенную схему. 

П Р О Ф И Л Ь ( Р А З Р Е З ) Л А Т Е Р И Т Н Ы Й — образуется при 
латеритном выветривании г. п. во влажных тропиках и 
субтропиках. Характеризуется вертикальной зональностью, 
обусловленной разл. степенью разлолсенпя материнских п. 
в разных зонах и разл. минер, составом этих зон. В нем выде
ляются следующие геохим. зоны (снизу): 1) свежая материн
ская п. едва затронутая разложением; 2 ) зона гл. обр. ме
ханического разрушения исходной п. с превращением ее в 
щебенку; 3 ) зона начального разложения п.; разрушаются 
первичные силикаты и превращаются в гидрослюды, гидро
хлориты, монтмориллонит, бейделлнт; 4 ) зона обогащения, 
или пятнистая зона ,— обычно уплотненная пестроокрашен-
ная глиноподобная п., полностью утратившая текстурные 
и структурные черты исходной п . : 5 ) зона охр (обычно на 
ультраосновных п.) , или гематит-гиббеитовая (бокситовая) 
зона (на п. основного состава). В последнем случае текстура 
п. часто бобовая, оолитовая, а также ноздреватая. В дочет-
вертичных отл. обычно наблюдаются лишь нижние зоны П. л . 
вследствие эрозии И Л И потому, что процесс образования 
полного П. л . не был закончен. 

П Р О Ф И Л Ь ( Р А З Р Е З ) Л И Т О Л О Г О - Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й — 
показывает литологические особенности г. п. и условия их 
образования. Нередко сопровождается графиком, иллюст
рирующим положение данного слоя по отношению к ур . м. 
На этот график наносят проявления вулк. деятельности, 
палеонтологические особенности и др . данные. 

П Р О Ф И Л Ь ( Р А З Р Е З ) О П О Р Н Ы Й Г Е О Л О Г О - Г Е О Ф И 
З И Ч Е С К И Й — линия с наиболее хорошо изученным в райо
не геол. разрезом (по обнал<ениям, буровым скважинам и 
горным выработкам), на которой с особой тщательностью 
выполняются детальные геофиз. исследования всеми исполь
зуемыми при работах методами с целью сопоставления выяв
ляемых геофиз. аномалий с особенностями геол. строения 
района и выделения геол. объектов, вызывающих эти ано
малии. 
П Р О Ф И Л Ь ( Р А З Р Е З ) П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — 
вертикальный разрез в заданном направлении какой-либо 
территории, на котором особыми усл. обозн. показаны фи
зико-географические обстановки определенного этапа ее 
историко-геол. и палеогеографического развития. На П. п. 
показывают таюке границы гсоструктурных единиц для 
данного отрезка времени, климатических зон, основные 
элементы рельефа, области седиментации и сноса и др . 
элементы палеогеографических карт. Рекомендуется также 
показывать н литологию одновозрастных поверхностных 
образований и, т. о. , совмещать построение П. п. с построе
нием литолого-фациальных профилей. П. п. строят одновре
менно с составлением палеогеографических или литолого-
палеогсографических карт, обычно вкрест простирания палео
географических и структурно-фациальных зон. 
П Р О Ф И Л Ь Р А В Н О В Е С И Я — предельная форма профи
ля реки, склона, берега. Вырабатывается в условиях отно
сительно постоянного положения базисов эрозии и денуда
ции. Различают П. р. реки, вырабатываемый проточной 
водой, имеющий вид плавной вогнутой кривой (см. Про
филь равновесия реки); склона, вырабатываемого плоско
стным и ручейковым смывом (см. Профиль /равновесия 
склона); берега и его подводного склона, формирующегося 
в результате деятельности волн и течений. Зависит от укло
на исходного подводного склона — отмелого или приглубо-
кого побережья. См. Профиль равновесия подводного скло
на (сложенного наносами), Профиль равновесия абразион
ный. 
П Р О Ф И Л Ь Р А В Н О В Е С И Я А Б Р А З И О Н Н Ы Й — профиль 
подводного склона абразионного берега, формирующегося в 
коренных п. при неопределенно долгой работе волн. В каж
дой точке такого профиля энергия волновых движений по
стоянна и равна тому минимальному значению, выше кото
рого начинается разрушение п. При достижении П. р. а. 
расширение бенча (абразионной платформы) не происхо
дит. 

В природной обстановке выработка П. р. а. достигается 
редко, поскольку наблюдается постоянное изменение усло
вий работы волн, вследствие продолжающихся тект. движе
ний, эветатических колебаний ур . б а с е , изменчивости пара
метров волн и углов их подхода к берегу, количества посту
пающих на подводный склон наносов и т. п. Тем не менее 
природные аналоги теоретическому П. р. а. существуют или 
приближаются к нему и характеризуются кривой, выпуклой 
кверху с постепенным выполаживанием к берегу. См. Про
филь равновесия подводного склона. 

П Р О Ф И Л Ь Р А В Н О В Е С И Я П О Д В О Д Н О Г О С К Л О Н А 
( С Л О Ж Е Н Н О Г О Н А Н О С А М И ) — формируется в усло
виях отмелого побережья со значительным запасом рыхлых 
отл., вогнутой формы, обеспечивающей при данном парамет
ре волн только колебательное перемещение частиц наноса 
на дне без их видимого перемещения к берегу. Измеичиво-
вость гидродинамических процессов, тект. движения, исти
рание наносов предопределяет то, что реальный профиль дна 
в природных условиях может только приблизиться или на 
короткое время достигнуть П. р. п. с. Ср. Профиль равнове
сия абразионный. 

П Р О Ф И Л Ь Р А В Н О В Е С И Я Р Е К И — продольный про
филь л о ж а речной долины, имеющий вид вогнутой кривой, 
более крутой в верхнем течении и приближающейся к гори
зонтальной — в нилшем; если расход реки вниз по течению 
сокращается (река теряется в песках) , он становится слабо 
выпуклым. Существуют 2 взгляда на П. р. р.: по Филиппсо-
ну, река может выработать предельный профиль равнове
сия, по достижении которого перестает эродировать, по 
А. Пенку — П. р. р. никогда не может стать предельным; 
река вырабатывает нормальный профиль, но по достижении 
его продолжает углублять свое русло, хотя величина углуб
ления и будет ничтожно мала. Следовательно, П. р. р. 
представляет собой динамическую кривую (причем она не 
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является математически правильной в виде параболы), он 
слабо ступенчатый в связи с разл. устойчивостью размы
вающихся п. и резким увеличением количества воды на ме
сте впадения притоков и т. п.; формируется в условиях отно
сительной стабильности базиса эрозии. Син.: кривая равно
весия. 
П Р О Ф И Л Ь Р А В Н О В Е С И Я С К Л О Н А — слабо вогнутая 
линия, выработанная плоскостным и ручейковым смывом. 
Слияние линейных профилей равновесия бесконечно боль
шого количества дождевых струй и ручьев ведет к образо
ванию вогнутого склона. Формируется в условиях относи
тельной стабильности базиса денудации. По Б у д у и Кингу, 
склон имеет 4 основных элемента (сверху): 1) восходящую 
выпуклую часть склона; 2) свободный фас — обрыв, часто 
обнаженный; 3) осыппос подножие; 4) нисходящую, вогну
тую часть склона, включающую подножие, часто обнажен
ное — педимент. Наиболее активны — свободный фас и 
осыпная часть, при разрушении которых склон отступает 
параллельно себе, что ведет к расширению педимента до 
полного замещения им всех, выше распололсенных частей 
склона и выработке П. р. с. В гумидном климате свобод
ный фас может отсутствовать, что замедлит отступание скло
на. См. Профиль равновесия. 

П Р О Ф И Л Ь Р А З В Е Д О Ч Н Ы Й — см. Разрез (профиль) 
разведочный. 
П Р О Ф И Л Ь С Е Й С М И Ч Е С К И Й — прямая, реже ломаная, 
линия на поверхности Земли, вдоль которой расставлены сей-
смоприсмиики для изучения упругих (сейсмических) волн. 
Различают продольные П. с , па которых сейсмоприемники 
и пункты взрыва располагаются на одной прямой, и иепро-
дольные П. с , где сейсмоприемники располагаются на ли
нии, не проходящей через пункт взрыва. На дуговом про
филе пункт взрыва находится в центре окружности, п о дуге 
которой установлены сейсмоприемники. 

Системы наблюдений (взаимное расположение пунктов 
взрыва и сейсмоприемников), обеспечивающие непрерыв
ность изучения сейсмических границ, называются систе
мами непрерывного профилирования, соответствующие им 
профили — непрерывными П. с. Систему наблюдений на 
профиле выбирают так, чтобы при наименьших затратах про
следить и выявить кинематические и динамические признаки 
полезных волн, изучение которых необходимо для решения 
поставленных геол. и методических задач. Длина стоянки 
сейсмоприемников (участка П. с , на котором расположены 
сейсмоприемники) зависит от количества каналов сейсмо-
разведочной станции н расстояния м е ж д у сейсмоприемни-
ками. Последние выбираются так, чтобы сигналы, последо
вательно приходящие к сейсмоприемникам, уверенно про
слеживались от канала к каналу. Для метода отраженных 
волн ( M O B ) это 20—30 м, реже (в трудных сейсмогеол. 
условиях) 10—15 м. В корреляционном методе преломлен
ных волн ( К М П В ) расстояние м е ж д у сейсмоприемниками 
равно 40—100 м. Длина взрывного интервала (расстояние 
между пунктами взрыва) увеличивается с глубиной развед
ки. В M O B работу ведут вблизи пункта взрыва, около ко
торого выделяются отрал<енные волны. При небольшой 
длине взрывного интервала затрудняется вычисление э ф ф е к 
тивных скоростей, а его увеличение ведет к появлению на 
сейсмограммах преломленных воли от мелкозалегающих 
горизонтов; длина взрывного интервала в зависимости от 
геол. условий выбирается в пределах 200—1500 м. При ра
боте К М П В системы наблюдений выбираются так, чтобы 
пункты взрыва и сейсмоприемники располагались на рас
стояниях, при которых прослеживаемые волны выделя
лись вне зон интерференции (от нескольких сот м до 
сот км). 

Расположение П. с. зависит от поставленных задач, геол. 
строения, сейсмогеол. и топографических условий р-на ра
бот. Основные П. с. направляют вкрест простирания струк
тур и тект. линий; отдельные связующие — вдоль линии 
простирания. Поисковые и детальные исследования характе
ризуются густотой и способом расположения сети П. с. на 
местности и системами наблюдений. В основном сейсмиче
ские наблюдения ведутся на продольных профилях . Не
продольные профили используются для изучения крутопа
дающих слоев и трассирования нарушений. С их помощью 
определяют только относительные превышения границ 
вдоль профиля. Поэтому они применяются в сочетании с ' 
продольными профилями. Непродольный профиль должен 

располагаться на таком расстоянии от пункта взрыва, на 
котором было бы возможно прослеживание фаз полезных 
волн. Расстояние это определяется опытным путем. Длина 
нспродольного профиля выбирается в зависимости от угла 
наклона изучаемой границы и расстояния м е ж д у профилем 
и пунктом взрыва. При спокойном залегании пластов и нали
чии маркирующих горизонтов проводится т. н. пунктирное 
профилирование, на котором на разведочной линии распола
гают ряд отдельных сейсмозондирований; такая методика 
работ является менее информативной, но более дешевой. 
К. А. Некрасова. 

П Р О Х О Д К А Н А Д О Л О Т О — количество м, пробуренных 
одним долотом. 
П Р О Ц Е Н Т Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е А Т О М Н О Е — величина, 
показывающая сколько атомов из 100 атомов г. п. или м-ла 
приходится на данный элемент. Может быть выражено в 
виде отношений: 100iV: 2N, И Л И 100Л : ~^.А, где N и — 
соответственно, количество атомов данного элемента и всех 
элементов в стандартном объеме (п. или м-ла), А и ^ . Л — 
атомное количество данного элемента и всех элементов в г. п. 
или м-ле. 

П Р О Ц Е Н Т Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е В Е С О В О Е — величина, 
показывающая, сколько граммов из 100 граммов вещест
ва приходится на данный компонент. По характеру компо
нентов могут быть выделены П. с. в. элементов, окислов, 
м-лов. 
П Р О Ц Е Н Т Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е М О Л Е К У Л Я Р Н О Е — 
величина отношения 100М: 2 М, где М и — мол. ко
личество соответственно данного окисла и всех окислов, 
входящих в результат анализа. 
П Р О Ц Е С С С Л У Ч А Й Н Ы Й — см. Случайный процесс. 
П Р О Ц Е С С Ы Б И О Г Е Н Н Ы Е — 1 . В минералогии и геологии 
процессы образования м-лов и п. при прямом участии 
организмов в результате их жизнедеятельности (напр. , обра
зование кальцитового или опалового скелета или раковины, 
образование рифов) или при изменении орг. остатков (напр. , 
уголь). Вернадский предполагал биогенное происхождение 
многих экзогенных м-лов — лимонита, окислов Мп, бокси
та и др . Шире косвенное влияние организмов на самые разл. 
процессы минералообразования. Син.: процессы органоген
ные. 2. В геоморфологии — деятельность организмов, имею
щая морфогеническое значение. С одной стороны, происходит 
разрыхление п. и изменение ее хим. состава в поверхност
ном слое (образование почвы), с другой — создается микро
рельеф (бугристые тундры, торфяники и т. п . ) . 
П Р О Ц Е С С Ы В Н У Т Р Е Н Н И Е — изл. син. термина про
цессы эндогенные. 

П Р О Ц Е С С Ы В Ы П О Л Н Е Н И Я Т Р Е Щ И Н — отложение 
минер, вещества из раствора в открытой или приоткрываю
щейся трещинной полости. Широко распространены при 
образовании постмагм, м-ний. С ними связано формирова
ние л<ил выполнения (конкреционных жил, по Вернадско
му) . Для них характерно развитие крустификацнонных и 
друзовых текстур руд; они могут быть многократными, 
часто сопровождаются явлениями замещения, перекристал
лизации. 
П Р О Ц Е С С Ы Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е — процессы, изменяю
щие состав, структуру, рельеф и глубинное строение Зем
ли. Историю П. г. восстанавливают преимущественно по их 
результатам, запечатлевшимся в составе и строении земной 
коры или в изменениях рельефа. Большое значение имеют и 
наблюдения над совр. геол. процессами (см. Актуализм, 
Принцип геоисторический). П. г. делят на экзогенные и 
эндогенные. Геол. образования могут возникать в результа
те совместного их действия (напр. , рельеф) или при преобла
дании — абс. пли относительном — одного из их видов. 
Напр. , тект. структуры и магм. п. формируются под дейст
вием эндогенных процессов, а осад. п .— при преобладающем 
действии экзогенных процессов. 
П Р О Ц Е С С Ы Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е — хим. процессы, про
текающие в недрах Земли и на ее поверхности, с которыми 
связано образование или разложение м-лов и г . п . , изменение 
их хим. состава, процессы, в результате которых одни хим. 
элементы накапливаются, др . рассеиваются, т. е. происхо
дит их миграция. П. г. могут протекать в расплавах или 
растворах как в жидкой фазе , так и м е ж д у ранее выделив
шимися к-лами и расплавом или раствором и газовой соста-
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вляющей,в число геохим. процессов входят и биогеохим. про
цессы. В П. г. обычно участвуют большие массы вещества, 
представленные многими хим. элементами. Протекают они 
в больших интервалах времени, температур и давлений, а 
также при разл. щелочности или кислотности среды и в разл. 
окислительно-восстановительных обстановках. Одновре
менно с основными П. г. протекают сопряженные П. г., 
обусловленные многокомпонентностью природных систем. 
П. г. в х о д е развития эволюционируют, д л я них характер
на стадийность. На продукты «первичных» П. г. часто на
кладываются вторичные П. г., вызывающие метасоматиче-
ские изменения ранее образовавшихся г. п. и м-лов, а в ря
де случаев наблюдается иногда и частичная регенерация 
первичных образований, измененных вторичными процесса
ми. П. г. подразделяются на эндогенные (магм. , пневмато-
лито-гидротерм., метасоматические и метам. ) и экзогенные, 
(выветривание, осадкообразование, диагенез, эпигенез, 
галогенез, биогеохим. процессы и т. п . ) . Движущие силы 
П. г.: хим. неоднородность земной коры, непрерывное 
изменение термодинамических условий, связанное с геол., 
в частности с тект. условиями, и смещение физико-хим. 
равновесий, обусловленное эволюцией литосферы, гидро
сферы и атмосферы. См. Источники энергии геохимических 
процессов. В. В. Щербина. 
П Р О Ц Е С С Ы Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е О С А Д О Ч Н Ы Е — см. 
Геохимия осадочных пород. 
П Р О Ц Е С С Ы Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е — процессы обра
зования м-лов в;результате отложения их в открытых трещи
нах или в порах г. п. из горячих ювенильных растворов. 
При этом часто растворы хим. взаимодействуют с ранее суще
ствовавшими м-лами — метасоматоз, при котором значи
тельная часть вещества образующихся м-лов может быть 
заимствована из боковых п. 
П Р О Ц Е С С Ы Г И П О Г Е Н Н Ы Е — изл. син. термина про
цессы эндогенные. 
П Р О Ц Е С С Ы Г Л У Б И Н Н Ы Е — син. термина процессы 

П Р О Ц Е С С Ы М А Г М А Т И Ч Е С К И Е — все процессы, с ко
торыми связано образование магмы и магм, п. , а также явле
ния, обусловленные деятельностью магмы. Подразделяются 
на вулк. (вулканизм) и плутонические. 
П Р О Ц Е С С Ы М Е Р З Л О Т Н Ы Е — см. Криогенез. 
П Р О Ц Е С С Ы М И Н Е Р А Л О О Б Р А З О В А Н И Я — физико-
хим. процессы, протекающие в земной коре и вызывающие 
образование, изменение и разрушение м-лов. Классифика
ция П. м. основана, с одной стороны, на источнике вещества 
и энергии, с д р . — на характере среды, в которой протекает 
данный процесс, и на типе реакции. По первому признаку 
различают П. м . : эндогенные — связанные с привносом из 
глубоких частей земной коры вещества в виде магмы или 
жидких или газообразных растворов и энергии; метам., 
или аутигенные,— без существенного привноса вещества, 
идущие за счет энергии, связанной с глубокими частями 
земной коры; экзогенные, порождаемые факторами, свя
занными с земной поверхностью — гидросферой, атмосфе
рой и биосферой. Эндогенные П. м. подразделяются на: 
магматогенные — кристаллизация магмы; пневматолитиче-
ский, или пневматогенный,— кристаллизация из газообраз
ных эманации или при помощи их; гидротерм.— кристалли
зация из ювенильных растворов или при помощи их; ме-
тасоматический — кристаллизация в результате взаимодей
ствия растворов с ранее образовавшимися п. и м-лами; пег
матитовый — одними считающийся конечной стадией магм, 
кристаллизации и метасоматоза, д р . — чисто метасоматиче-
ским процессом. Метам. , или аутигенные П.- м.: контакто-
во-метам., связанный с непосредственным воздействием 
интрузий на боковые п. и с мощным проявлением метасома
тоза, и регионально-метам., захватывающий большие обла
сти. Экзогенные П. м.: экзогидатогенный, связанный с дей
ствием поверхностных растворов; пегнитогенный — осаж
дение в водных б а с е , биогенный — образование в связи 
с жизнедеятельностью организмов. В классификации и тер
минологии П. м. существуют значительные расхождения. 
П Р О Ц Е С С Ы Н А З Е М Н Ы Е — син. термина процессы 
субаэральные. 
П Р О Ц Е С С Ы О К И С Л И Т Е Л Ь Н О - В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь 
Н Ы Е — охватывают ту часть хим. реакций земной коры, 
при которой число электронов у реагирующих ионов или ато
мов изменяется. Примерами могут служить окисление само-

1 5 4 родных металлов: Ре + ' /гОг = FeO; окисление серой халь

козина: C u 2 S + S = 2CuS; окисление низших окислов до 
высших: V 2 0 3 + 0 2 = V 2 0 5 ; 2 М п О + 0 2 = 2 М п 0 2 и 
т. п. Окислительно-восстановительные равновесия типа: 
U 4 + + 2 F e 3 + = U 6 + + 2 F e 2 + ( U 6 + в виде U 0 2

2 — катиона). 
Направление, интенсивность и полнота окислительно-вос
становительных реакций выражается разностью окислитель
но-восстановительных потенциалов, нулевая точка которых 
принимается для перехода молекулы Н в кислой среде в 2 ка
тиона водорода: Н 2 -> 2 Н + + 2ё = ± 0 ,00В. Чем больше 
это различие — тем интенсивнее протекает реакция. Реак
ции протекают часто в противоположных направлениях. 
П. о.-в. влияют на концентрацию и рассеяние хим. элемен
тов. Окисляясь, концентрируются: Fe (в виде бурых желез
няков), М п (в виде пиролюзита), V (в виде ванадатов) и др . 
Восстановительные процессы способствуют растворению 
этих м-лов и обратно-восстановительные процессы способ
ствуют концентрации V в виде м-ла монтрозеита, U в виде 
урановой черни, двухвалентного Fe в виде сульфида , двух
валентного Ge , низших окислов Мо. Окислительные ж е про
цессы способствуют растворению этих соединений при их 
переходе в соединения высшей валентности. П. о.-в. лучше 
всего изучены для зоны гипергенеза, меньше — для метам, 
процессов и еще меньше — для силикатных расплавов. 
Примеры наиболее распространенных окислительно-восста
новительных реакций в природе: пирит -» мелантерит -> 
-> ярозит -> лимонит; двухвалентный Мп в силикатах -> 
четырехвалентный в пиролюзите; трехвалентный V в слю
дах пироксенах и т. д . -> пятивалентный в урано-ванадатах. 
В. В. Щербина. 
П Р О Ц Е С С Ы О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Е — син. термина процес-

П Р О Ц Е С С Ы П Е Г Н И Т О Г Е Н Н Ы Е , Болдырев, 1924,— 
процессы образования м-лов, связанные с хим. осаждением 
в замкнутых водных басе, (образование гипса, каменной соли 
и д р . ) . 
П Р О Ц Е С С Ы П Е Р И Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Е [лерЕ (пери)—вокруг, 
около; g lac ia l i s — л е д я н о й ] — происходившие или проис
ходящие в зонах влияния древних или совр. ледников и за 
их пределами. Главная причина П. п .— суровость климати
ческих условий, под влиянием которых г. п. промерзают, 
происходит смена фаз воды с жидкой на твердую с образова
нием ледяных прослоек, линз и отдельных к-лов; как след
ствие в дисперсных влажных г. п. происходят процессы кри-
огенеза: промерзание и пучение грунта, миграция влаги, 
криотурбации, солифлюкция и др . Термин «перигляциаль-
ный» часто ошибочно приписывают процессам в обл. распро
странения мерзлоты, не зависящей от оледенения. 
П Р О Ц Е С С Ы П Н Е В М А Т О Л И Т И Ч Е С К И Е — син. терми
на пневматолиз. 
П Р О Ц Е С С Ы П О С Т В У Л К А Н И Ч Е С К И Е ( П О С Т В У Л К А 
Н И Ч Е С К А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь ) — по Вайншенку (We-
inschenk, 1896), совокупность минералообразующих про
цессов, которые следуют за магм. Агентами их являются 
вулк. эманации, эксгаляции и вулк. гидротермы. По Воль
ф у (Wolf, 1914), под вулк. эксгаляциями и эманациями 
подразумеваются все летучие газообразные вещества, вклю
чая ресургентные, выделяющиеся в каком-либо пункте в ок
рестностях вулкана и генетически связанные с вулк. явления
ми: фумаролы, солъфатары, мофетты. Эруптивное со
стояние для многих вулканов является лишь кратковремен
ным эпизодом, тогда как П. п. наблюдаются и в течение пауз 
покоя вулканов, и долгое время после его затухания. Состав 
эманации зависит не столько от места их выделения (кратер, 
склоны вулкана, потоки) и состава магмы, сколько от тем
пературы газов. Различают стадию галоидно-сернисто-угле-
кислую высокотемпературную (900—650°) , сернисто-угле
кислую и углекислую. Вулк. газы, растворяясь в подзем
ных водах, дают начало гидротермам (по Набоко — суб-
гидротермам), которые и являются главными факторами 
поствулк. минералообразования. В совр. гидротерм, про
цессе в обл. активного вулканизма различают раннюю, силь
но кислотную стадию, наблюдаемую вблизи очагов зарожде
ния гидротерм (прикратерные обл. , экструзивные купола), 
слабо кислотную, возникающую в результате реакции кис
лых растворов с боковыми п. , позднюю, щелочную, насту
пающую при подходе слабокислых гидротерм к земной 
поверхности и выделении из них углекислоты, и позднюю, 
кислотную — результат окисления сероводорода вблизи 
земной поверхности. В обл. проявления совр. гидротерм, 
выделяются следующие типы гидротерм, измененных п. ! 
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моноопаловые, опалово-алунитовые, опалово-мельникито-
вые, каолинитовые, каолинит-лимонитовые, монтморилло-
нит-бейделлитовые, цеолит-карбонат-хлоритовые, карбонат-
хлорит-пиритовые. В. М. Сергиевский. 
П Р О Ц Е С С Ы П О С Т М А Г М А Т И Ч Е С К И Е — совокупность 
минерало- и рудообразующих процессов, непосредственно 
следующих за кристаллизацией магмы и связанных с ней. 
Различают процессы постинтрузивные и поствулк. В н и х 
могут быть выделены пневматолитовый, пневматолито-
гидротерм. и гидротерм, этапы. 
П Р О Ц Е С С Ы Р Е Л Ь Е Ф О О Б Р А З У Ю Щ И Е — под дейст
вием которых формируется рельеф. Различают П. р. эндо
генные и экзогенные, в свою очередь являющиеся совокуп
ностью проявления агентов морфогенеза. 
П Р О Ц Е С С Ы Р Е О Л О Г И Ч Е С К И Е [рею — т е к у ] — естест
венные процессы, обязанные текучести вещества; они сопро
вождаются деформацией первоначальной структуры, ре
лаксацией напряжений, изучаемых реологией. П. р. совер
шаются в самых разл. материалах и г . п.: глинах, суглинках, 
строительных материалах (цементах), клеях, а также во 
льду и мерзлых грунтах. П. р. с необратимыми остаточными 
деформациями вещества изучаются также гидродинамикой, 
теорией упругости, теоретически анализирующими связи 
м е ж д у напряжениями, деформацией и скоростями д е ф о р 
мации материальных сред. Термин применяется в мерзло
товедении . 

П Р О Ц Е С С Ы Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я — концентрация 
рудных компонентов, протекающая в связи с дифференциа
цией и перемещением элементов в земной коре и подкоровом 
слое и приводящая к формированию рудных м-ний; они 
являются составной частью процессов минералообразования. 
П Р О Ц Е С С Ы С К Л О Н О В Ы Е — совокупность процессов 
образования склонов путем смещения рыхлого покрова или 
блоков коренных п., слагающих склон, по склону с после
дующей их аккумуляцией у подножия склона, или даль
нейшей транспортировкой др. агентами денудации (река, 
ледник, волновая деятельность басе, и п р . ) . Осуществляет
ся по уклону под действием силы тяжести, гравитацион
ными движениями (перемещениями) — путем обваливания, 
осыпания, оседания — крип, оползания, оплывных движе
ний, течения — солифлюкции и плоскостного смыва. 
См. Склон. 
П Р О Ц Е С С Ы С У Б А К В А Л Ь Н Ы Е ( П О Д В О Д Н Ы Е ) — 
процессы, происходящие на поверхности Земли, но п о д 
водой. Противопоставляются субаэральным процессам. 
П Р О Ц Е С С Ы С У Б А Э Р А Л Ь Н Ы Ё — процессы, происходя
щие на поверхности Земли на суше. Противопоставляются 
субаквальным процессам. Син.: процессы наземные. 
П Р О Ц Е С С Ы Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Д Е С Т Р У К Т И В Н Ы Е 
[destructio — разрушение] — тект. процессы, ведущие к 
раздроблению и разрушению складчатых сооружений, 
созданных конструктивными тект. процессами (Штилле). 
Иногда под П. т. д . (или деструкцией) понимают процессы, 
приводящие к разрушению континентов, опусканию их ча
стей и образованию на их месте молодых океанов. 
П Р О Ц Е С С Ы Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е К О Н С Т Р У К Т И В 
Н Ы Е — процессы, включающие, по Штилле, возникнове
ние альпинотипных складчатых сооружений на месте гео
синклинальных обл. , а также расширение континентов 
вследствие этого процесса. Термин применяется редко. 
П Р О Ц Е С С Ы Э К З О Г Е Н Н Ы Е ( П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Е ) — 
геол. процессы, вызванные в основном внешними по отноше
нию к Земле силами; они происходят на поверхности З е м 
ли и в самых верхних частях литосферы (в зоне действия 
факторов гипергенеза). Обусловлены гл. обр. энергией сол
нечной радиации, силой тяжести и жизнедеятельностью 
организмов. К П. э. относятся: 1) выветривание г. п.; 2 ) 
перемещение продуктов выветривания под действием силы 
тяжести, посредством движущихся воды, ледников и ветра 
(см. Абляция, Денудация, Дефляция, Эрозия); 3 ) образо
вание осад. п. и некоторых типов м-ний полезных ископае
мых. П. э . тесно связаны с эндогенными процессами, что, 
в частности, проявляется при образовании рельефа. 
П Р О Ц Е С С Ы Э К З О Т Е Р М И Ч Е С К И Е — происходящие с 
выделением тепла. В толще г. п. П. э . происходят самопро
извольно при возникновении соответствующих условий, 
напр., в зоне окисления ископ. углей и при замерз, воды, 
когда фаза жидкой воды меняется на твердую (лед) и д р . 
П Р О Ц Е С С Ы Э Н Д О Г Е Н Н Ы Е — геол. процессы, вызван
ные в основном внутренними силами Земли и происходящие 

гл. обр. внутри З е м л и . Обусловлены энергией, выделяемой 
при развитии вещества Земли, действием силы тяжести и 
сил, возникающих при вращении З е м л и . К ним относятся 
тект., магм., метам, и гидротерм, процессы, в том числе 
образование ряда м-ний полезных ископаемых. Действие 
П. э . в некоторых случаях тесно связано с действием экзо
генных процессов. Многие геол. явления, вещественные 
образования (напр. , нефть, каменный уголь и д р . ) и струк
турные формы возникают в результате взаимодействия экзо-
и эндогенных геол. процессов (факторов) и несут черты тех 
и др . Син.: процессы глубинные, гипогенные. См. Процес
сы экзогенные. 
П Р О Ц Е С С Ы Э Н Д О Т Е Р М И Ч Е С К И Е [ёибои (эндон) — 
внутри] — происходящие с поглощением тепла. Примером 
может служить хим. реакция восстановления металлов 
в рудах , таяние льда в толще г. п. и др . 
П Р О Ц Е С С Ы Э О Л О В Ы Е — процессы рельефообразова-
ния, обусловленные ветром. Сюда входит как эоловая 
денудация ( дефляция, корразия) , так и аккумуляция. 
Протекают в с у х и х и умеренно влажных обл. всех зон, н о 
особенно интенсивны в пустынях. В результате П. э . возни
кают эоловые формы рельефа и эоловые отл. 
П Р О Ч Н О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — способность г. п. 
сопротивляться разрушению при сжатии, растяжении, 
изгибе, скалывании, разрушении при ударе; выражается 
в кг/см 2 . 
П Р О Ч Н О С Т Ь М Е Х А Н И Ч Е С К А Я (углей, кокса) — спо
собность сопротивляться разрушению под действием внеш
них сил. Определяется испытанием во вращающемся бара
бане (барабанная проба) , ГОСТ 7714—55 д л я углей, ГОСТ 
5953—51 д л я кокса). Показателем ее служит остаток угля 
(кокса) в барабане. 
П Р У С Т И Т [по ф а м . Пруст] — м-л, A g 3 A s S 3 . A s частично 
замещается Sb. Триг. К-лы, призм. , _часто ромбоэдрические 
или_ скаленоэдрические. Дв. по {1014} и {1011}, редко по 
{ 0 l f 2 } и {0001}. Тройники по {1014}. Сп. ср. по {1011}. Агр. 
зернистые. От ярко-до темно-красного. Черта кирппчно-
красная. Бл. алмазный. Тв. 2—2,5 . У д . в. 5 ,6. В гидротерм. 
Pb-Zn-Ag и Ag-Co-Ni м-ниях и кварц-кальцитовых ж и 
лах с пираргиритом. Иногда супергенный. Р у д а Ag. Син.: 
серебряная обманка. 
П С — см. Каротаж методом естественного электриче
ского поля. 
П С А М М И Т [cpappog (псаммос) — песок] — изл . син. тер
мина песок. Употребляется только д л я обозн. гр. песчаных 
п.— псаммитов. 
П С А М М И Т О Л И Т Ы , Пустовалов, 1940,— собирательное 
назв. обломочных осад . г. п . , на 50% или более состоящих 
из псаммитовых обломков, т. е. обломков величиной от 0,1 
(или 0 ,05 ) д о 1—2 мм (по разным авторам). См. Лит. Прим. 
редакции: более правильный термин — псаммолиты. 
П С А М М О Л И Т Ь ! , Вассоевич, 1954 ,— общее наименование 
всех сцементированных псаммитов, т. е. обломочных п. 
с зернами песчаной размерности. Термин образован по тому 
ж е принципу, что и «алевролит» (Заварицкий, 1932): псам-
мо + лит. О н предложен вместо термина псаммитолиты. 
П С Е В Д О А Б С О Р Б Ц И Я — наблюдаемое при вращении 
шлифа на предметном столике микроскопа в белом поля
ризованном свете без анализатора кажущееся изменение 
освещенности и резкости шагреневой поверхности и рельефа 
бесцветного м-ла, обладающего высоким двупреломлением 
(карбонаты, мусковит и д р . ) . П. обусловлена не разл. 
абсорбцией света д л я разных направлений колебаний в к-ле, 
а частичным рассеиванием света на неровностях поверх
ности к-ла, когда его пок. прел, значительно отличается от 
пок. прел, канадского бальзама. 
П С Е В Д О А С П И Т , Schieferdecke, 1959, — стратовулкан, 
богатый лавами. 
П С Е В Д О Б О Л Е И Т — м-л, 5 Р Ь С 1 2 - 4 С и ( О Н ) 2 - 2 , 5 Н 2 0 . 
Тетр. Габ. псевдокуб. Сп. сов. по {001} и по {101}. Парал
лельные срастания с болеитом и куменгитом. Индигово-си-
ний, просвечивает. Бл. на сп. перламутровый. Тв. 2 ,5 . У д . в. 
4 ,85 . Вторичный, редкий. 

П С Е В Д О Б Р Е К Ч И И — осад, п., внешне сходные с брекчия
ми, но отличающиеся от них по генезису. Характеризуются 
наличием угловатых, неправильной формы участков, имею
щих вид обломков. Такие участки могут отличаться от про
межуточной массы п о составу, структуре, окраске. 155 
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П С Е В Д О Б Р У К И Т — м-л, F e 2 T i O s . Ромб . Габ. пластин
чатый, призм. Сп. ср . по {100}. Бурый до черного. Бл. алмаз
ный. Тв. 6. У д . в. 4 , 4 — 5 , 0 . В миндалинах базальтовых лав. 
П С Е В Д О В А В Е Л Л И Т — м-л, син. крандаллита. 
П С Е В Д О В О Л Л А С Т О Н И Т — м-л, трикл. , псевдогекс. 
м о д и ф . волластонита. Образуется при температуре 
> 1126 °С. Встречен в обожженных пожаром г. п.; обычен 
в шлаках и стеклах. 
П С Е В Д О Г Е Т Е Р О З И Т — м-л, син. сиклерита. 
П С Е В Д О Г Е Т Е Р О М О Р Ф И З М — понятие, отражающее 
несоответствие м е ж д у вычисленным минер, составом г. п . , 
почти полностью укладывающимся в рамках хим. аналп а 
и действительным минер, составом г. п. И з л . термин. 
П С Е В Д О Г Р А Н И Т Ы , Schneidcrhone, 1952, — граниты, 
сформированные в процессе мобилизации вещества г. п. 
Изл . термин. 
П С Е В Д О Д И Х Р О И З М — сильный дихроизм в коричне
вых тонах к-лов, состоящих из многочисленных тонких пла
стинок. См. Псевдохроизм. 
П С Е В Д О З У Х И Н (Pscudosuchia) — мелкие наземные прес
мыкающиеся из отряда тектодонтов, ходившие на двух 
ногах. Передние конечности их короткие, на спине — пан
цирь из двух рядов длинных пластин. Дали начало дино
заврам, птерозаврам, крокодилам и птицам. Триас. 
П С Е В Д О И Г Н И М Б Р И Т — см. Туфолава. 
П С Е В Д О К А Р С Т ( Л О Ж Н Ы Й К А Р С Т ) — западинно-впа-
динный рельеф, образованный пошгжениями разного раз
мера, внешне напоминающий карст, но возникший в резуль
тате иных процессов. Различают: 1) кластокарст (по Мак
симовичу) — оседание обломочных г. п. (глинистых, песча
нистых, копгломератовых) вследствие растворения содер. 
в них включений растворимых компонентов — гипса, солп, 
карбоната. Особенно характерен для глинистых п. в се-
миаридном климате, где получил назв. глиняного карста 
(предгорья Копетдага, М. Балхан) или суффозионно-кар-
стового процесса. Выражен хорошо оформленными ворон
ками (d = ~ 1 — 5 м) , обычно вытянутыми цепочкой в вер
ховьях логов, фиксируя их подземное направление; 2 ) про
садки — в лёссовых п. в результате их уплотнения при 
разрушении макропористой структуры при длительном 
увлажнении. В рельефе выражены плоскими, замкнутыми 
впадинками типа блюдцев; 3 ) термокарст — образование 
впадин и западин — аласов вследствие таяния погребенного 
льда или местного протаивания мерзлого грунта. 
П С Е В Д О К О Н Г Л О М Е Р А Т Ы — п., в той "или иной мере 
по внешнему виду похожие на конгломераты, но иного 
происхождения. Конгломератовидпый облик обычно обус
ловливается либо пятнистой текстурой, возникшей при 
вынетрпвании п. , перераспределении вещества при диаге-
нстических и эпигенетических процессах и неполном изме
нении минер, состава г. п.; либо присутствием в п. желваков, 
сгустков, конкреций и т. п. образований, возникших одно
временно с отложением вмещающей их массы и отличаю
щихся от нее по составу, окраске или строению. В алмазо
носных трубках взрывов обломки нередко довольно хорошо 
окатаны и похожи на конгломераты. 
П С Е В Д О К О Н К Р Е Ц И И — син. термина конкреции лож
ные. 
П С Е В Д О К О Т У Н Н И Т [по сходству с котупнитом1 — м-л, 
К 2 Р Ь С 1 4 . Р о м б . Габ. удлиненный, дощатый. Агр. волокн. 
Бесцветный, желтый, зеленоватый. Растворяется в теплой 
воде. В отл. ф у м а р о л с котуннитом и тоноритом. 
П С Е В Д О К Р А Т Е Р — кратер, образующийся в результа
те фреатического извержения. 
П С Е В Д О К Р А Т О Н — область, претерпевшая складча
тость, но не ставшая платформой. И з л . термин. 
П С Е В Д О К Р И С Т А Л Л Ы — изл . син. термина псевдомор
фозы . 
П С Е В Д О Л А В А - ^ с м . Туфолава. 
П С Е В Д О Л Е Й Ц И | — п с е в д о м о р ф о з а по лейциту смеси 
ортоклаза (или санидина) и натрового фельдшпатоида в ко
личестве ~ 2 8 % — н е ф е л и н а или анальцима, или цеолита. 
Иногда син.: эпилейцит. 
П С Е В Д О Л И Т О Р А Л Ь — полоса берега, постоянно (или 
почти постоянно) заливаемая потоком прибойным. Развита 
в морях , лишенных приливных колебаний уровня, населена 
амфибионтной фауной . Совр. П. хорошо выражена в Чер
ном море. 
П С Е В Д О М А Л А Х И Т — м-л, С и 5 [ ( О Н ) 2 | Р 0 4 ] 2 . Мон. Габ. 
волокн. Сп. ср. по {010} . Агр. почковидные, радиальново-

локн. и др . Темный изумрудно-зеленый. Бл. стеклянный. 
Тв. 4 ,5—5. У д . в. 4 ,35 . В з . окисл. Си М - Н И Й . 
П С Е В Д О М И Г М А Т И Т — см. Венит сингенетический. 
П С Е В Д О М И К Р И Т (Pseudomicrite) , В о л ь ф , 1965 ,—тон
козернистый карбонат диагенетического или эпигенетиче
ского происхождения. Размер зерен менее 0,004 мм. 
П С Е В Д О М И Ц Е Л Л И Й — с и н . термина лжегрибница. 
П С Е В Д О М О Р Ф И З А Ц И Я , Д . Григорьев, 1961 ,—реакция 
метасоматического замещения, приводящая к образованию 
твердых продуктов реакции только непосредственно на ме
сте реакции, которая происходит м е ж д у веществом м-ла 
и воздействующим реагентом. По этой причине новообразо
вания фиксируются лишь в пределах объема и формы м-ла, 
подвергшегося псевдоморфизации. См. Метасоматоз, 
Метасоматическое замещение с переотложением. 
П С Е В Д О М О Р Ф О З Ы hleuSog (псевдос) — ложь; цбр-
феооче, (морфосис) — образование] — в минералогии 
минер, индивиды, обладающие внешней кристаллографи
ческой формой, чуждой слагающему их веществу. Образу
ются путем заполнения полостей, оставшихся от ранее су
ществовавших и позднее выщелоченных м-лов иного соста
ва — П. заполнения, или путем хим. замещения ранее су
ществовавших м-лов с сохранением их внешней формы. 
При этом возможно, что существенная часть вещества заме
щенного м-ла входит в состав замещающего — П. превра
щения или выносится полностью — П. вытеснения. Встре
чаются также минер, псевдоморфозы по орг. остаткам. П.— 
один из важнейших критериев генезиса м-лов. 
П С Е В Д О М О Р Ф О З Ы ПО Л Е Д Я Н Ы М Ж И Л А М (ПО 
Л Ь Д У ) — образования в мерзлых дисперсных г. п. , в ко
торых лед замещен разл. п . , внесенными в полости из 
покрывающих рыхлых слоев. Часто являются земляными 
клиньями, сформировавшимися в результате заполнения 
морозобойиых трещин или трещин иного происхождения 
материалом, приносимым водой. 
П С Е В Д О О О Л И Т Ы — термин, не имеющий точного значе
ния. П о д П. одни понимают оолитоподобпые образования 
разного генезиса, не имеющие концентрически-скорлупова-
того строения, д р . — окатанные обломки карбонатных п., 
входящие в состав известняка. 
П С Е В Д О О Т Е Н И Т — м-л, ( H 3 0 2 ) 2 C a < , , 8 6 ( U 0 2 ) , , , 4 ( Р О 4 ) 2 • 
• 2 , 5 Н 2 0 . Габ. удлиненно-таблитчатый. Сп. слюдоподобная. 
Агр. мелкочешуйчатыс и порошк., корочки. От бледно-жел
того до белого. У д . в. 3 ,28 . Корки на кальците, акмнте, 
пирохлоре и скоплениях лимонита. 
П С Е В Д О П А Л А И Т — м-л, изл. син. гюролита. 
П С Е В Д О П Е Р Т И Т Ы — пертитовые прорастания пла
гиоклазов, но в др . опт. ориентировке по отношению к основ
ной массе. 
П С Е В Д О П Л А Н К Т О Н — организмы, прикрепляющиеся к 
какому-нибудь пассивно плавающему предмету. 
П С Е В Д О С Л О И С Т О С Т Ь — ложная слоистость, возникаю
щая в разл . условиях: при коагуляции коллоидов, в резуль
тате метаморфизма, при диагенезе. Иногда выражена более 
резко, чем нормальная слоистость. Псевдослоистой, или 
ложной, слоистостью раньше неправильно называли косую 
слоистость (слойчатость). 
П С Е В Д О С Т Р А Т И Ф И К А Ц И Я — син. термина слои
стость магматическая первичная. 
П С Е В Д О С Ф Е Р О Л И Т Ы — наблюдаются в вулк. п. сфери
ческие радиальноволокн. образования, состоящие из двух 
м-лов (напр. , кварца и полевого шпата). Термин П. пред-
ложен д л я отличия от мономинеральных сферолитов. 
П С Е В Д О Т А Х И Л И Т Ы — узкие полоски и линзы в неко
торых милонитах тонкозернистого стекловатого облика. П. 
ранее истолковывались в качестве продуктов частичного 
переплавления тонко раздробленного материала, но рентге
нометрический анализ обнаружил криптокристаллическую 
структуру тонко измельченного материала П. без следов 
настоящего переплавления. 
П С Е В Д О Т Е К Т И Т Ы — название нескольких гр. мелких 
стекловидных тел, прямо или косвенно связанных с текти-
тами, ио не являющихся ими. К ним относятся: американи-
ты (найденные в Колумбии и Перу) , разноцветные обсидиа
новые стекла из Филиппин и Патагонии; шведское зеленое 
стекло — сканит, тасманиты (с о. Тасмания) и некоторые др . 
П С Е В Д О Т Е Р Р А С Ы — террасовидные поверхности, внеш
не напоминающие террасы. Возникают вследствие разных 
причин: 1) обусловленные препарировкой твердых пластов —. 
денудационные или структурные террасы, карнизы; 
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2) оползневые площадки; 3) подмытые осыпи, делювиальные 
шлейфы и конусы выносов. 
П С Е В Д О Т Р А Н С Г Р Е С С И Я , Д. Наливкин, 1956,—местная 
временная смена континентальных отл. морскими, происхо
дящими без опускания суши. Причины климатического 
характера: морские наводнения, вызываемые ураганами 
и бурями; смена пресной воды морской в устьях рек, вызы
ваемая засухой. 
П С Е В Д О Т Ю Р И Н Г И Т — м-л, железистый хлорит. 
П С Е В Д О Ф Е Н О К Р И С Т А Л Л Ы — фенокристаллы неко
торых лав (напр., базальтов), содер. пойкилитовые включе
ния микролитов основной массы, т. е. кристаллизовавшиеся 
после них. 
П С Е В Д О Ф Л Ю И Д А Л Ь Н О С Т Ь — флюи дальность, обу
словленная сплющиванием вулк. частиц в пластическом со
стоянии с образованием тонких линзовидных полос в разрезе. 
Характерна для игнимбритов. 
П С Е В Д О Х Л О Р И Т — м-л, идентичен септохлориту. 
П С Е В Д О Х Р О И З М — окраска, наблюдаемая в некоторых 
бесцветных к-лах, сложенных из тонких пластинок с разл. 
пок. прел, (напр., некоторые микропертиты). 
П С Е В Д О Х Р О М А Т И З М — см. Цвет минералов. 
П С Е Ф И Т Ы — крупнообломочные п. 
П С Е Ф О Л И Т Ы ( П С Е Ф И Т О Л И Т Ы ) — общее наименова
ние всех сцементированных крупнообломочных п., рекомен
дованное Вассоевичем (1954), вместо термина песфитолиты. 
Предложение преследует цель обеспечить единообразие тер
минологии сцементированных обломочных п. О н о достигает
ся тем, что при образовании соответствующих терминов ру
ководствуются тем правилом, с помощью которого Зава
рицкий (1932) образовал термин алевролит — алевро + лит. 
Следовательно, псефо + лит = псефолит (а не псефитолит) . 
П С И Л О М Е Л А Н —собирательное назв. для богатых мар
ганцевых руд с гроздевидным концентрически-зональным 
натечным строением («черная стеклянная голова»), сложен
ных собственно псиломеланом [ (Ва, Н 2 0 ) 2 М п 5 0 ю ] , крип-
томсланом (K 2 Mn«Oi6) , голландитом ( B a 2 M n 8 O i 6 ) , корона-
дитом (РЬ 2 МпвО 16) и др . Эти м-лы близки по своим свойствам. 
Собственно П. мон. имеет раковистый излом; цвет серовато-
черный. Тв. 5—6. У д . в. 4,7. Развит в з . окисл. и в коре вы
ветривания, а также в м-ниях осад, происхождения. Син.: 
романешит. 
П С И Л О Ф И Т О В Ы Е — см. Растения псилофитовые. 
П С И Х О Л А М А Р К И З М — разнов. неоламаркизма, отводя
щая роль основного стимула развития психическим стремле
ниям организмов. Основатель его — амер. палеонтолог Коп 
(Соре) . В СССР П. не пользуется признанием. 
П Т Е Р И Д О С П Е Р М Ы — с и н . термина растения папорот
никовидные семенные. 
П Т Е Р О П О Д Ы — см. Крылоногие. 
П Т Е Р О П С И Д Ы (Pteropsida) — один из 6 типов высших 
растений по классификации Тахтаджяна. См. Растения па
поротниковидные. 
П Т И Г М А Т И Т ( М И Г М А Т И Т П Т И Г М А Т И Т О В Ь ! И) [по 
греч. птигма — складка] , Sederholm, 1913,— морфологиче
ская разнов. мигматитов, для которых характерно наличие 
причудливо сплоенных прожилков гранитного или аплито-
вого материала. Причиной птигматитообразования считают
ся колебательные движения в полурасплавленной или раз
мягченной среде. Несогласным залеганием и текстурой 
вмещающих г. п. П. отличаются от мигматитов плойчатых, 
в которых гранитные жилки зал-егают согласно. 
П Т И Л О Л И Т — м-л, изл. син. морденита. Иногда его раз-
нов., обогащенная кремнеземом. 
П Т И Ц Ы (Aves) — класс летающих наземных позвоночных, 
происшедших от пресмыкающихся (тектодонтов) и сохраняю
щих еще много общих с ними черт в строении скелета. Под
разделяются на 2 подкласса: первоптиц, или древних П., и 
настоящих П. Организация их в связи со специализацией к 
полету достаточно высокая. Это животное с весьма интенсив
ным обменом веществ, поддерживающим высокую темпера
туру тела на постоянном уровне. Мозг хорошо развит, 
в особенности большие полушария, зрительные доли и моз
жечок. Передние конечности превращены в крылья. Колса 
покрыта перьями, представляющими собой преобразован
ную чешую пресмыкающихся. З у б ы были лишь у первоптиц 
и у меловых зубастых П. Многие кости полые и заполнены 
воздухом для облегчения скелета. Развиты воздушные меш
ки, обеспечивающие дыхание при полете. Сердце четырех-
камерное. Поздняя юра — совр. 

П У А З (ПЗ) — практическая единица д л я измерения к о э ф . 
динамической вязкости; названа в честь Пуазсйля: 1 пз = 
= 0,1 н - с е к - м - 2 = 0,1 м - 1 - к г - с е к - 1 . 
П У А С С О Н А К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т — син. термина коэф
фициент поперечной деформации. 
П У А Т В Е Н И Т [по фам. Пуатвен] — м-л, (Си, F e ) S 0 4 -
• Н 2 0 : Си : F e « l : 1: промежуточный член изоморфного 

ряда C u S 0 4 - H 2 0 — F e S O / , - H 2 0 . Мелкозернистые порошк. 
выделения. Розовый. Тв. 3,5. У д . в. 3,3. Обнаружен в одном 
штуфе с бонаттитом. 
П У Д Д И Н Г — плотная осад, п., состоящая из преобладаю
щей, относительно тонкозернистой (вплоть д о скрытокри-
сталлической) массы, в которой беспорядочно распределены 
немногочисленные гальки. Малоупотребительный термин. 
П У З Ы Р И Л А В О В Ы Е — пустоты округлой, цилиндриче
ской, лннзовидной или неправильной формы, образовавшие
ся на месте выделившихся при застывании лавы паров и га
зов. 
П У Л А С К И Т — щелочной сиенит, близкий к нордмаркиту. 
от которого отличается отсутствием кварца. Состоит из ще
лочных полевых шпатов (микроклин-микропертита, орток-
лаз-пертита, альбита) с примесью буроватого биотита, 
светло-зеленого диопсида; нередко с эгирнновой каемкой, 
и арфведсонита или баркевикита. Цветных м-лов около 10% . 
Иногда присутствуют содалит и нефелин, за счет которых 
развивается анальцим. Встречаются П., богатые корундом. 
П У Л Ь В Е Р У Л И Т , Marshall , 1935,— разнов. игнимбрита, 
состоящая из мелких пылевидных частиц стекла, кварца, 
полевого шпата и некоторого количества гиперстена, роговой 
обманки и биотита. Различаются стекловатые, радиальные, 
гребенчатые и перистые разнов. 
П У Л Ь С А Ц И Я З Е М Н О Й К О Р Ы —1. В сейсмологии, до
стоверно установленные колебания земной коры в виде 
правильных спокойных и плоских волн с очень небольшой 
амплитудой (до 0,05"). Проявляются б. ч. длинными ряда
ми, следующими непосредственно друг за другом на подо
бие волн «мертвой зыби». 2. В тектонике П. з . к. гипотетиче
ски допускаются в гораздо более крупном плане — в виде 
чередования эпох сжатия и расширения. См. Гипотеза пулъ-
сационная. 
П У М И Ц И Т — син. термина пемза. 
П У М П Е Л Л И И Т [по фам. Пумпелли] — м-л, C a 2 ( M g , 
Fe, Мп, А1)(А1, Fe, T i ) 2 [ ( O H , H 2 0 ) 2 | S i O 4 | S i 2 0 , ] (?) Мон. 
Габ. волокн., таблитчатый, призм. Дв. по {001} и {100}. 
Сп. ср . по {001} и {100}. Агр. радиальнолучистые, пластинча
тые. Зеленый, голубоватый, бурый. Тв. 6. У д . в. 3,26. В г. п. 
низкой ступени метаморфизма. В глаукофановых сланцах. 
В миндалинах базальтов, спилитов. В скарнах и др . г. п. 
Син.: лотрнт. 
П У Р П У Р И Т — м-л, см. Гетерозит. 
П У С Т О Т А О К Т А Э Д Р И Ч Е С К А Я — пустота, окруженная 
шестью шарами в плотнейшей шаровой упаковке (центры 
шаров как бы соответствуют 6 вершинам октаэдра). 
П У С Т О Т А Т Е Т Р А Э Д Р И Ч Е С К А Я — пустота, окруженная 
четырьмя шарами в плотнейшей шаровой упаковке. 
П У С Т О Т Ы В Т О Р И Ч Н Ы Е — с м . Поры вторичные. 
П У С Т О Т Ы К О Р Р О З И О Н Н Ы Е — син. термина пустоты, 
полости карстовые. 
П У С Т О Т Ы М И А Р О Л И Т О В Ы Е — образуются в глубин
ных магм. п. вследствие сокращения их объема в процессе 
кристаллизации. По форме П. м. чаще непр. в виде углова
тых пор и мелких полостей. Обычно выполнены продуктами 
кристаллизации остаточных расплавов. Характерны для 
гранитов, диоритов, габбро и др . п. 
П У С Т О Т Ы , П О Л О С Т И К А Р С Т О В Ы Е — в растворимых 
п. (известняках, доломитах, соли, реже в мергелях и мелу) , 
возникшие вследствие растворяющего действия подземных 
вод. Могут иметь разные размеры, от крупных пещер до 
мелких каверн. Син.: пустоты коррозионные. 
П У С Т Ы Н Я — географическая обл. , по Петрову — террито
рия с предельно засушливым климатом, где испарение с 
открытой поверхности во много раз превышает количество 
атмосферных осадков (в П. Азии — годовая сумма осад
ков 50—100 мм, испаряемость 4200 мм) . П. азональна; в за
висимости от климатического пояса различают П. жаркие 
и холодные (полярные). Основные П. жаркие, приурочен
ные к поясу субтропиков и тропиков, где они представлены 
П.: песчаными древнеаллювиальных и приморских равнин 
(закрепленные растительностью или барханные пески); 
песчано-галечными, или щебенистыми,— на гипсированных 1 5 7 
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мезозой-кайнозойских плато; глинистыми и суглинистыми 
на лёссах и лёссовидных п. предгорных равнин; такырными 
глинистыми на древних дельтах и предгорных равнинах; 
бедлендовыми глинистыми предгорий, сложенных мезозой-
кайнозойскими п.; солончаковыми — засоленных депрессий 
и морских побережий; каменистыми — низкогорий, мелко-
сопочников и пенепленов. См. Зоны географические. 
П У С Т Ы Н Я П Е С Ч А Н А Я — с поверхности сложена песча-
но-глинистыми толщами; характеризуется разл. эоловыми 
формами рельефа. Наиболее обширны П. п. в Австралии, 
в С. Африке; в СССР они занимают пояс древних аллюви-
ально-озерных равнин: Южно-Балхашская П. п. , Караку
мы, частично Кызылкум, М у ю н к у м . П. п. могут форми
роваться за счет разрушения рыхлых субаквальных отл. 
консолидированных п. В некоторых условиях пески П. п. 
передвигаются на значительные расстояния. 
П У Х Е Р И Т [по руднику П у х е р , Саксония] — м-л, B i [ V O . i ] . 
Ромб. Габ. таблитчатый, игольчатый. Агр. охристые. Сп. 
сов. по {001} . Хрупкий. Красновато-бурый. Бл. стеклянный 
д о алмазного. Тв. 4. У д . в. 6 ,57. В з . окисл. м-ний Bi . 
П У Ц Ц О Л А Н Ы [по итал. городу P a z z u o l i ] — слегка сце
ментированные отл. вулк. материала (пепла, пемзы и д р . ) . 
Светлые разности пуццолановых туфов идут на изготовле
ние гидравлической извести и пуццоланового цемента, ко
торый имеет повышенные водостойкость и сульфатостой-
кость, но пониженные воздухо- и морозостойкость по срав
нению с портландцементом. Крупные м-ния П. известны 
в Италии, на С. Кавказе, в Крыму и Армении. 
П У Ч Е Н И Е — местная деформация поверхности увлажнен
ных г. п. в результате их промерзания, набухания или вы
давливания — выпирания. 
П У Ч Е Н И Е Г Р У Н Т А — поднятие или вспучивание почвы 
(или грунта) и расширение промерзающего слоя в результа
те расширения воды при переходе ее в л е д и набухания со
дер. в грунте коллоидов, что сопровождается раздвиганием 
частиц скелета грунта, под влиянием миграции влаги в пе
риод промерзания грунта или воздействия напорной воды, 
поступающей к промерзающему слою со стороны. Широко 
распространенное явление в зонах холодного климата; для 
борьбы с ним разработаны специальные инженерные ме
роприятия. См. Криогенез. 
П У Ч И Н А — местное поднятие поверхности полотна желез
ных и шоссейных дорог, вызванное увеличением объема 
водонасыщенных глинистых п. при их замерзании. 
П У Ч К И П Р О В О Д Я Щ И Е — элементы проводящихся и 
механических тканей, собранные в плотные тяжи, в опре
деленном порядке пронизывающие органы растений; обра
зуют скелет растений. Син.: пучки сосудисто-волокнистые. 
П У Ч К И С К Л А Д О К К У Л И С О О Б Р А З Н Ы Е — син. тер
мина расположение складок кулисообразное. 
П У Ч К И С О С У Д И С Т О - В О Л О К Н И С Т Ы Е — син. термина 
пучки проводящие. 
П У Ч О К Н О Р М А Л Е Й Г Р А Н И Ы Й — совокупность пере
секающихся в одной точке нормалей к граням данного 
к-ла. Используется в стереографических проекциях при гра
фическом изображении к-лов. 
П У Ч О К С К Л А Д О К М И Н Д А Л Е В И Д Н Ы Й — см. Вирга
ция. 
П У Ш - И Н Т Е Г Р А Т О Р — прибор д л я количественного опре
деления минер, состава р у д и п. с использованием микро
скопа. Основан на учете количества точек (точка — центр 
креста нитей в окуляре) , попавших на тот или иной м-л (п) 
при равномерном (регламентированном) перемещении шли
фа. 
П У Ш К И Н И Т — м - л , разнов. эпидота, содер. N a и Li . 
П Ы Л Ь — 1 . Дисперсная система, состоящая из твердых 
частиц разл. по форме и величине (от 1 0 ~ 4 до 1 0 ~ 2 см) , на
ходящихся в воздухе во взвешенном состоянии. Частицы П. 
не способны к д и ф ф у з и и и в спокойном воздухе оседают 
с постоянной скоростью. П. обладает повышенной хим. 
активностью, способностью адсорбировать газы и пары из 
окружающей среды; частицы П. часто несут электр. заряд . 
Количество частиц П. в единице объема воздуха зависит от 
внешних условий. Источники П. разнообразны, так ж е как 
разнообразны ее ф и з . и хим. свойства. Различают П. атмос
ферную, космическую и метеоритную. Пыль атмосферная — 
находящаяся в атмосфере. Количество ее в единице объема 
воздуха зависит от внешних условий. Наибольшее количе
ство П. в в о з д у х е ( 1 0 3 в 1 с м 3 ) содер . в городах и вблизи 
промышленных объектов. В нижнем слое атмосферы (до 

4—5 км) количество П. с высотой уменьшается в 2—3 раза 
на 1 км подъема. В более высоких слоях воздуха возможно 
некоторое увеличение концентрации пыли за счет космиче
ских источников. Некоторые частицы П. (ядра конденса
ции) служат центрами конденсации и образования капель 
воды. Пыль космическая — мельчайшие тельца, выпадаю
щие на поверхность Земли из межпланетного пространства. 
В состав ее входят магнитные шарики диаметром до 0,2 мм, 
состоящие из самородного Fe, покрытого с поверхности маг
нетитом, и бурые шарики размером до 0,5 мм, сходные по 
составу с хондровым веществом метеоритов. Космическая 
П. равномерно распределяется по земной поверхности, но 
хорошо наблюдается лишь на снеговом покрове полярных 
стран и высоких горных вершин, где отсутствует атмосфер
ная пыль, а также в глубоководной красной глине, которая 
накапливается очень медленно. Пыль метеоритная — мель
чайшие твердые частицы преимущественно сферической 
формы, диаметром от тысячных д о десятых долей мм, обра
зующиеся при полете метеоритных тел в земной атмосфере. 
Частицы метеоритной П. появляются в результате сдувания 
и разбрызгивания расплавленного вещества с поверхности 
метеоритных тел, а также его испарения. Из нее состоят пы
левые следы болидов. 2. И з л . син. термина алеврит. 
Н. А. Афоничев. 
П Ы Л Ь В О Д О Р О С Л Е В А Я (a lga l dust ) — по Б у д у (Wood, 
1941), тонкозернистый карбонатный осадок (величина 
зерен менее 0,004 мм) , представляющий собой продукт 
разрушения водорослевых биогермов. 
П Ы Л Ь В У Л К А Н И Ч Е С К А Я , Шифердекер (Schieferdecker, 
1959) ,— тончайший пирокластический материал с раз
мерами частиц < 0 , 0 5 мм, образованный путем эксплозий. 
Термин часто обозн. понятие пепел вулканический. Уентворт 
и Вильяме (Wentworth , Wi l l iams , 1932) размеры частичек 
указывают менее 0,25 мм в диаметре. 
П Ы Л Ь К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я — образуется при разра
ботке ископаемых углей; содер. летучие, горючие и негорю
чие газы, связанные с ней механически или хим. , а также 
свободную двуокись кремния; при известных условиях мо
жет быть опасной по взрыву. Способность воспламеняться 
(взрываться) уменьшается с увеличением крупности П. к., 
влажности и степени метаморфизма угля. При известных 
концентрациях может явиться причиной специфических 
заболеваний (антракоз, силикоз) . 
П Ы Л Ь Ц А (po l len) — одноклеточные, реже многоклеточные 
образования, именуемые пыльцевыми зернами, развиваю
щиеся в пыльниках семенных растений (семенные папорот
ники, голо- и покрытосеменные растения) и участвующие 
в процессе размножения. Пыльцевое зерно содер. протопласт, 
заключенный в спородерму,— оболочку, состоящую из 
внутреннего слоя — интины и наружного — экзины. В 
ископаемом состоянии сохраняется только экзина. На 
поверхности пыльцевого зерна располагаются поры, борозды 
и скульптурные образования. Форма пыльцы, количество 
пор и борозд, характер скульптуры являются отличитель
ными признаками д л я каждого вида растений, что позволяет 
их определять на основании изучения только одной пыльцы. 
Изучение ископаемой пыльцы имеет большое значение для 
установления возраста содер. ее отл. (особенно континен
тальных), разрешения вопросов филогении растений, исто
рии флоры и т. п. 
П Ы Л Ь Ц А Б Е З А П Е Р Т У Р Н А Я (pollen inaperturata) — 
пыльца без каких-либо оформленных мест прорастания 
(апертур). 
П Ы Л Ь Ц А РА В Н О П О Л Я Р Н А Я (pollen isopolaris) — пыль
ца, у которой дистальная и проксимальная стороны не раз
личаются м е ж д у собой. 
П Ы Л Ь Ц А Р А Д И А Л Ь Н О С И М М Е Т Р И Ч Н А Я (pollen га-
diosymmetrica) — имеет более 2 вертикальных плоскостей 
симметрии. Если таких плоскостей только 2, они всегда с 
равными экваториальными осями. 
П Ы Л Ь Ц А Р А З Н О П О Л Я Р Н А Я (pol len heteropolar i s )— 
пыльца дистальная и проксимальная, стороны которой зна
чительно отличаются друг от друга, напр. , присутствие про-
ростковых отверстий либо на дистальной, либо на прокси
мальной стороне. 
П Ь Е Д Е С Т А Л ГОР — предгорная наклонная равнина, 
обрамляющая скалистые горные массивы по их периферии. 
По происхождению различают П. г.: 1) аккумулятивные, 
типа предгорных шлейфов, образованные за счет интегра
ции множества конусов выноса, наложенных друг на друга; 
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2) тект., представляющие собой выраженные в рельефе 
окраинные части растущих гор, находящихся в продолжаю
щемся сводовом поднятии. Мощн. рыхлого материала акку
мулятивных П. г. резко превышает мощн. тект. 
П Ь Е З О И З О Б А Т Ы — линии на карте или плане, соединяю
щие точки одинаковых глубин от земной поверхности д о 
пьезометрической поверхности напорных вод. 
П Ь Е З О И З О Г И П С Ы — син. термина гидроизопьезы. 
П Ь Е З О К В А Р Ц — бесцветные и окрашенные к-лы кварца 
и их обломки и галька, в какой-либо части имеющие области, 
не содер. включений посторонних м-лов, газа, жидкости, 
трещин, свилей и двойников. Применение П. основано на 
его пьезоэлектрических свойствах (прямой и обратный пье-
зоэффект) . Широко применяется в радиотехнике, ультра
звуковой гидроакустике и дефектоскопии, при изучении 
свойств газов, жидкостей и твердых тел, в пьезометрии для 
измерения давлений, ускорений сил, вибраций и т. п. Пла
стинки из П. используются при изготовлении пьезоэлектри
ческих резонаторов — стабилизаторов и фильтров радио
частот, фильтров телефонирования и телеграфирования, 
а также в пьезометрических звукоснимателях, пьезоэлект
рических микрофонах, громкоговорителях, манометрах, 
в акселерографах и др . Технические требования: наличие в 
к-лах монокристальной бездефектной области (монобласти), 
пригодной для изготовления пьезокварцевой пластинки лю
бого направления среза с размерами не менее 12 X 12 X 
X 1,5 мм. Процентным выходом монобласти определяется 
сортность пьезокварца. Чистые, бездефектные к-лы кварца 
(горный хрусталь), обладающие высокой прозрачностью в 
ультрафиолетовых лучах, используются в оптической 
промышленности (см. Кварц оптический). Кристаллы 
прозрачного кварца с ограниченным количеством дефектов 
служат сырьем для изготовления специального кварцевого 
стекла. Наиболее крупные скопления П. встречаются 
в полостях (хрусталеносных погребах), приуроченных 
к кварцевым, кварц-полевошпатовым и кварц-карбонатным 
жилам, а также к кварцевым обособлениям в гранитных 
пегматитах камерного типа. Известны крупные россыпные 
м-ния П. Образование к-лов связано гл. обр. с гидротерм, и 
гидротерм.-метасоматическими процессами. П. в больших 
количествах получаются синтетически. Я. Н. Соколов. 
П Ь Е З О К Л А З Ы — трещины отдельности в п., являющиеся 
следствием механического воздействия на нее. Примером 
П. может служить сланцеватость. Уст . термин. 
П Ь Е З О К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я — кристаллизация вязкой 
магмы под воздействием сильного одностороннего давления. 

В этих условиях, как доказано экспериментально, выделяю
щиеся к-лы располагаются своими наиболее развитыми гра
нями в плоскости, к направлению давления. С П. некоторые 
исследователи связывают образование первично-гнейсовой 
текстуры в магм. п. 
П Ь Е З О М Е Т Р — трубка, соединенная нижним концом с со
судом, наполненным жидкостью. По закону сообщающихся 
сосудов, вода в сосуде и П. устанавливается на одном ур . 
В гидрогеол. П. является буровая скважина или др . выра
ботка, достигшая водоносной п., по у р . воды в которой мож
но судить о положении ур . грунтовых вод или пьезометри
ческой поверхности напорных вод. 

П Ь Е З О М Е Т Р И Ч Е С К А Я С К В А Ж И Н А — специальная 
наблюдательная (реагирующая) скважина, предназначен
ная д л я постоянного наблюдения в какой-либо части нефтя
ной залежи за изменением пластового давления. 
П Ь Е З О П Р О В О Д Н О С Т Ь — способность среды передавать 
давление. Скорость передачи давления характеризуется 
коэф. пьезопроводности. В случае несжимаемой среды про
цесс перераспределения давления происходит мгновенно. 
П Ь Е З О Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О — электричество, возбуждае
мое под влиянием сжатия или растяжения к-лов. Электриза
ция связана с особыми направлениями в к-лах, обладающих 
полярностью. К-лы, имеющие центр инверсии, не могут 
быть пьезоэлектрическими. Характерный пример пьезоэлект-
рика — кварц. 
П Ь Е М О Н Т И Т [по м-нию Пьемонт, Италия] — м-л, 
С а 2 ( М п : , + , F e 3 + ) A l 2 [ 0 | O H | S i O , | S i 2 0 7 ] . Изоструктурен с 
эпидотом. Красновато-бурый. В регионально-метаморфи-
зованных кристаллических сланцах низкой ступени метамор
физма. Редко гидротерм., метасоматический в р у д а х Мп. 
Разнов. : витамит. 
П Э З А Н И Т [по местности Пэсано Пасс, США, Т е х а с ] — свет
лая щелочная жильная магм. п. из гр. жильных аплитов, 
состоящая в основном из микропертита (около 70% ), квар
ца (около 25% ) и рибекита (или арфведсонита) . 
П Ю И — 1. Приставка к назв. излившихся п. , характери
зующихся преобладанием щелочных земель (в которых 
Са > Na + К) . Н а п р . , пюи-андезит. 2. Многочисленные 
холмы и невысокие горы вулк. происхождения в Оверни 
(Франция) , являющиеся преимущественно базальтовыми 
шлаковыми конусами и реже трахитовыми экструзивными 
куполами. 3 . Типичный конус с двойными склонами слоев 
внутри кратера и снаружи его, сложенных обломками лав 
(первоначальное значение термина). 

Р А Б Б И Т Т И Т [по фам. Раббитт] — м-л, C a 3 M g 3 [ U 0 2 | 
| ( О Н ) 2 | ( С 0 3 ) 3 ] 2 - 1 8 Н 2 0 . Мон. К-лы игольчатые. Сп. по{001} . 
Агр. волокн. Мягкий. Светло-зелено-желтый. Бл . шелко
вистый. Растворим в воде, в НС1 вскипает. В з. о к и с л . в ы ц в е 
ты на стенках горных выработок с гипсом и сульфатами U . 
Р А Б Д И Т — м-л, разнов. шрейберзита, богатая Ni . 
Р А Б Д О Л И Т Ы — м е л к и е известковые таблички с выроста
ми в виде палочек, образующие панцирь жгутиковых водо
рослей — кокколитофор. 
Р А Б Д О П И С С И Т (яюасс (писса) — смола] — разнов. лип-
тобиолита, в которой липоидные компоненты имеют фор
му палочек и представляют собой ископаемую растительную 
смолу (или камедь). 
Р А Б Д О Ф А Н И Т ( Р А Б Д О Ф А Н ) — м л , (Се, Y , La, 
D i ) [ P 0 4 ] - Н 2 0 . Гекс. или тетр. Агр.: земл. , зернистые, кор
ки, сталактиты, сферолиты. Зеленоватый, желтый, коричне
вый. Бл. жирный. Тв. 3. У д . в. 4,0. Гипергенный продукт 
изменения TR м-лов. Син. эрикит. 
Р А В Е Н С Т В О П Р О Т И В О П О Л О Ж Н О Е — син. термина 
антиравенство. 

Р А В Н И Н А [ н е м . — Flache, Ebenes Land; ф р а н ц . — plaine 
p a y s ] — поверхность, обычно значительная по площади, но 
с незначительными колебаниями высот; если ж е последние 
и достигают нескольких сот м ( 3 . Сибирь д о 200 м ) , то на 
большом протяжении, поэтому высоты соседних точек мало 
отличаются друг от друга. Все крупные Р. земного шара 
развиты в пределах океанских и континентальных (матери
ковых) платформ. Н а материковых платформах чаще 
имеют двухъярусное строение: в основании кристалличе
ский или складчатый фундамент, который иногда выходит 
на поверхность в виде щитов, выше — покров (платформен
ный чехол) слабодислоцированных отл., лежащих на ф у н д а 
менте с резким несогласием. Р . , как и горы, испытывают 
новейшие тект. движения, но с малыми градиентами ( 1 — 
2 м/км) . Возникающие тект. неровности определяют направ
ления гидрографической сети, водоразделов, преобладающе
го сноса и аккумуляции. Иногда Р. отличается большой пе
ресеченностью вследствие эрозионного расчленения, реже 
аккумуляции (ледниковой, эоловой). В зависимости от 
направленности новейших движений, а также действия 159 
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экзогенных агентов различают 3 крупные гр. Р. (по Гераси
мову): денудационные цокольные на месте выхода ф у н д а 
мента платформы на поверхность, характеризующиеся дли
тельным поднятием; денудационно-пластовые — на месте 
развития платформенного чехла, испытывающего поднятия 
(антеклизы); аккумулятивные, испытывающие погружения 
(синеклизы), а иногда и поднятия, если они подверглись 
воздействию фактора, эффективность которого в течение 
короткого времени может быть большей, чем тект. поднятий 
(аккумуляция ледниковая, эоловая, вулканогенная). По 
морфографии различают Р.: горизонтальные, слабонаклон
ные (покатые), косые (наклонные), вогнутые, волнистые, 
холмистые, грядовые. По гипсометрическому положению 
различают Р.: низменные, приподнятые, плато, плоскогорье. 
По генезису различают Р. платформенных обл. и Р. платфор
менных и орогенических обл. Среди первых выделяются де
нудационные цокольные, в т . ч.: 1) пенеплен (фиксирован
ный корой выветривания; со смытой корой выветривания; с 
покровом морских, ледниковых или др. отл.); 2 ) педиплен 
(фиксированный корой выветривания и т. д . ) ; 3 ) абразион
ная (с покровом морских или др. отл.); 4 ) экзарационная 
(с покровом ледниковых или др. отл.); денудационные — 
пластовые или структурные, в т. ч.: 1) собственно денуда
ционная (с покровом и т. д . ) ; 2) эрозионная (с покровом 
и т. д . ) ; 3 ) экзарационная (с покровом и т. д . ) ; 4 ) карстовая; 
5 ) дефляционная (гаммада). Среди Р. платформенных и оро
генических обл. выделяют аккумулятивные (во впадинах) 
и наложенные (аллювиальные, аллювиально-пролювиаль-
ные, пролювиальные, озерные, морские, прибрежно-дсль-
товые, прибрежные (смешанные морские и континенталь
ные) , моренные, флювиогляциальные, озерно-ледниковые, 
вулк. , эоловые, полярно-снежные, болотные. 

3. А. Сваричевская. 
Р А В Н И Н А А Б И С С А Л Ь Н А Я П Л О С К А Я — почти гори
зонтальная глубоководная равнина, развитая на дне котло
вин, представляющая хорошо выровненную слабонаклон
ную (до нескольких минут) аккумулятивную поверхность. 
Располагается гл. обр. по периферии ложа океана в местах 
значительного поступления осад, материала с материка и на 
дне котловинных морей. Особенности морфологии (непре
рывное понижение поверхности от подножия материкового 
склона в сторону океана, наличие подводных долин, окайм
ленных прирусловыми валами, резкая внешняя граница) 
и строения осад, толщи (градационная слоистость) указывают 
на то, что ее образование связано с придонным перемеще
нием осад, материала суспензионными потоками. Продви
гаясь в центр, часть океанских котловин, она погребает 
первичный сильно расчлененный вулк. и тект. рельеф. 
Р А В Н И Н А А Б И С С А Л Ь Н А Я Х О Л М И С Т А Я — дно океан
ской котловины, характеризующееся сильно расчлененным 
холмистым рельефом (по-видимому, вулк. происхождения) , 
небольшими мощн. рыхлых осадков (до 300—500 м) . На 
поверхности холмов отмечают выходы базальтовых лав и 
древних г. п. Р. а. х. наиболее широко развиты вдали от бе
регов в центр, частях океанских котловин. 
Р А В Н И Н А А Б Р А З И О Н Н А Я — ровная, слабо наклонен
ная к морю, поверхность, созданная морской абразией. 
Р. а. сравнительно узкой полосой протягивается вдоль мор
ского побережья и иногда покрыта маломощными отл. 
Р А В Н И Н А А Б Р А З И О Н Н А Я П О Д В О Д Н А Я — ровная, 
слегка наклонная, сравнительно мелководная (до сотен м ) 
поверхность дна с многочисленными выходами коренных п. , 
сформированная в результате миграции береговой зоны, в 
пределах которой осуществляется активное абразионное 
воздействие ветровых волн на дно. Часто характеризуется 
типичным абразионным выпуклым профилем. 
Р А В Н И Н А А К К У М У Л Я Т И В Н А Я — выровненная по
верхность более или менее значительной протяженности 
при любой мощн. аккумулятивного покрова, но при условии, 
что гидрографическая сеть пе вскрывает его подошву, или 
цоколь. Приурочены обычно к впадинам, как платформен
ных (материковых и океанских), так и орогенных обл. 
В некоторых случаях, напр. в результате деятельности ма
териковых ледников, аккумуляция может происходить и на 
более высоких отметках, приводя к образованию наложен
ных ледниковых или моренных Р. а. По Чемекову (1955) , 
Р. а. является результатом аккумулятивного выравнивания 
на базисном уровне (уровне базиса аккумуляции) . 
Р А В Н И Н А А К К У М У Л Я Т И В Н А Я П О Д В О Д Н А Я — 
ровная, плоская или волнистая, поверхность дна, покрытая 

осадками; встречается на материковой отмели и на дне кот
ловин. Мелководные Р. а. п. формируются в основном за 
счет аккумуляции осадков, переносимых волнением и тече
ниями, а глубоководные — за счет осад, материала, посту
пающего как из толщи воды, так и в результате перемещения 
суспензионными потоками. См. Равнина абиссальная пло
ская. 
Р А В Н И Н А А Л Л Ю В И А Л Ь Н А Я А К К У М У Л Я Т И В Н А Я — 
равнина, представляющая собой обширную речную акку
мулятивную террасу (террасы рек Днепра, Волги) или со
вокупность террас и пойм. Обширные равнины возникали 
в эпохи существования многоводных потоков, питающихся 
тающими ледниками (Полесье, Мещерская низина и др . ) . 
Р А В Н И Н А Б Е Р Е Г О В А Я — син. термина равнина мор
ская. 
Р А В Н И Н А В О Г Н У Т А Я — равнина, наиболее низкая часть 
которой располагается в ее центре, обусловливая цент
ростремительное расположение речной сети или слепо за
канчивающейся (пустыня Такла-Макан) или впадающей в 
бессточный водоем (оз. Балхаш) . Характерна для засушли
вых территорий. 
Р А В Н И Н А В О Л Н И С Т А Я —поверхность с чередующими
ся пологими увалами и разделяющими их пологосклонными, 
неглубоко врезанными долинами. Характерна для пенепле
на, но иногда такой вид имеет и аккумулятивная равнина, 
сложенная основной мореной. 
Р А В Н И Н А Д Е Л Ь Т О В А Я — н и з м е н н а я , слабо наклонен
ная к морю (озеру) , поверхность, прорезанная большим 
количеством русел (иногда частично сухих) , что придает 
ей волнистый характер (р. Или) . Может достигать больших 
размеров, особенно в прогибах к которым приурочены круп
ные дренажные системы (дельты рек Х у а н х э , Инда, Волги, 
Терека, По, Куры и др . ) . 
Р А В Н И Н А Д Е Н У Д А Ц И О Н Н А Я — выровненная поверх
ность, сформированная в результате воздействия агентов 
денудации на тектонически приподнятую местность в усло
виях временного или длительного преобладания денудацион
ных процессов, Р. д . представляет часть полигенетической 
поверхности выравнивания в случае когда выровненной 
обл. сноса — Р. д . — соответствует своя выровненная обл. 
аккумуляции — равнина аккумулятивная. При времен
ном преобладании денудационных процессов над тектониче
скими формируется педиплен, при длительном — пенеплен. 
В зависимости от строения обл. сноса Р. д . может быть 
образованной дислоцированными г. п., являющимися вы
ступами фундамента (Балтийский кристаллический щит, 
Казахстанская складчатая обл. ) или почти горизонтально 
залегающими г. п. платформенного чехла (Средне-Сибир
ское плоскогорье, Приволжская возвышенность). В первом 
случае Р. д . , по Герасимову, будет цокольной, во втором — 
пластовой. Син. равнина скульптурная. 
Р А В Н И Н А З А Н Д Р О В А Я — см. Зандр, зандровая равни
на (поле). 
Р А В Н И Н А М О Р Е Н Н А Я В Т О Р И Ч Н А Я — по Дику, дену
дационная равнина, возникшая на месте первичного холми
сто-моренного рельефа. 
Р А В Н И Н А М О Р С К А Я —протягивающаяся полосой, 
иногда очень широкой, вдоль морского берега (напр. , ниж-
нехвалынская Р. м. в Прикаспийской низменности). Поверх
ность ее поката в сторону моря. Образуется при поднятии 
морского дна или опускании ур. м. , когда обнажается по
верхность абразионно-аккумулятивной платформы. Син. 
равнина береговая. 
Р А В Н И Н А Н А К Л О Н Н А Я — с м . Равнина предгорная. 
Р А В Н И Н А П Л А С Т О В А Я (пластово-депудационная, по 
Герасимову) — равнина денудационная, сформированная 
на почти горизонтально залегающих п. платформенного чех
ла. Характерна для обл. с тенденцией к поднятию (антек-
лиз) , поэтому на ней встречаются формы рельефа разного, 
иногда достаточного древнего, возраста. Для Р. п. внелед-
никовой Европ. части С С С Р описан ряд разновозрастных 
и .разновысотпых поверхностей выравнивания типа пе-
дипленов (мезозойского, олигоценового, поздпемиоценово-
раннеплиоценового и позднеплиоценового возраста) и разл. 
формы их эрозионного расчленения (долинное, балочное, 
овражное) . Ср. Равнина цокольная. 
Р А В Н И Н А П Р Е Д Г О Р Н А Я — п р и у р о ч е н н а я к подножию 
гор. Имеет хорошо выраженный наклон в сторону приле
гающих равнин, образована гл. обр. слившимися конусами 
выносов (сухими дельтами), что придает им легкую волни-
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стость, подчеркиваемую фестончатым рисунком горизонта
лей. Р. п. , сложенная флювиогляциальным материалом, 
имеет обычно более круто наклоненную поверхность (бла
годаря интенсивному выносу материала талыми водами) 
и называется наклонной или косой. Син.: шлейф аллювиаль-
но-пролювиальный. 
Р А В Н И Н А П Р Е Д Г О Р Н А Я С К А Л И С Т А Я — см. Педи-
мент. 
Р А В Н И Н А П Р И Б Р Е Ж Н О - А Л Л Ю В И А Л Ь Н А Я — акку
мулятивная, образующаяся в результате накопл. аллюви-
ально-морских или аллювиально-озсрных (дельтовых) отл. 
Р А В Н И Н А С К У Л Ь П Т У Р Н А Я — син. термина равнина 
денудационная. 
Р А В Н И Н А Т А Л Л А С О Г Е Н Н А Я — уст. син. термина рав
нина морская. 
Р А В Н И Н А Ц О К О Л Ь Н А Я (цокольно-дснудационная, по 
Герасимову) — равнина денудационная, сформированная 
на дислоцированных п. фундамента. Характерна для обл. 
длительного поднятия (в противоположность обл. опуска
ний, где образуются равнины аккумулятивные), поэтому 
встречаются формы рельефа разного, иногда весьма древ
него, возраста. Наиболее хорошо сохранились элементы раз
новозрастного рельефа, слагающего Р. ц. в С. и Ц. Казахста
не, где присутствуют несколько генераций длительно разви
вавшегося рельефа: досреднеолигоценовый пенеплен, сред-
неолигоценово-верхнеплиоценовый водораздельный мел-
косопочник, а также среднеплиоценово-четвертичные генера
ции — мелкосопочник склонов и островные возвышенности 
(низкогорья и холмогорья). Для Африки характерны разно-
высотные и разновозрастные поверхности выравнивания 
типа педипленов (по Л. Кингу). Ср. Равнина пластовая. 
Р А В Н И Н Ы В Е Л И К И Е А К К У М У Л Я Т И В Н Ы Е — при
уроченные к крупным тект. прогибам. Возникли гл. обр. в 
мезозое и кайнозое, мощн. осадков достигает 3 — 5 , иногда 
10 км, реже более (Прикаспийская, Западно-Сибирская и др . 
равнины). В их строении принимают участие морские, озер
ные, аллювиальные, пролювиальные, иногда флювиогля-
циальные и ледниковые отл. 
Р А В Н И Н Ы В Е Л И К И Е А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е , Личков, 
1935,— обширные равнины, возникающие в эпохи существо
вания многоводных потоков, питающихся тающими ледни
ками (напр. , Полесье, Мещерская низина и др . ) . Как и ве
ликие аккумулятивные равнины, они приурочены к тект. 
прогибам. Термин малоупотребительный. 
Р А В Н О В Е С И Е В М А Г М А Х — равновесие в магм, систе
мах , подчиняющееся известному правилу фаз Гиббса в его 
наиболее общей форме: С = К + 2 — Ф + а, где С — чис
ло степеней свободы, К — число компонентов, Ф — число 
присутствующих фаз, а — число степеней свободы, наложен
ных на параметры равновесия. Если соблюдается равенство 
давления, температуры и хим. потенциалов всех компонен
тов во всех фазах , то магм, расплав находится в равновесии, 
кристаллизация его протекает равновесно. О равновесности 
процесса свидетельствует отсутствие зональности в м-лах, 
разл. модификаций одного и того ж е м-ла, а также наличие 
широко и повсеместно распространенных постоянных минер, 
асе. в магм, породах, напр.: кварц + кислый плагиоклаз + 
+ калинатровый полевой шпат + биотит (в относительных 
количествах, соответствующих граниту) или 50—60% основ
ного плагиоклаза + 40—50% пироксена и роговой обманки 
(в основных п. ) и т. п. 
Р А В Н О В Е С И Е В М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К И Х П О Р О Д А Х — 
присутствие такой асе. м-лов в п. , которая устойчива в дан
ных условиях метаморфизма и характеризуется закономер
ным распределением м е ж д у м-лами слагающих их элемен
тов. Признаками несоответствия равновесному состоянию 
являются присутствие зональных м-лов, присутствие релик
тов м-лов, несвойственных данным условиям метаморфизма 
(напр., реликты магм, м-лов — оливина, гиперстена и д р . — 
в хлоритовых сланцах или эпидот-альбит-актинолитовых 
гнейсах). 
Р А В Н О В Е С И Е Г И Д Р О С Т А Т И Ч Е С К О Е — устанавли
вающееся в жидкости при отсутствии дополнительных внеш
них сил. В число учтенных сил включены капиллярные си
лы, действующие на свободной поверхности жидкости, и 
статическая подъемная сила, действующая на тела, погру
женные в жидкость. Понятие о Р. г. используется в изоста-
тических гипотезах Айри и Пратта. 
Р А В Н О В Е С И Е Г Р А Н И Т Н О Е , Rankama, 1 9 5 5 , — о п р е 
деленная концентрация гранитофильных элементов (Si, 

Al, щелочей), отвечающая хим. составу гранитов, которая 
устанавливается на определенной глубине независимо от 
температуры и давления. Устанавливается в результате 
значительной миграции гранитофильных элементов, явля
ющейся следствием гравитационного фактора; гранито-
фобные элементы ( M g , Са, Fe ) при этом удаляются 
вниз или вверх от зоны Р. г. (см. Базификация, Трансфор
мация). Результатом этих процессов является преобразо
вание осад. п. разл. состава в однородные граниты. 
Р А В Н О В Е С И Е Р А Д И О А К Т И В Н О Е — статическое рав
новесие м е ж д у количествами радиоактивных веществ, 
образующихся одно из другого. В Р. р. находятся сущест
вующие в природе члены любого радиоактивного ряда. Если 
имеется ряд генетически связанных веществ с постоянными 
радиоактивного распада Xi, Х 2 и т. д . (причем наименьшую 
постоянную имеет 1-й член ряда) , то по истечении достаточ
но большого времени достигается состояние радиоактивного 
равновесия. Оно характеризуется тем, что относительное 
количество атомов члена ряда не меняется со временем, в 
то время как их абс. количество убывает с периодом, соот
ветствующим 1-му члену ряда. В случае, если Xi мало и 
значительно меньше всех остальных постоянных распада, 
соотношение д л я числа атомов члена ряда принимает вид: 
XiJVi = ХгД/г = . . . = XiAT,-. В этом случае достигается 
вековое равновесие, которое заключается в том, что число 
распадов (активность) всех членов ряда равно друг другу , 
и если материнское вещество имеет очень долгое время жиз 
ни, то никакого изменения активности у дочерних радиоак
тивных веществ не наблюдается. В м-лах и г . п. , содержащих 
U и Th, вековое равновесие практически наступает за время, 
равное десятикратному периоду полураспада наиболее 
долгоживущего дочернего вещества: в урановом ряду — 
через 830 000 лет, ториевом — через 67 лет, актино-урано-
вом — через 343 000 лет • (период полураспада J o — 8 3 • 
•10 3 лет, M s T h , — 6 , 7 года и Ра —34 300 лет). См. Радий. 

Р А В Н О В Е С И Е Т Е Р М О Д И Н А М И Ч Е С К О Е — см. 
Энтропия. 
Р А В Н О В Е С И Е Ф А З О В О Е —термодинамическое равно
весие в гетерогенных системах, в которых имеют место толь
ко переходы компонентов из одной фазы в др . при отсутст
вии м е ж д у ними хим. взаимодействия. 
Р А В Н О С П О Р О В Ы Е — см. Растения равноспоровые. 
Р А Д И А Ц И Я А Д А П Т И В Н А Я [radiat io — излучение, рас
хождение лучами] — один из путей эволюционного разви
тия, выражающийся в расхождении признаков в данной 
гр. организмов по разнообразным направлениям в зависи
мости от приспособления к разл. условиям существования. 
Син. закон адаптивной радиации. 
Р А Д И И (Ra)—радиоактивный хим. элемент II гр. периоди
ческой системы, порядковый номер 88, массовое число 226. 
Открыт в 1898 г. Пьером и Марией Кюри (при исследовании 
радиоактивных свойств урана). В настоящее время извест
ны 14 изотопов Ra, как природных, так и полученных 
искусственным путем с массовыми числами 213 и 218—230. 
Природным изотопам Ra даны специальные назв. и символы 
по их месту в радиоактивных рядах: R a 2 2 6 , R a 2 2 8 ( M s T h , ) , 
R a 2 2 4 ( T h X ) , R a 2 2 3 ( A c X ) . Наибольшее практическое значение 
имеет изотоп R a 2 2 6 (собственно Ra) с периодом полураспада 
1617 лет. Как радиоактивные индикаторы используются 
также изотопы R a 2 2 3 , R a 2 2 4 и R a 2 2 8 . Являясь членом радио
активного ряда урана, R a 2 2 6 встречается во всех урановых 
м-лах и рудах при наличии радиоактивного равновесия в 
количестве 3 ,4 - Ю - 7 г на 1 г U . Главным источником получе
ния Ra являются урановые руды. Ra легко мигрирует и 
содержится во многих природных водах, в т. ч. в водах 
океана ( ~ 2 0 000 т) , в верхнем слое земной коры (при тол
щине 1,6 км ~ 1,8 7 т) . В природе иногда встречаются радие
вые м-лы, не содержащие U , напр. радиобарит и раднокаль-
цит, при кристаллизации которых из растворов, обогащен
ных радием (в непосредственной близости от легкораство
римых вторичных урановых м-лов), Ra сокристаллизуется 
с Ва и Са благодаря изоморфизму. По хим. свойствам весь
ма сходен с Ва, но еще более активен. Хорошо растворимы
ми и наиболее часто используемыми солями его являются 
галогениды ( R a C l 2 , R a B r 2 ) ; наименее растворимы — суль
фат ( R a S 0 4 ) и карбонат ( R a C 0 3 ) . Применяется для при
готовления радий-бериллиевых нейтронных источников, 
светящихся красок, в качестве у-источника при просвечива
нии метал, изделий (у-дефектоскопия), а также в медицине. 161 
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Используется также для получения радона. А. Д. Исканде-
рова. 
Р А Д И О А К Т И В Н О С Т И Е Д И Н И Ц Ы — с м . Единицы ра
диоактивности. 
Р А Д И О А К Т И В Н О С Т Ь — способность некоторых атомных 
ядер самопроизвольно распадаться с испусканием элемен
тарных частиц и образованием ядра другого элемента. Р . 
урана была впервые открыта Беккерелем в 1896 г. Не
сколько позднее М. и П. Кюри и Р е з е р ф о р д о м было дока
зано наличие 3 видов излучения радиоактивных элементов 
а-, (3- и у-лучей. Было установлено, что а-лучи — это по
ложительно заряженные ионы гелия, (3-лучи —отрицательно 
заряженные электроны, а у-лучи — поток электромагнит
ного излучения, аналогичного рентгеновым лучам. В настоя
щее время хорошо установлены и изучены 3 типа радиоак
тивного распада: а-распад, (3-распад и спонтанное деление. 
Распад любого радиоактивного вещества происходит так, 
что если в какой-то момент времени имеется N радиоактив
ных ядер определенного вещества, то из них в единицу вре
мени распадается AN ядер, где А — постоянная распада, 
характерная д л я данного радиоактивного вещества. И з этого 
следует закон убывания числа атомных ядер данного веще
ства со временем: N = No • 1~И, где No — первоначальное ко
личество атомов радиоактивного вещества. Экспоненци
альный закон радиоактивного распада носит статистиче
ский характер, т. е. выполняется для большого числа ядер . 
М е ж д у постоянной распада (А), средней продолжитель
ностью жизни радиоактивного ядра (т ) и периодом полурас-

1 0 693 
пада ( 7 м / 2 ) существует соотношение А = — = ' . , . 

X 1/2 
Внешние условия (температура, давление, магнитное и 
электрические поля, агрегатное состояние, хим. связь 
и т. п . ) практически не оказывают влияния на скорость 
радиоактивных превращений. При а-распаде радиоактивное 
ядро испускает а-частицу и превращается в ядро, электри
ческий заряд которого меньше первоначального на 2, а 
массовое число — на 4 единицы. При (3-распаде ядро испус
кает электрон или позитрон, т. е. масса ядра практически 
не изменяется, а заряд увеличивается или уменьшается 
на 1 единицу. Одним из видов (3-распада является также 
захват ядром электрона с одной из электронных оболочек 
(см. К-захват). Своеобразным видом Р . , свойственным 
только тяжелым ядрам (начиная с U ) , является спонтанное 
деление, при котором я д р о самопроизвольно расщепляется 
на 2 осколка средней массы и испускает 2—3 нейтрона. Кро
ме естественных радиоактивных изотопов, в настоящее время 
известно свыше 1200 искусственных радиоактивных изото
пов, полученных путем ядерных реакций, осуществляемых 
посредством облучения разл . изотопов в ядерных реакторах 
или на ускорителях. Разнообразные радиоактивные изото
пы находят широкое применение в разл. отраслях науки 
и техники. Все применения Р . основаны на использовании 
ионизирующего действия радиоактивного излучения. Еди
ницей Р . чаще всего служит кюри (радиоактивность, соот
ветствующая радиоактивности 1 г радия и равная 3 , 7 - Ю 1 0 

распадов/сек) и его производные (милликюри, микрокюри 
и т. д . ) . См. Радиоактивность атмосферы, горных пород, 
природных вод. А. Д. Искандерова. 
Р А Д И О А К Т И В Н О С Т Ь А Т М О С Ф Е Р Ы — присутствие в 
атмосфере радиоактивных газов, их продуктов распада, 
д р . радиоактивных элементов и аэрозолей. Основными при
чинами Р. а. являются процессы радиоактивного распада 
тяжелых элементов г. п. , ядерных реакций в атмосфере 
под действием космических лучей, радиоактивное зараже
ние продуктами атомной промышленности и при испытаниях 
ядерного оружия . Радиоактивные эманации (радон, торон 
и актинон) непрерывно поступают из почвы в атмосферу, 
где они разносятся воздушными потоками в разл. направле
ниях. Скорость поступления радона в атмосферу в среднем 
1 0 ~ 1 7 — 1 0 ~ 1 8 кюри/см 2 . Вблизи земной поверхности концент
рация радона составляет около 1 0 ~ 1 6 кюри/л, с высотой она 
быстро убывает. Концентрация торона и актинона в тысячи 
раз меньше, благодаря их малому периоду полураспада. 
При радиоактивном распаде эманации образуются аэрозоль
ные радиоактивные продукты, долгоживущие из них обна
руживаются на больших высотах — в стратосфере. Радио
активные изотопы, возникающие при взаимодействии кос
мических лучей с ядрами элементов воздуха , образуются 
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активных аэрозолей возникают в атмосфере в результате 
испытаний ядерного оружия . 
Р А Д И О А К Т И В Н О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — содержание 
в г. п. радиоактивных элементов: U, Th, продуктов их рас
пада, К и Rb. Абс. активность остальных элементов в 1 0 3 — 
1 0 1 7 раз ниже . Р . г. п. играет важную роль в тепловом балан
се Земли (см. Тепло радиоактивное). Из таблицы средних 
содер. радиоактивных элементов в г. п. (см. стр. 163) видно, 
что содер. радиоактивных элементов в магм, породах воз
растает с увеличением их кислотности или щелочности. 
Концентрация U и Th в процессе дифференциации магм 
закономерно изменяется. Начальным и ранним этапам маг
матизма отвечает низкая Р. г. п., средним и поздним — 
высокая, интрузии конечных фаз иногда характеризуются 
снижением радиоактивности. Некоторые исследователи 
отмечают уменьшение Р. г. п. с уменьшением их абс. воз
раста (до 3—4 раз по U при переходе от молодых обра
зований к древним). Уран обладает свойством концентри
роваться в периферических частях гранитных интрузий, 
что определяет неравномерную радиоактивность гранитои-
дов. В изв. п. U присутствует в следующих формах: а ) в виде 
изоморфной примеси в акцессорных м-лах ториево-редкозе-
мельной (преимущественно иттриевой) гр.; б) в рассеянной 
форме в породообр. м-лах, предположительно в виде уранил-
иона в абсорбированном или растворенном состоянии; в) в ви
де собственных м-лов. Изоморфная и рассеянная формы 
являются д л я U основными. Торий в изв. п. присутствует 
в основном в акцессорных м-лах ториево-редкоземельной 
(преимущественно цериевой) гр. в виде основного элемента 
или примеси. Калий и рубидий связаны с породообр. м-лами. 
Радиоактивность терригенных осад. п. близка к радиоактив
ности магм, образований. Существует тенденция повышения 
радиоактивности этих пород с увеличением содер. глини
стого материала. Песчаники обладают повышенной радио
активностью при наличии в них акцессорных радиоактив
ных м-лов. Высокая радиоактивность, связанная с накоп
лением U и Th, характерна для осадочных пород: бокси
тов ( 8 - 1 0 " 4 % U и 4 2 - 1 0 ~ 4 % T h ) и бентонитов ( 5 - 1 0 - 4 % U 
и 2 4 - 1 0 ~ 4 % Th) . Среди осад. п. повышенными концентра
циями U выделяются морские фосфориты ( 5 0 — 3 0 0 - 1 0 - 4 % ) 
некоторые черные сланцы (до 100 • Ю - 4 % ), а также костные 
остатки рыб и бурые угли. Радиоактивность растворимых 
солей обусловлена в основном содер. калия. Радиоактив
ность метам, п. изучена недостаточно. Установлена тенден
ция уменьшения Р . г. п. при региональном метаморфизме. 
Процессы графитизации, наоборот, приводят к обогащению 
п. ураном (в графитах — до 41 - 1 0 ~ 4 % , в графит-кварцевых 
сланцах и графитовых филлитах — до 2 5 - 1 0 ~ 4 % ) . Содер. 
радиоактивных элементов в почвах унаследовано от мате
ринских п. Почвы, развитые на кислых п., отличаются наи
более высокой радиоактивностью. З а счет наложенных про
цессов гипергенной миграции радиоактивных элементов 
(в т. ч. продуктов распада U и T h ) радиоактивность почв 
может заметно отличаться от радиоактивности материнских 
п. Многие элювиальные почвы обеднены U и К по сравне
нию с материнской п. , а поименно-аллювиальные почвы — 
обогащены U. Во многих случаях (особенно в гумусовых 
горизонтах) наблюдается смещение радиоактивного равно
весия м е ж д у U и Ra и изменение торий-уранового отноше
ния по сравнению с материнскими п. 

Содер. радиоактивного изотопа К 4 0 в природной смеси К 
0 ,012%. Ю. П. Тафеев., А. Г. Андреев. 
Р А Д И О А К Т И В Н О С Т Ь И С К У С С Т В Е Н Н А Я — радиоак
тивность, создаваемая в устойчивых атомных ядрах путем 
облучения их потоками нейтронов или бомбардировкой 
протонами, лейтонами, а -частицами и др . частицами. 
Открыта в 1934 г. И. и Ф . Жолио-Кюри. Свойства 
искусственных и естественных радиоактивных изото
пов идентичны и не зависят от способа их образования. 
С открытием Р . и. оказалось возможным превращать атомы 
одних хим. элементов в атомы др . Известны свыше тысячи 
искусственно полученных изотопов, часть которых играет 
важную роль в науке и технике. 
Р А Д И О А К Т И В Н О С Т Ь П Р И Р О Д Н Ы Х В О Д — опреде
ляется по концентрации радиоактивных элементов. Эти кон
центрации в природных водах варьируют: для урана в пре
делах п • 1 0 ~ 9 — п - 1 0 _ 2 % , для радия—п - Ю - 1 5 — п - 1 0 ~ 9 % , для 
радона—п — п • 10 4 эман. Наиболее низкой активностью обла
дают воды океанов, морей, рек и озер (10~ 1 3 —10~" 1 2 по Ra, 
Ю - 7 — 1 0 ~ 5 по U ) , наиболее высокой — воды урановых м-ний 

http://jurassic.ru/



РАД 

Таблица средних и предельных содержаний основных радиоактивных элементов в горных породах (по А. П. Виноградову, 
В. И . Баранову, Адамсу, Дэвидсону, Холланду и др . ) . Составлена Н . Д . Тихомировым, А. Г. Андреевым 

Порода 
и ю - \ вес. % Th 10~ 4 , вес. % К , вес. % 

Rb 
(средн., 
вес. %) 

Порода 
Среднее Пределы 

изм. Среднее Пределы 
изм. Среднее Пределы 

изм. 

Rb 
(средн., 
вес. %) 

3 , 0 1 , 8 - 4 , 4 5 , 0 - 1 3 , 0 2 , 5 2 , 3 - 2 , 6 3 , 1 - Ю " 2 

Изверженные породы: 
5 , 0 - 1 3 , 0 2 , 5 2 , 3 - 2 , 6 3 , 1 - Ю " 2 

3 , 5 
0 , 3 — 8 9 , 0 5 , 0 — 8 0 , 0 3 , 0 — 1 2 , 5 

3 , 5 0 , 6 - 3 5 , 0 1 8 , 0 3 , 0 - 9 6 , 0 3 , 3 4 1 , 6 - 9 , 0 2 - Ю " 2 

1,8 0 , 3 - 5 , 6 7 , 0 2 , 6 - 3 4 , 0 2 , 3 1 0 , 8 — 6 , 8 1-10-» 
0 , 5 0 , 1 — 2 , 7 3 , 0 0 ,5—15 0 , 8 3 0 , 3 — 1 , 8 4 , 5 - 1 0 ~ 3 

0 , 0 3 0 , 0 — 0 , 0 6 0 , 0 5 0 , 0 — 0 , 3 0 , 0 3 0 , 0 — 0 , 2 2 - 1 0 " 4 

Осадочные породы: 
0 , 0 5 0 , 0 — 0 , 3 0 , 0 3 0 , 0 — 0 , 2 2 - 1 0 " 4 

2 , 2 0 , 9 - 1 2 , 0 1,7 + 0 , 7 0 , 7 - 8 , 0 0 , 2 6 0 , 1 - 1 , 2 
3 , 7 ± 0 , 5 0 ,3—90 12 2—47 

0 , 2 6 
0 , 7 — 3 , 2 

1 4 , 1 0 ,8—78 1 1 , 0 5 , 0 - 1 6 , 0 2 , 2 8 0 , 5 - 2 , 9 
песчаники 2 , 0 0 , 3 - 8 , 8 — 6 , 0 — 3 0 , 0 — 1 , 1 - 3 , 0 

Метаморфические породы: 
6 , 0 — 3 0 , 0 1 , 1 - 3 , 0 

0 , 1 7 0 , 1 1 — 0 , 2 4 0 , 0 3 0 , 0 2 — 0 , 0 4 — ' 1,9 1 , 0 - 2 , 7 5 , 5 0 , 8 - 1 6 , 0 — — — 
кристаллические сланцы 2 , 5 1 , 8 - 7 , 9 7 , 5 4 , 3 - 2 6 , 0 — — — 4 , 9 2 , 5 — 6 , 5 1 2 , 2 6 , 2 — 1 6 , 0 — — — 

Силикатная фаза каменных 
0 , 1 1,0 8 , 5 - Ю - 2 — 3 , 5 - 1 0 - " 

(500—1000 эман по Rn , 10" " — 1 0 " 1 0 по Ra , 1 0 ~ 5 — Ю ^ 3 по U ) . 
Р е ч н а я вода ежегодно выносит в океан о к о л о 104 т U , кото
р ы й оседает в донных отл. , п е р е х о д я из них в осад . п . О с о 
быми свойствами обладают воды н е ф т я н ы х м-ний, в кото
р ы х содер. R a увеличивается с п р и б л и ж е н и е м к н е ф т я н о й 
з а л е ж и и доходит до Ю - 8 г /л . С о д е р . U , наоборот , вблизи 
з а л е ж и незначительные (редко 1 0 ^ 7 г / л ) и п о в ы ш а ю т с я 
с удалением от нее (до ге-10~5 г / л ) . С м . Радиоактивность. 
Р А Д И О Г Е О Л О Г И Я — см . Ядерная геология. 
Р А Д И О Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Я — отрасль гидрогеологии, за 
н и м а ю щ а я с я изучением п р и р о д н ы х р а д и о а к т и в н ы х вод , 
условиями их ф о р м и р о в а н и я и р а с п р о с т р а н е н и я , в ы я с н е 
нием их роли к а к поискового к р и т е р и я д л я м-ний р а д и о а к 
тивных элементов. 
Р А Д И О Г Р А Ф И Я — метод регистрации и и з у ч е н и я иони
зирующих излучений с помощью ф о т о г р а ф и ч е с к и х пласти
нок или пленок . И з л у ч е н и я создают в ф о т о э м у л ь с и и потем
нения , а сс-частицы в толстослойных п л а с т и н к а х создают 
след. К а р т и н у распределения р а д и о а к т и в н ы х элементов 
в г. п. и р у д а х получают путем п р и к л а д ы в а н и я ф о т о п л а 
стинки к плоской поверхности объекта на некоторое в р е м я . 
Далее она п р о я в л я е т с я к а к обычно. С п о м о щ ь ю Р . произво 
дится качественный и количественный а н а л и з ы при подсчете 
отдельных следов а-частиц или при ф о т о м е т р и р о в а н и и по 
темнений. Этот метод позволяет изучать д р . я в л е н и я на 
поверхности с помощью меченых атомов — адсорбцию, 
коррозию, образование и рост к-лов и д р . 
Р А Д И О Л И Т Ы — 1. Р а д и а л ь н о л у ч и с т ы е м и н е р , образова
н и я неправильной ф о р м ы . О б р а з у ю т в к л ю ч е н и я или в к р а п 
ленники, р е ж е с п л о ш н ы е агрегаты. В осад . п. особенно ча
сты в мергелях и глинистых и з в е с т н я к а х с б и ф - с т р у к т у р о й . 
2. Радиолит — м-л, р а д и а л ь н о л у ч и с т ы й натролит. И з л . 
термин. 
Р А Д И О Л Я Р И И ( R a d i o l a r i a ) [ r ad io lus — м а л е н ь к и й 
л у ч ] — подкласс одноклеточных с а р к о д о в ы х , в е д у щ и х , за 
немногим исключением, п л а н к т о н н ы й образ ж и з н и . О д и н о ч 
ные , р е д к о к о л о н и а л ь н ы е ж и в о т н ы е . Обитают в, н о р м а л ь н о 
соленых м о р я х . Имеют плотную, ячеистую х и т и н о и д н у ю 
оболочку, н а з ы в а е м у ю центр , к а п с у л о й , к о т о р а я делит 
п р о т о п л а з м у на 2 части: в н у т р и к а с п у л я р н у ю и в н е к а с п у -
л я р н у ю . О б л а д а ю т с л о ж н ы м и з я щ н о построенным скелетом; 
обычно их скелет состоит из водного к р е м н е з е м а ( о п а л а ) 
с большей или меньшей примесью орг. вещества . Л и ш ь не
многие Р . имеют скелет, состоящий из сложного а л ю м о к а л ь -
циевого с и л и к а т а и сернокислого Sr . Р а з м н о ж е н и е половое 
и бесполое. Р . не переносят и з м е н е н и я солености и обитают 
на р а з н ы х г л у б и н а х . Кембрий — совр . 
Р А Д И О Л Я Р И Т Ы — органогенные осад . , п р е и м у щ е с т в е н н о 
кремнистые п . , слабо или прочно с ц е м е н т и р о в а н н ы е и со
стоящие более чем н а 50% из скелетов р а д и о л я р и й . Р а к о в и 
н ы р а д и о л я р и й с л о ж е н ы кремнеземом, иногда р а с к р и с т а л -
лизованным в халцедон или к в а р ц . И н о г д а содер . примесь . 
фосфатного , глинистого, алевритового м а т е р и а л а , глобу
л я р н ы й опал , остатки диатомей , с п и к у л , к р е м н е в ы х губок 

и д р . О к р а ш е н ы в р а з л . цвета ( ж е л т о в а т ы й , серый , к р а с 
н ы й ). 
Р А Д И О М Е Т Р — п р и б о р , п р е д н а з н а ч е н н ы й д л я и з у ч е н и я 
у-полей д л я геол. целей . В качестве п р и е м н и к о в и з л у ч е н и я 
и с п о л ь з у ю т с я г а з о р а з р я д н ы е счетчики (счетчики Гейгера — 
М ю л л е р а ) и с ц и н т и л л я т о р ы . С м . Радиометр сцинтилля-
ционный. 
Р А Д И О М Е Т Р С Ц И Н Т И Л Л Я Ц И О Н Н Ы И — п р и б о р , пред
н а з н а ч е н н ы й д л я и з у ч е н и я полей р а д и о а к т и в н ы х излучений 
при геол. и с с л е д о в а н и я х . В качестве п р и е м н и к а излучений 
и с п о л ь з у е т с я с ц и н т и л л и р у ю щ е е вещество в сочетании с ф о т о 
э л е к т р о н н ы м у м н о ж и т е л е м . Д л я регистрации у - и з л у ч е н и я 
и с п о л ь з у ю т с я гл . обр . м о н о к р и с т а л л ы йодистого N a , а к т и 
в и р о в а н н ы е Т1. Д л я регистрации 8 -излучения ч а щ е исполь 
з у ю т с я с ц и н т и л л и р у ю щ и е п л а с т м а с с ы . Р . с. обладают б о л ь 
шей чувствительностью по сравнению с д р . типами подоб
н ы х п р и б о р о в . Н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы м п р и б о р о м 
д л я и з м е р е н и я у -излучений я в л я е т с я С Р П - 2 . 
Р А Д И О М Е Т Р И Я (в г е о ф и з и к е ) — с м . Метод разведки 
радиометрический. 
Р А Д И О У Г Л Е Р О Д ( С 1 4 ) — р а д и о а к т и в н ы й изотоп у г л е р о д а 
с периодом п о л у р а с п а д а ~ 5570 лет . С р е д н я я энергия его 
8 -излучения составляет 50 кэв (килоэлектроновольт ) , м а к 
с и м а л ь н а я энергия — 155 кэв . О б р а з у е т с я в в е р х н и х с л о я х 
а т м о с ф е р ы при б о м б а р д и р о в к е азота ( N 1 4 ) м е д л е н н ы м и нейт
ронами космического и з л у ч е н и я . См . Метод определения 
абсолютного возраста радиоуглеродный. 
Р А Д И О Ф И Л Л И Т — м-л , идентичен цеофиллиту. И з л . 
т е р м и н . 
Р А Д И О Ф Л Ю О Р И Т — м-л , син. термина вонючий плави
ковый шпат. 
Р А Д И О Х И М И Я — о б л . х и м и и , з а н и м а ю щ а я с я изучением 
х и м . и ф и з и к о - х и м . свойств р а д и о а к т и в н ы х изотопов: 
И з у ч а е т состояние и з а к о н ы поведения у л ь т р а м а л ы х к о л и 
честв вещества и х а р а к т е р и з у е т с я собственными методами 
и с с л е д о в а н и я (см. Методы, анализа радиохимические). 
О д н о й из з а д а ч р а д и о х и м и и я в л я е т с я р а з р а б о т к а методов 
к о н ц е н т р и р о в а н и я р а д и о а к т и в н ы х элементов и п о л у ч е н и я 
их в чистом виде , а т а к ж е изучение х и м и и я д е р н ы х п р е в р а 
щ е н и й . В своем р а з в и т и и Р . п р о ш л а р я д этапов , х а р а к т е р и 
з у ю щ и х с я р а с ш и р е н и е м круга объектов и з у ч е н и я от п р и 
р о д н ы х р а д и о а к т и в н ы х элементов д о р а д и о а к т и в н ы х изото
пов п р а к т и ч е с к и всех известных элементов , п о л у ч е н н ы х 
искусственным п у т е м . С о в р . Р . х а р а к т е р и з у е т с я р а з в и т и е м 
экспрессных методов а н а л и з а к о р о т к о ж и в у щ и х изотопов , 
п о л у ч а ю щ и х с я в основном н а у с к о р и т е л я х я д е р н ы х частиц 
с ц е л ь ю с и н т е з и р о в а н и я н о в ы х а т о м н ы х я д е р . 
Р А Д И О Э Л Е М Е Н Т Ы (радиоактивные э л е м е н т ы ) . Собст
венно Р . — это п р и р о д н ы е и и с к у с с т в е н н ы е х и м . э л е м е н т ы , 
все изотопы к о т о р ы х р а д и о а к т и в н ы . К п р и р о д н ы м Р . отно
сятся х и м . элементы периодической системы н а ч и н а я с Р о 
( п о р я д к о в ы й н о м е р 84) и к о н ч а я U ( п о р я д к о в ы й н о м е р 92) . 
U и T h (номера 92 и 9 0 ) я в л я ю т с я р о д о н а ч а л ь н и к а м и р а д и о 
а к т и в н ы х р я д о в и образуют р а д и о а к т и в н ы е м - л ы и р у д ы . 
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Все остальные природные Р . являются продуктами распада 
U и Th. Большинство их имеют очень малые периоды полу
распада, т. е. являются короткоживущими, и поэтому не 
встречаются в природе в самостоятельном виде. В природе 
м о ж н о обнаружить радиоактивные эманации, радий, протак
тиний. К искусственным Р. относятся: технеций Тс (поряд
ковый номер 43); прометий Р т (номер 61) и актиниды. Де
ление Р . на природные и искусственные является услов
ным, так, напр. , наиболее долгоживущий изотоп 85 элемента 
астатин At был впервые синтезирован искусственно, а затем 
короткоживущис изотопы At были обнаружены в радиоак
тивных рядах U и Th, плутоний Р и также был сначала син
тезирован искусственно, а потом найден в урановых рудах 
и т. д . Кроме собственно Р . известны также 15 элементов, 
которые наряду с изотопами стабильными имеют природ
ные долгоживущие (первичные) радиоактивные изотопы, 
которые распадаясь, превращаются в стабильные изотопы. 
Это К 4 0 , V 5 0 , R b 8 7 , I n 1 1 5 , L a 1 3 8 , С е 1 4 2 , N d 1 4 4 , S m 1 4 7 , G d 1 5 2 , 
L " 6 , H P 7 4 , Т а ' 8 0 , W' 8 0 , , R e 1 8 7 , P t 1 9 2 . 
Р А Д И У С А Т О М Н Ы Й — величина в А , характеризующая 
размер атомов. Обычно под этим понятием понимались 
эффективные Р . а., рассчитывающиеся как половина меж
атомного (межядерного) расстояния в гомоатомных соеди
нениях, т. е. в металлах и неметаллах. Поскольку одни 
и те ж е элементы нередко образуют ряд полиморфных 
модификаций, Р . а. (эффективный) не представляет собой 
строгой константы. В 1965 г. в США (Waber, Crower) и 
в 1966 г. в СССР (Братцев) опубликованы результаты кван-
тово-механических расчетов размеров атомов в стационар
ном состоянии. Многие значения максимумов электронных 
плотностей внешних орбит (для ряда атомов с неспаренны-
ми s- и р-электронами) оказались близкими к эффектив
ным Р. а. На этом основании, а также на основании анализа 
межатомных расстояний по оценке вероятных максимумов 
д л я возбужденных орбит атомов в 1966 г. Лебедевым раз
работана новая система ионно-атомных (орбитальных) ра
диусов, размеров атомов и ионов. См. Радиусы ионно-атом-
ные (орбитальные). 
Р А Д И У С В Л И Я Н И Я С К В А Ж И Н Ы , К О Л О Д Ц А и т. п . — 
расстояние от скважины, колодца или др. выработки, на 
которое распространяется влияние откачки воды. 
Р А Д И У С Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й — отношение площади 
живого сечения потока к смоченному периметру, показы
вающее, какая часть площади живого сечения приходится 
на единицу длины смоченного периметра. 
Р А Д И У С И О Н Н О - А Т О М Н Ы Й — см. Радиусы хюнно-
атомные (орбитальные). 
Р А Д И У С И О Н Н Ы Й — величина в А, характеризующая 
размер ионо-катионов и ионо-анионов. С 1923 г. под этим 
понятием понимаются эффективные ионные радиусы. 
Гольдшмидтом, Аренсом, Бокием и др . созданы системы 
ионных радиусов, н о все они качественно тождественны, 
а именно, катионы в них, как правило, намного меньше 
анионов (исключение R b + , C s + , В а 2 + и R a 2 + в отношении 
О 2 " и F - ) . З а исходный радиус в большинстве систем 
принимался размер радиуса К+ = 1 ,ЗЗА, все остальные 
рассчитывались из межатомных расстояний в гетероатом-
ных соединениях, считавшихся ионными по типу х и м . свя
зи . В 1965 г. в США (Waber, Crower) и в 1966 г. в С С С Р 
(Братцев) опубликованы результаты квантово-механических 
расчетов размеров ионов, показавшие, что катионы, дейст
вительно, имеют меньший размер, чем соответствующие ато
мы, а анионы практически не отличаются по размеру от 
соответствующих атомов. Этот результат согласуется с за
конами строения электронных оболочек и показывает оши
бочность исходных положений, принятых при расчете э ф 
фективных ионных радиусов. Орбитальные ионные радиу
сы непригодны для оценки межатомных расстояний, по
следние рассчитываются на основе системы ионно-атомных 
радиусов. 
Р А Д И У С О Р Б И Т А Л Ь Н Ы Й — см. Радиусы ионно-атом-
ные (орбитальные). 
Р А Д И У С П И Т А Н И Я К О Л О Д Ц А П Р И В Е Д Е Н Н Ы Й — 
радиус кругового контура питания концентричного колодца, 
при котором обеспечивается фактически существующий де
бит колодца во время откачки при асимметричной воронке 
депрессии. 
Р А Д И У С П О Л Е З Н О Г О Д Е Й С Т В И Я П Р И О Т К А Ч К Е — 
расстояние от центр, скважины или д р . выработки, из ко-
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поверхности, где понижение уровня воды достигает заданной 
величины. 
Р А Д И У С Ы И О Н Н О - А Т О М Н Ы Е ( О Р Б И Т А Л Ь Н Ы Е ) — 
система размеров атомов, предлол<енная Лебедевым в 1966г., 
исходящая из рассчитанных на основе квантовой механики 
орбитальных радиусов Уэбера, и Кровера (Waber, Crower, 
1965) и волновых функций от гелия д о аргона (Братцев, 
1966), а также из анализа известных межатомных расстоя
ний в кристаллическом веществе. По своей сути Р. и.-а. 
представляют собой расстояния от центра ядра атома макси
мума электронных плотностей валентных электронов, на
ходящихся в возбужденном или основном состоянии (ор
битах). Перекрытие этих максимумов при их совпадении 
вследствие спаривания электронов взаимодействующих 
атомов и составляет хим. связь. Р. и.-а. дают возможность 
определить межатомные расстояния в кристаллическом ве
ществе, установить изоморфизм и ряд др. явлений неза
висимо от типа хим. связей в соединениях. Они определяют 
размеры атомов по линии связи. Размеры же по линиям 
«отсутствия» связей (напр. , по линиям отталкивания одно
именно заряженных ионов) определяются др . закономерно
стями — снижением электронной плотности до некоторого 
минимума или «границами» внешних электронов, не участ
вующих в связях. Если по линиям связи элементы-катионы 
значительно больше элементов-анионов (О , F, С1 и т. д . ) , 
то по линиям «отсутствия» связей наблюдается обратное 
явление (Лебедев, 1967, 1969). 
Р А Д О Н — радиоактивный хим. элемент VIII гр. периоди
ческой системы, порядковый номер 86. Массовое число 222. 
Назв . элемента дано по наиболее долгоживущему изотопу Rn 
(Т = 3825 дням) . В настоящее время известно 19 изотопов 
Р . с массовыми числами 204 и 206—224. Три изотопа — 
R n 2 2 2 (радон) , R n 2 2 0 (торон), R n 2 1 9 (актион) — являются ко
роткоживущими продуктами 3-х естественных радиоактив
ных рядов и присутствуют в воздухе , почве и воде. В 1 м 3 

воздуха при нормальных условиях содержится 7 - 1 0 ~ 6 г Р. , 
в атмосфере он присутствует в количестве 7 - 1 0 ^ 1 7 вес. %. 
При комнатной температуре Р . — одноатомный инертный 
газ, Гкип 62 °С, Гплавл 71 "С. По аналогии с ксеноном образу
ет молекулярные соединения типа Rn -бНгО, Rn ^ С г Н з О Н , 
R n - 2 C H 3 C 6 H 5 . Получают Р. из солей радия. В равновесии 
с 1 г Ra при 0 °С и давлении 760 мм ртутного столба 
находится 0,66 м 3 Rn. Р . — один из наиболее токсичных и 
опасных радиоактивных веществ, применяется при поисках 
м-ний U (см. Методы эманационные), в медицине, тех
нике и т. д . См. Эманация. 
Р А З Б И В К А П И К Е Т О В — обозн. на местности пунктов 
(пикетов) расположения будущих разведочных выработок, 
а такл<е мест производства геол., геофиз. , геохим. и др. 
наблюдений. Пикеты нумеруются в той или иной системе 
обозначения, часто за основу системы обозначения пикетов 
принимается базис разбивки пикетов, т. е. топо-геодезиче-
ская линия, проложенная инструментально. 
Р А З Б И В К А С Е Т И Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х В Ы Р А 
Б О Т О К — выбор места заложения геологоразведочных вы
работок и обозн. их на местности. Обычно слагается из 
следующих операций: определение точек предполагаемого 
положения выработок на топографическом плане, перенос 
точек с плана на местность с разбивкой пикетов, уточнение 
места устья каждой выработки относительно соответствую
щего пикета. Разбивка (постановка) пикетов производится 
не только при Р . с. г. в., но также и для определения мест 
производства геол., геофиз. , геохим. и др . наблюдений. 
Часто за основу для разбивки и нумерации пикетов прини
мается базис разбивки пикетов, т. е. топо-геодезическая ли
ния, проложенная на местности инструментально. 
Р А З В А Л Ь Ц Е В А Н И Е — син. термина будинаж. 
Р А З В Е Д К А — комплекс геол. работ, проводимых с целью 
определения ряда геолого-промышленных параметров, все
сторонне характеризующих м-ние и необходимых д л я его 
промышленной оценки, проектирования и строительства гор
норудного предприятия (горных, подготовительных и пере
дельных цехов) . В общем случае в результате разведки 
м-ния необходимо установить: геол. строение м-ния; количе
ство, качество и распределение полезного ископаемого в нем; 
условия его разработки, а также оптимальные способы обо
гащения и передела полезного ископаемого. Выделяются 
следующие стадии Р.: предварительная, детальная, эксплуа
тационная. 
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Р А З В Е Д К А В С К Р Ы Ш Н А Я — проходка контрольных раз
ведочных выработок над м-ниями, подлежащими разработ
ке открытым способом. 
Р А З В Е Д К А Д Е Т А Л Ь Н А Я — вторая стадия разведочных 
работ, проводимая только на явно промышленных м-ниях 
или отдельных их участках, намеченных к освоению в бли
жайшие годы. По материалам Р. д . производится прсдпроект-
ная промышленная оценка м-ния, составляется технический 
проект и ведется строительство горнорудного предприятия 
(горный, обогатительный, а иногда и передельные цеха) . 
Р . д . с необходимой для указанных целей полнотой и точ
ностью должна установить: контуры тел полезных иско
паемых, их внутреннее строение и условия залегания; ве
щественный состав и пространственное размещение природ
ных типов и промышленных сортов полезного ископаемого, 
их запасы, технологические свойства, горнотехнические усло
вия эксплуатации и т. п. 
Р А З В Е Д К А П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я — первая стадия раз
ведочных работ, имеющая целью определение промышлен
ной значимости всего м-ния или его части. Кроме установле
ния общих размеров м-ния (его масштаба), в эту стадию уста
навливаются формы и размеры основных тел полезного 
ископаемого, его вещественный состав, технологические 
свойства, природные типы, условия разработки и т. п. 
По результатам Р. п. производится подсчет запасов и состав
ляется технико-экономический доклад ( Т Э Д ) , содержащий 
промышленную оценку м-ния. Содержание Т Э Д а опреде
ляет частные задачи предварительной разведки и позволяет 
решить вопрос о целесообразности проведения на м-нии 
детальной разведки. См. Разведка. 
Р А З В Е Д К А С Е Й С М И Ч Е С К А Я — син. термина сейсмо
разведка. 
Р А З В Е Д К А Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н А Я — третья стадия 
разведочных работ, лишь немного опережающая начало до
бычи полезного ископаемого и продолжающаяся в течение 
всего периода эксплуатации м-ния. Основная задача Р. э . — 
получение надежных геол. данных и материалов д л я обеспе
чения планирования и регулирования эксплуатационных ра
бот: уточняются формы и внутреннее строение тел полезных 
ископаемых, состав и технологические свойства, с высокой 
точностью устанавливается пространственное размещение 
промышленных сортов полезного ископаемого в пределах 
эксплуатируемых участков, уточняются горнотехнические 
и гидрогеол. условия эксплуатации, ведется оперативный 
учет движения запасов и т. д . Р. э. входит составной частью 
в рудничную, шахтную, геол. службу . См. Геология руднич
ная. 
Р А З В Е Д О Ч Н А Я С Е Т Ь — см. Сеть разведочная. 
Р А З В Е Д О Ч Н О Е Д Е Л О — обобщенное понятие, охваты
вающее весь комплекс вопросов, относящихся к разведке 
м-ний полезных ископаемых: научных, производственных, 
организационных, технических и экономических. Некоторые 
несправедливо считают термин устаревшим. 
Р А З В Е Р Т К А В Ы Р А Б О Т К И — взаимосвязанное изобра
жение нескольких стенок горной выработки путем после
довательного совмещения с плоскостью чертежа в определен
ном порядке зарисовок каждой из стенок. В литературе 
встречаются изл. термины Р. в.— прямая и зеркальная (см. 
Зарисовка выработки), так как прямые зарисовки при 
составлении последовательно меняются на зеркальные 
и обратно в зависимости от принятого порядка развертки. 
Р А З В Е Р Т Ы В А Н И Е П Р О Б Ы — один из приемов смешива
ния материала пробы и подготовки его к сокращению. 
Материал, насыпанный в виде конуса, развертывается в 
диск или в кольцо. 
Р А З В И Т И Е В У Л К А Н И З М А ( М А Г М А Т И З М А ) А Н Т И Д 
Р О М Н О Е , Заварицкий, 1944,— такой порядок извержения, 
при котором более кислые вулк. продукты сменяются более 
основными. Причиной этого является происшедшая до извер
жения дифференциация в магм, очаге, в результате которой 
более кислая магма располагается вверху, а более основ
ная — внизу. Последовательное исчерпание сверху вниз 
Такого очага в течение ряда извержений приводит к последо
вательному возрастанию основности лав и, следовательно, 
к антидромному (встречному) направлению их составов по 
отношению к направлению вариационной линии на диаграм
ме Заварицкого. 
Р А З В И Т И Е В У Л К А Н И З М А ( М А Г М А Т И З М А ) Г О М О Д -
Р О М Н О Е , Заварицкий, 1944,— такой х о д магм, деятель
ности, при котором состав вулк. продуктов меняется от бо

лее основных к более кислым. Это объясняется тем, что 
активный период жизни магм, очага начался еще до его д и ф 
ференциации, которая совершалась почти одновременно 
с импульсами извержения. Температура кристаллизации 
магм, расплавов, соответствующих последовательно появ
ляющимся г. п. , изменялась при этом от более высокой к 
более низкой. Если порядок г. п. по относительному возра
сту соответствует направлению вариационной линии на век
торной диаграмме Заварицкого, м о ж н о говорить о гомод-
ромном (т. е. совпадающем по направлению) развитии вул
канизма. 
Р А З В И Т И Е П А Р А Л Л Е Л Ь Н О Е — процесс сходного раз
вития родственных форм в близких условиях среды, в pej 
зультате чего строение становится очень близким. Частный 
Случай конвергенции. 
Р А З В И Т И Е Р Е Л Ь Е Ф А В О С Х О Д Я Щ Е Е , В. Пенк, 1964,— 
развитие рельефа, характеризующееся увеличением интен
сивности врезания, что ведет к появлению выпуклых про
филей склонов, увеличению относительной высоты. 
Р А З В И Т И Е Р Е Л Ь Е Ф А Н И С Х О Д Я Щ Е Е , В. Пенк, 1 9 6 4 , — 
характеризуется уменьшением интенсивности врезания, 
что ведет к появлению вогнутых склонов и уменьшению отно
сительных высот. 
Р А З Г О Н К А Н Е Ф Т И — д и с т и л л я ц и я (перегонка) нефти с 
отбором фракций. Схемы заводской Р. н. в С С С Р (с отбо
ром бензиновой, керосиновой фракции, разл. минер, масел 
и др . широких фракций) различны и определяются требо
ваниями промышленности и качеством сырья. Лаборатор
ная Р. н. производится по строго стандартным схемам в це
лях получения сопоставимых в отношении условий отбора 
фракций, различия в свойствах которых характеризуют 
особенности состава изучаемой нефти. Существуют лабора
торные схемы Р. н . , предусматривающие характеристику 
технических качеств нефтей (по Энглеру, на приборе Гада-
скина, за рубежом — по Гемпелю и д р . ) . Более углубленное 
изучение нефти достигается Р . н. на узкие фракции, д л я 
которых определяется групповой углеводородный или струк
турно-групповой состав, а также иные параметры характери
стики, позволяющие судить о составе дистиллятной части 
нефти. 

Р А З Д В И Г — разрыв со смещением, выраженным раздви
ганием крыльев трещины, вследствие чего увеличивается 
ее зияние (Белоусов, 1954) . Небольшие Р . часто наблюдают
ся в относительно твердых слоях , залегающих среди более 
пластичных, которые при этом могут сохранить свою сплош
ность. Заполненные Р. представляют собой иногда достаточ
но крупные разрывы, а в некоторых р-нах настолько рас
пространены, что суммарное растяжение земной коры в 
результате их образования представляется очень значитель
ным. Предполагается, что Р. планетарного масштаба это 
рифты. 
Р А З Д Е Л Е Н И Е И З О Т О П О В В П Р И Р О Д Е — обусловле
но различиями физико-хим. свойств, связанными с их мас
сой и определяющими разные скорости их д и ф ф у з и и , испа
рения и т. д . Термодинамические особенности изотопов 
и их соединений несколько различаются, чем объясняется 
их несколько отличное поведение при хим. реакциях. 
Несмотря на очень малые величины таких различий, много
кратное повторение изотопного фракционирования в дли
тельно развивающихся природных процессах может приве
сти к заметному перераспределению изотопов в их смесях-
элементах. Р . и. в п. обусловливает следующие процессы. 
1. Реакции изотопного обмена при подвижных равновесных 
процессах, т. е. соединения, в составе которых участвует 
один и тот ж е элемент, могут обмениваться изотопами 
этого элемента В результате в одних соединениях избира
тельно накапливаются легкие изотопы, а в других — тяже
лые. Причина перераспределения изотопов связана с тем, 
что величины изменения энергетических уровней атомов 
в образующихся соединениях слегка различаются д л я раз
ных изотопов и скорости прямой и обратной реакций оказы
ваются для них неодинаковыми. К о э ф . разделения изото
пов в обменных реакциях определяется условиями равно
весия. 2. Хим. реакции при однонаправленных процессах; 
небольшие различия свойств изотопов определяют разные 
скорости, с которыми изотопы и их соединения вступают в 
реакции, что приводит к избирательному накоплению отдель
ных изотопов в продуктах реакций. Почти всегда более 
активны легкие изотопы, но есть реакции, в которых актив
нее участвуют тяжелые изотопы. 3 . Абсорбция и катионный 165 
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обмен — для отдельных элементов доказано избирательное 
накопление легких или тяжелых изотопов при этих явлениях 
(напр. , цеолиты захватывают преимущественно легкие 
изотопы Li и тяжелые изотопы К ) . Возможно, что пористые 
и глинистые п. способствуют фракционированию изотопов. 
4. Д и ф ф у з и я газов и жидкостей через пористые массы г. п . — 
разделение изотопов в этих условиях может осуществляться 
вследствие относительно больших скоростей движения моле
кул, обогащенных легкими изотопами. Разделение изотопов 
Н, О, С, N , С1 и др . было осуществлено методами газовой 
д и ф ф у з и и . 5. Д и ф ф е р е н ц и а ц и я вещества — при метамор
физме установлена возможность разделения изотопов неко
торых элементов при миграции ионов или атомов сквозь 
кристаллические решетки м-лов (миграция изотопов Си 
в сульфиде Ag) . Аналогичные явления могут быть причиной 
изотопного фракционирования при метам, дифференциации 
вещества г. п. и руд . 6. Биогенные процессы — в результате 
жизнедеятельности некоторых организмов, напр. сульфат-" 
редуцирующих бактерий, избирательно накапливающих 
те или иные изотопы, происходит заметное разделение изо
топов ряда элементов, что подтверждается сравнительным 
изучением изотопного состава элементов в м-лах и породах 
орг. и неорг. происхождения. А. Д. Искандерова. 
Р А З Д Е Л Е Н И Е ( Ф Р А К Ц И О Н И Р О В А Н И Е ) И З О Т О П О В 
М И К Р О О Р Г А Н И З М А М И — и з м е н е н и е изотопного со
става конечных продуктов обмена веществ микроорганизмов 
сравнительно с использованными веществами среды. Так, 
сульфатредуцирующие бактерии с большей скоростью вос
станавливают сульфаты с изотопом серы S 3 2 , благодаря че
м у в образуемом бактериями сероводороде избирательно 
концентрируется легкая сера, а в остаточных сульфатах 
накапливается тяжелая сера S 3 4 . Процесс Р. и. м. приводит 
к тому, что все м-лы серы, при образовании которых про
ходил процесс микробиологической редукции сульфатов, 
отличаются «облегченным» изотопным составом. Разделение 
изотопов происходит при некоторых др . микробиологиче
ских процессах (гниение, образование метана) и в процессе 
фотосинтеза. 
Р А З Д Е Л Е Н И Е У Г Л Е Й Г Л У Б О К О Е — методы выделе
ния фракций, значительно обогащенных отдельными мик
рокомпонентами. Применяется при изучении свойств микро
компонентов угля. Наиболее эффективный способ — разде
ление в тяжелых жидкостях с предварительным дроблением 
угольных проб до размера частиц, соизмеримого с размера
ми зерен микрокомпонентов в данном угле (я ;0 ,08 мм) . 
Р А З Д О Л О М Й Ч И В А Н И Е — вторичный процесс изме
нения доломитов в зоне вадозных вод, заключающийся в 
замещении доломита кальцитом с образованием кальцити-
зированных доломитов и вторичных известняков — дедо-
ломитов. В сульфатно-карбонатных толщах Р. обычно 
сопровождает десулъфатизацию. Р . происходит также при 
высокотемпературном метаморфизме карбонатных п. Син. 
дедоломитизация. 
Р А З Д У В П Л А С Т А ( С Л О Я ) — резкое увеличение мощн. 
пласта (слоя) . 
Р А З Л И Н З О В А Н И Е — син. термина будинаж. 
Р А З Л О Ж Е Н И Е Р А С Т Е Н И Й - Т О Р Ф О О Б Р А З О В А Т Е Л Е Й 
М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е — начальная стадия превра
щения исходного растительного материала, протекающая 
в торфогенном слое под влиянием сложного комплекса 
многочисленных (до 1250 млн. в 1 г влажного т о р ф а ) аэроб
ных микроорганизмов. К ним относятся актиномицеты, пле
сени и др . виды низших грибов, а также бактерии. В х о д е 
разложения растительных остатков разл. гр. микроорганиз
мов последовательно сменяют друг друга как вследствие ко
лебаний водно-минер. режима среды, так и вследствие изби
рательного усвоения отдельными гр. микроорганизмов разл. 
продуктов распада растительных остатков. С погружением 
на большую глубину торф подвергается лишь незначитель
ным изменениям, под влиянием жизнедеятельности относи
тельно малочисленных анаэробных микроорганизмов. В 
результате Р. р.-т. м. образуется темно-коричневое бесструк
турное вещество — торфяной гумус , от содер. которого зави
сят многие полезные свойства торфа. 
Р А З Л О М — крупная дизъюнктивная дислокация земной 
коры, распространяющаяся на большую глубину и имеющая 
значительную длину и ширину. Р. обычно происходят меж
д у разнородными тект. структурами и развиваются длитель
ное время, в течение которого подвижки то усиливаются, 
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Р А З Л О М Ы Г Л У Б И Н Н Ы Е — см. Глубинные разломы. 
Р А З Л О М Ы О К Е А Н С К И Е — весьма крупные, длиной в 
несколько тысяч км и шириной 100—200 км зоны, особенно 
четко прослеженные в с.-в. части Тихого океана (разломы 
Мендосино , Пайонир, Меррей и д р . ) . Рельеф дна зон этих 
разломов характеризуется чередованием асимметричных 
хребтов и узких долинообразных депрессий. Согласно Г. Ме-
нарду (Menard, 1964) разрезы земной коры по обеим сторо
нам разломов свидетельствуют о глубоких нарушениях в ко
ре и верхней мантии. Магнитное поле в районах развития 
Р. о. аномальное, полосчатое (полосы вытянуты поперек 
разломов). Анализ аномалий привел некоторых геофизиков 
к предположению о значительных сдвигах вдоль зон Р. о. 
Существуют разломы еще более сложного типа, названные 
Маровой (1969) зонами интенсивного глыбового расчлене
ния. Профиль поверхности дна такой зоны, расположенной 
в зап. части Тихого океана, зубчатый с пиками высотой от 
1 до 2,5 км. М е ж д у пиками наблюдаются глубокие провалы-
расщелины. В пределах Срединно-Атлантического хребта 
описаны сквозные поперечные глубокие долины (ущелье 
Вема и др . ) . Сходные разломы известны в Индийском океа
не (Канаев, 1964). Имеется несколько гипотез происхожде
ния Р. о.: одни исследователи связывают их с конвекцион
ными потоками в мантии Земли, другие с перемещением 
блоков в вертикальном направлении. Л. И. Красный. 
Р А З Л О М Ы С Е Й С М О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — крупные раз
рывные структуры, в пределах которых продолжаются де
формации и подвижки г. п. , сопровождающиеся землетря
сениями. 
Р А З М Е Т К А В Ы Р А Б О Т К И — фиксация в выработке 
опорных точек. Производится: 1) для указания проходчи
кам на местности запроектированных габаритов выработки, 
направления се стенок, углов поворота и пр.; 2) в пройден
ных у ж е выработках для нанесения опорных точек (реперов) 
и определения размеров выработки, д л я привязки геол. до
кументации к реперам, как к опорным пунктам. При про
ходке ответственных выработок разметка производится 
инструментально. В этих ж е целях пользуются шнуром-
ориентиром. 
Р А З М О К А Е М О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — потеря г. п. 
связности при увлажнении. Зависит от состава г. п., характе
ра ее цементации, степени дисперсности, уплотнения, влаж
ности и хим. состава воды. Характерна для глинистых п. 
Р А З М Ы В — 1 . Процесс разрушения и удаления продуктов 
разрушения г. п. водными потоками, ледниками, ветрами 
и др . Различают Р. наземный и Р. подводный. Признаками 
Р. наземного могут быть: неровная поверхность перерыва 
в разрезе; трансгрессивное залегание более молодой толщи; 
резкое литологическое отличие ее общего облика; угловое 
несогласие; эрозионный врез в подстилающие слои с резкой 
нижней и неясной верхней границами; следы выветривания 
близ поверхности несогласия; карманы с остатками назем
ных отл. и продуктов выветривания с остатками наземных 
и пресноводных организмов; следы выщелачивания и доло
митизации карбонатов и др . Размыв подводный (рецессия) 
обусловлен деятельностью морских течений и сопровождает
ся: бороздами течений; знаками ряби; механически отсорти
рованными скоплениями ракушечника; наличием фауны, 
приспособленной к жизни в условиях сильных течений; 
сокращенной мощн. подстилающей толщи; наличием галек, 
а также гладких, глянцевых, источенных фоладами и свер
лящими губками обломков окаменелостей; смешением фаун 
неодинакового возраста в одном слое очень незначительной 
мощн. и т. п. 2. В океанологии, разрушение волнами берега, 
сложенного рыхлыми отл. Р. качественно отличается от 
абразии, при которой воздействию волн подвергаются 
скальные п. Образующийся при Р. уступ, сложенный рых
лыми отл. , носит назв. берегового откоса. Р. является част
ным случаем абразии. 
Р А З М Ы В Д Н А — размыв ранее отложившихся осадков 
или коренных п. дна волнами, течениями, суспензионными 
потоками, оползнями. В результате Р. д . образуются под
водные обнажения древних осадков или коренных п., а 
иногда — подводно-эрозионные формы рельефа (ложбины, 
долины), происходит переотложение остатков древней фау
ны. 
Р А З М Я Г Ч А Е М О С Т Ь П О Р О Д — уменьшение прочности 
твердых г. п. при их увлажнении. Определяется коэф. раз
мягчаемое™, который выражает отношение временного 
сопротивления на сжатие г. п., насыщенной водой, к вре-
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менному сопротивлению на сжатие той ж е г. п. до насыщения 
водой. Зависит от пористости, прочности и минер, сост. п. , 
является косвенным показателем устойчивости п. к вывет
риванию и морозоустойчивости. 
Р А З Н О В И Д Н О С Т Ь — син. термина вариетет. 
Р А З Н О С П О Р О В Ы Е — см. Растения разноспоровые. 
Р А З Н О С Т Ь О Л Е Д Е Н Е Н И Я — по Калеснику (1934) , раз
ность отметок м е ж д у высотой снеговой границы и наиболее 
высокими точками рельефа (вершинами гор). Р. о. может 
быть положительной, когда вершины поднимаются выше 
снеговой границы, и отрицательной, когда они находятся 
ниже климатической снеговой границы. В первом случае 
Р. о .— показатель энергии оледенения; во втором — гипо
тетической возможности возникновения оледенения в дан
ной обл. 
Р А З Н О Щ И Т К О В Ы Е (Pteraspides, Pteraspidomorphi или 
Heterostraci — класс панцирных бесчелюстных или остра-
кодерм. Придонные рыбообразные животные, у большин
ства форм которых голова и передняя часть туловища 
были покрыты мозаичным костным панцирем, состоящим 
из отдельных пластин. На спине и брюшной стороне тела 
пластины сливались в крупные щиты. Глаза располага
лись по бокам головы, носовое отверстие открывалось в 
ротовую полость. Был только хвостовой плавник. Ордо
вик — поздний девон. 
Р А З Р Е Ж Е Н И Е — один из способов определения рацио
нальной густоты разведочной сети. Заключается в сравне
нии в пределах известного участка или м-ния среднего зна
чения исследуемого параметра (обычно мощн., содержания) , 
полученного по данным заведомо излишне густой сети с его 
значением по данным разреженной в 2, 3 , 4 раза и более сети. 
Наиболее редкая сеть, дающая отклонения от среднего зна
чения параметра в заданных (допустимых) пределах, 
принимается затем по аналогии д л я однотипных участков 
того же м-ния или др. м-ний. Решение задачи ненадежно, 
так как средние значения параметра зависят не только от 
густоты разведочной сети, но и от порядка и начальной точки 
се разрежения. При экспериментальных работах аналогич
но можно проводить опыты со сгущением сети до достиже
ния стабильности среднего значения параметра. 
Р А З Р Е З , Г Е О И З О Т Е Р М И Ч Е С К И Й ( И З О Г Е О Т Е Р М И-
Ч Е С К И Й ) — см. Профиль (разрез) геоизотермический 
(изогеотермический). 
Р А З Р Е З Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — графическое изображение 
на вертикальной плоскости: условий залегания г. п.; соотно
шения г. п. разл. возраста а состава; формы геол. тел и изме
нения их мощн.; характера складчатых и разрывных нару
шений; разл. фаций и их взаимных переходов. Р. г. допол
няет и уточняет геол. карту, давая наглядное представление 
об изменении геол. строения с глубиной, строится одновре
менно с картой. Для составления Р. г. должны быть исполь
зованы не только материалы наземных наблюдений, но так
ж е данные буровых скважин и геофиз. наблюдений. Р . г. 
строится вкрест простирания г. п. или под углом к нему и 
редко вдоль простирания, в том ж е масштабе, что и геол. кар
та, или в более крупном, особенно д л я участков, интересных 
в промышленном отношении. Вертикальный и горизонталь
ный масштабы Р. г. должны быть одинаковы, по в отдельных 
случаях допускается, особенно в инженерной геологии, 
превышение вертикального масштаба над горизонтальным 
в несколько раз. Нередко вместо понятия Р. г. неправильно 
применяется термин геологический профиль. 
Р А З Р Е З Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й С К В А Ж И Н Ы — геол. опи
сание и графическое изображение последовательности на
пластований, пройденных скважиной. 
Р А З Р Е З Г Е О Л О Г О - Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Й — графическое 
изображение на вертикальной плоскости изучаемой терри
тории по какому-либо направлению, характеризующее ее 
геол. строение по поведению геолого-геофиз. горизонтов, 
выделенных в результате геофиз. исследований, в большин
стве случаев проведенных несколькими методами (комплекс
ных). Составляется по данным геофиз. исследований сква
жин и материалам наземных (и аэро-) методов геофизики 
разведочной. В первом случае представялет собой комплекс 
каротажных диаграмм разл. физ. параметров, сопоставлен
ных со стратиграфической и литологической колонкой по 
разрезу м-ния или р-на. Различаются нормальные Р. г.-г., 
составляемые по средним истинным мощн. пластов и свит 
в их нормальном залегании и сводные — отдельных участ
ков, на которых средние мощн. к нормальным не приво

дятся, но учитываются поправки за искривление скважин. 
На разрезах, составленных по наземным (и а э р о ) геофиз. 
съемкам, указываются значения физ . параметров для раз
ных горизонтов разреза или характерные критерии, специ
фичные д л я каждого метода (напр. , сейсмические отражаю
щие площадки, тип кривых В Э З ) , совместно с результатами 
геол. интерпретации материалов, данными бурения (уточ
ненными по каротажу скважин) или геол. съемки. При 
составлении Р. г.-г. обязательно должны учитываться все 
геол. данные, которые известны по изучаемому профилю 
(обнажения, скважины, горные выработки), но выделять 
и наносить на разрез н у ж н о только те горизонты, которые 
имеют четкое выражение в установленных геофиз. анома
лиях, в объясняющих эти аномалии особенностях распреде
ления физ . свойств г. п. и р у д . В зависимости от способа 
получения геофиз. и др . параметров выделяют геоэлектри
ческие, сейсмо-геол., комплексные геолого-геофиз. и др . раз
резы. 

Р А З Р Е З Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — см. Профиль 
(разрез) гидрогеологический. 
Р А З Р Е З К О Р Ы В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — см. Профиль 
(разрез) коры выветривания. 
Р А З Р Е З Л А Т Е Р И Т Н Ы Й — см. Профиль (разрез) лате-
ритный. 
Р А З Р Е З Л И Т О Л О Г О - Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й — см. Профиль 
(разрез) литолого-фациальный. 
Р А З Р Е З О П О Р Н Ы Й Г Е О Л О Г О Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Й — 
см. Профиль (разрез) опорный геолого-геофизический. 
Р А З Р Е З П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — см. Профиль 
(разрез) палеогеографический. 
Р А З Р Е З ( П Р О Ф И Л Ь ) Р А З В Е Д О Ч Н Ы Й — обобщенное 
графическое изображение в вертикальной, реже наклонной 
плоскости геол. строения разведанного участка м-ния или 
рудного поля по данным разведочных и эксплуатационных 
работ (обычно по линиям разведочных выработок, точек 
опробования и т. д . ) . Вместе с геол. картой и стратиграфи
ческой колонкой Р. р. дает объемное представление о струк
туре участка, положении в пространстве и соотношении тел 
полезного ископаемого, их строении, мощн. и форме, усло
виях залегания, соотношении природных типов и промышлен
ных сортов полезного ископаемого и т. п. По отношению к 
основным структурным элементам и телам полезного иско
паемого различают Р. р. поперечные, продольные и косые. 
Р А З Р Е З С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й О П О Р Н Ы Й — д е 
тальный разрез отл. , развитых в пределах определенного 
участка земной коры или его части, отличающийся, возмож
но, большей полнотой (без значительных стратиграфических 
перерывов или перерывов в обнажениях) , достаточным со
дер. ископаемых орг. остатков, отчетливостью отношений 
и границ с подстилающими и перекрывающими образовани
ями и определенностью стратиграфического положения в 
общем разрезе региона. Р. с. о. служит д л я сравнения с ним 
разрезов, развитых в пределах разных частей региона, и для 
межрегиональных корреляций. 
Р А З Р Е З С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й О П О Р Н Ы Й Д Л Я 
О Т Д Е Л Ь Н О Й С Т Р У К Т У Р Н О - Ф А Ц И А Л Ь Н О Й З О 
Н Ы — разрез внутри геол. региона, охватывающий (по вер
тикали) совокупность нескольких последовательных мест
ных подразделений (обычно несколько свит или целую се
рию), характерных для данной структурно-фациалыгой 
зоны. Разрез выбирается в таком участке последней, где 
наиболее полно и хорошо наблюдается последовательность 
соответствующих свит в их типичных фациях . 
Р А З Р Е З С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й О П О Р Н Ы Й Р Е 
Г И О Н А Л Ь Н Ы Й — охватывающий в пределах геол. регио
на толщу отл., соответствующую по своему возрастному объе
м у ярусу или реже отделу системы (а иногда превышающую 
целую систему); отличается наибольшей полнотой и наиболее 
хорошей палеонтологической охарактеризованностью по 
сравнению с др . разрезами этого возраста в пределах ре
гиона. 
Р А З Р Е З С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й С В О Д Н Ы Й — р а з 
рез, составленный для определенного участка земной коры 
путем сопоставления друг с другом частных разрезов на 
основании опорных слоев и горизонтов. 
Р А З Р У Ш Е Н И Е М И Н Е Р А Л А — изменение м-ла, связан
ное с полной перестройкой его кристаллической структуры, 
т. е. образование новых м-лов, напр. , каолинизация полевых 
шпатов, хлоритизация биотита и т. д . 167 
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Р А З Р Ы В ( Р А З Р Ы В Н О Е Н А Р У Ш Е Н И Е ) — общее назв. 
многих видов тект. нарушений, сопровождаемых перемеще
нием разорванных частей геол. тел друг относительно друга. 
В русской геол. литературе X I X и начала X X веков встреча
ются лишь назв. отдельных видов Р. Позднее стали приме
няться термины дизъюнктив и дизъюнктивная (разрывная) 
дислокация, а затем их отчасти заменили термины тект. Р . , 
разрывное смещение, разрывное нарушение, дизъюнктив
ное нарушение, разлом (очень часто в региональных описа
ниях) , и, наконец, Р. Трещина (сместитель) Р . представляет 
собой поверхность разной формы (в частном случае пло
скость), на которой наблюдаются зеркала скольжения с бо
роздками, штриховкой и ступеньками, позволяющими опре
делять направление относительного смещения крыльев. 
Расстояние м е ж д у некогда смежными точками, разъединен
ными Р . , называется амплитудой Р. Последняя может быть 
измерена по падению сместителя (вертикальная амплитуда) 
и по его простиранию (горизонтальная амплитуда) . Общее 
смещение определяется по правилу параллелограмма. В ре
зультате смещения по Р. могут иметь место явления сдваи
вания или зияния пластов. Р. классифицируются в зависи
мости от перемещения крыльев и положения сместителя; 
применима морфологическая или геометрическая их клас
сификация. Среди Р. различают: взброс, надвиг, поддвиг, 
раздвиг, сброс, сдвиг, сдвиго-сброс и сбросо-сдвиг, шаръяж 
(покров тектонический). 

Различные виды Р. нередко сменяют друг друга по про
стиранию или по падению. Иногда это связано лишь с изме
нением падения сместителя, т. е. с его кривизной; в др . слу
чаях изменение вида Р. связано с усложненным характером 
смещения (шарнирный или вращательный Р . ) . Морфологи
ческая классификация Р. имеет в известной мере генетиче
ский смысл, разделяя их на образованные в условиях либо 
сжатия, либо растяжения земной коры. К первым относятся 
взбросы, надвиги, сдвиги, покровы (шарьяжи) , ко вто
рым — сбросы (нормальные сбросы — см. Сброс) и раздви-
ги, что вытекает прежде всего из самой геометрии Р. Иногда 
характеристика Р. дополняется введением представления 
об активном блоке или крыле Р. Так, поддвигом называют 
взброс или надвиг, если считается, что у него активно 
двигалось опущенное крыло. 

Классификация Р. может основываться на определении 
направления движения их крыльев не только друг относи
тельно друга, но и относительно некоторой заданной пло
скости, напр. уровня океана, ког'да речь идет об оценке 
вертикальных составляющих перемещений (Биллингс, 
1949; Усов, 1940; Белоусов, 1952, 1954 и д р . ) . Белоусов 
предложил наряду с обычной морфологической классифи
кацией Р . , когда это возможно, применять генетическую 
(кинематическую) классификацию, учитывающую условия 
образования Р. и общий характер движения земной коры. 
При этом Р. , образовавшийся в связи с поднятием участка 
земной коры, предлагается называть сбросом независимо от 
направления падения сместителя: прямым сбросом, если 
опущено висячее крыло, и обратным сбросом, если опущено 
лежачее. Взброс согласно этой классификации генетически 
связан с поднятием участка земной коры и называется пря
мым, если поднято висячее крыло, и обратным, если лежачее. 
С точки зрения морфологической классификации обратный 
сброс неотличим от взброса, а обратный взброс является 
сбросом. В зависимости от структурных отношений Р. и 
рассеченных ими г. п. выделяются Р. поперечные, продоль
ные, секущие, диагональные, согласные, несогласные. Раз 
личают также Р. межпластовые (вдоль поверхности контак
та пластов 2 разнородных п.) , внутрипластовые, м е ж ф о р м а -
ционные. Последние приурочены к поверхности контакта 
г. п. 2 разл. форм. , причем особенно часто к поверхностям 
несогласия; иногда они сопровождаются внедрением меж-
формационных интрузий. По отношению ко времени форми
рования рассекаемых толщ выделяются Р. конседимента-
ционные п постседиментационные. Первые распознаются по 
различиям мощности и (или) фаций одновозрастных осад
ков по обе стороны Р. Весьма обычны сочетания нескольких 
Р. (ветвящиеся). В некоторых случаях главный Р. выделить 
трудно или невозможно (при множественном ветвлении). 
В простейшем и достаточно частом (вблизи места разветвле
ния) случае амплитуда главного Р. равна сумме (алгебраи
ческой) амплитуд его ответвлений. Р . оперяющие помогают 
в ряде случаев установить направление смещения по основ-

168 ному нарушению. Нередко встречаются системы кулисо-

образных Р . , приблизительно параллельных, но закономер
но смещенных в одну сторону относительно друг друга в 
направлении их простирания. Вообще закономерно постро
енные системы Р . , как правило, связаны общностью проис
хождения . Все такие Р. называются сопряженными. Су
воров (1961) предложил называть динамопарой 2 перпенди
кулярных друг другу разлома, вдоль одного из которых раз
вивается сдвиг, сменяющийся у разлома, перпендикулярно
го первому, надвигом. Ограничение крупных пологих над
вигов с боков сдвигами установлено во многих р-нах (Альпы, 
Кавказ, Аппалачи и д р . ) . Образование динамопар является 
одним из способов компенсации горизонтальных смещений 
при затухании надвига по простиранию. В. А. Унксов. 
Р А З Р Ы В Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й — основной и наиболее 
универсальный метод освоения скважин с незначительным 
начальным притоком нефти. Оказывает значительное воз
действие на проводящую способность коллектора в нефтя
ных и нагнетательных скважинах. Сущность Р. г. заключает
ся в том, что закачкой жидкости под высоким давлением в 
призабойную зону создаются новые и расширяются есте
ственные трещины или системы трещин, которые сохра
няются в открытом состоянии и закрепляются введением 
в них отсортированного кварцевого песка. Давления, при 
которых происходят разрывы пласта, как правило, состав
ляют для глубоких скважин некоторую долю от полного 
горного давления, а для неглубоких скважин равны или да
ж е иногда несколько выше полного горного давления. Р. г. 
позволил ввести в эксплуатацию ряд нагнетательных сква
жин, где коллекторы выражены малопроницаемыми пере
слаивающимися алевролитами (напр. , в Бавлах); на Ромащ-
кинском м-нии с помощью Р. г. проведено нагнетание 
воды в ряды скважин, разрешающих нефтеносную пло
щадь (Овнатанов, 1956). 
Р А З Р Ы В Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й П Л А С Т А — метод повы
шения дебитов скважин (обычно нефтяных) искусственным 
расслоением п. продуктивного пласта с образованием в приза-
бойной зоне трещин. Осуществляется путем закачки под 
большим давлением в скважину вязкой жидкости. 
Р А З У Б О Ж И В А Н И Е — з а с о р е н и е полезного ископаемого 
при его добыче пустой или слабоминерализованной п. за 
счет неровностей контуров рудного тела, невозможности 
селективной выемки некондиционных прослоев руды или 
п. и т. д . , в результате чего среднее содержание полезного 
компонента в добытой р у д е снижается. Р. определяется 
по формуле: 

Р = ^ ^ . 1 0 0 % , 

где Р — разубоживание; d и С 2 — содержания полезного 
компонента соответственно в руде в недрах и в добытой руде. 
Р А Й М О Н Д И Т — м-л, идентичен ярозиту и натроярозиту. 
Изл,. термин. 
Р А Й О Н А Н О М А Л Ь Н Ы Й (в геофизике) — гр. нескольких 
аномальных полей и полос, имеющих единую физ. и п р е д 
положительно общую геол. природу, территориально объе
диненных в некоторый контур произвольной формы, о б у с 
ловленный определенными геол. факторами: система ано
мальных полей, полос, линий и узлов, охватывающая 
площади порядка тысяч и десятков тысяч к м 2 , т. е. отвечаю
щая по размерам рудному району. Примером Р. а. может 
служить система электрических аномалий Верхне-Ураль-
ского района, связанных с несколькими крупными медно-
колчеданными м-ниями. 
Р А Й О Н Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — геол. структура, 
часть ее, или совокупность нескольких структур с одинако
выми условиями залегания, накопления, стока и формиро
вания подземных вод в процессе развития земной коры. 
Син. структура гидрогеологическая. 
Р А Й О Н И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — крупная 
часть инженерно-геол. обл. , сложенная комплексом п., 
отличающимся от комплексов п. , слагающих др . части (р-ны) 
о б л 0 

Р А Й О Н К А Р С Т О В Ы Й — р-н, выделенный по признаку 
наличия карста определенного типа (открытого, закрытого 
карста, в карбонатных п. того или иного возраста, в галоген
ных п. и т . д . ) . 
Р А Й О Н Р О С С Ы П Е Й — по Шаталову (1948), территория, 
характеризующаяся: 1) сходностью развития движений 
последних этапов эпохи россыпеобразования и связанных 
с ними эрозионных и межледниковых циклов и эпох; 2 ) оди-
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наковыми характером и развитием процессом выветрива
ния и денудации, а также последовательности стратиграфии 
рыхлых отл.; 3 ) постоянством и небольшим количеством 
типов россыпей. Принципы выделения Р. р . рассмотрены 
также в работе Шило (1957). Рудоносность Р. р . региональ
ная, по интенсивности пространственно разобщена; выде
ляются обогащенные зоны, узлы, участки, среди которых на
ходятся промышленные м-ния. 
Р А Й О Н Р У Д Н Ы Й — рудоносная территория относитель
но изометрической или неправильной формы, представляю
щая собой часть металлогенической провинции, обл. , зоны. 
Характеризуется определенными геол. и металлогенически-
ми особенностями (развитием рудных формаций или рудных 
м-ний одного или нескольких металлов). Понятие о Р . р. 
введено С. С. Смирновым в конце 30-х гг. Р . р . обычно разде
ляются между собой слабоминерализованной территорией; 
для тех р-пов, где развита горная промышленность, понятие 
о Р. р. совпадает с понятием об экономическом, а иногда и 
административном р-не. В пределах Р . р. выделяются руд
ные зоны, узлы или поля. Длина и ширина Р . р. порядка 
нескольких десятков км (до 150—200), площадь — обычно 
сотни и тысячи, иногда несколько десятков тысяч км 2 . 
Примеры Р. р.: Нерчинскозаводский свинцово-цинковый р-н 
В. Забайкалья, Яно-Адычанский оловорудный р-н на С. -В. 
СССР и д р . См. Районы рудные — типы. 
Р А Й О Н С Т Р А Т О Т И П И Ч Е С К И Й — см. Стратотипиче-
ский район. 
Р А Й О Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й ( У Г О Л Ь Н Ы Й ) — часть угле
носного б а с е , выделяемая условно по административно-эко
номическим признакам или по особенностям геол. строения 
(сложности тектоники, особенностям качества углей и т. д . ) . 
Р А Й О Н И Р О В А Н И Е Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К О Е — 
разделение территории по неповторимым, вызванным 
исключительно местными причинами территориальным осо
бенностям рельефа, обусловленным климатом, раститель
ностью, строением фундамента и платформенного чехла, 
залеганием рыхлого покрова, деятельностью человека и т. д . 
Поэтому в определении геоморфологического р-на указы
вается не только тип рельефа, но и географическое назв. 
местности, для которой он характерен, напр. , озерно-ледни-
ковая равнина Приневской впадины, высокогорный слабо-
расчлененный рельеф В . Памира и т. д . Марков (1947) 
предлагает следующую таксономстрическую систему Р. г.: 
1) провинции — крупнейшие территории, отвечающие в 
основных чертах цельным геоструктурным единицам и ха
рактеризующиеся общими чертами рельефа (напр. , равнина 
Европ. части СССР); 2 ) области — выделяются главным 
образом по особенностям мезорельефа (напр., обл. леднико
вого рельефа на денудационных плато С . -З . Европ. части 
СССР; 3 ) р-ны — представляют единицы, территориально 
обособленные, хотя и имеющие для всей обл. общие черты 
рельефа (напр., моренные равнины С. -З . Европ. части 
СССР, Гдовско-Лужская моренная и камовая возвышен
ность). 
Р А Й О Н И Р О В А Н И Е З О О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е И Ф Л О 
Р И С Т И Ч Е С К О Е — подразделение земного шара по ф а у 
не и флоре на обл. , провинции, округа, р-ны, участки. 
Флористические обл. в истории Земли не всегда совпадают 
с фаунистическими, так как законы распространения под
вижных животных и неподвижных растений различны. 
Р А Й О Н И Р О В А Н И Е М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К О Е — выде
ление рудоносных площадей разл. значения и размерности, 
а также установление их соподчиненное™. Первые попытки 
выделения и характеристики крупных металлогенических 
единиц в земной коре относятся к XVIII в. (Ломоносов, 
Полетика), в более развитой форме они были продолжены 
в начале текущего столетия (Делоне, Обручев, Ферсман, 
Линдгрен). В 30—40-х гг. С. С. Смирнов выделил региональ
ные металлогенические единицы (напр. , Тихоокеанский и 
Средиземноморский рудные пояса планетарного масштаба) 
и рудоносные площади меньшего масштаба (напр. , оловян-
но-вольфрамовые и др. пояса Забайкалья) . Щербаков 
(1945) привел почти полный комплекс понятий, применяе
мых при металлогеническом районировании, В. И. Смирнов 
выделил типы рудных поясов (1947), Билибин ввел поня-
т и е о структурно-мсталлогенических зонах (1955) , Семенов 
(1957), Магакьян (1959) и др . дали определения металлоге-
ническим поясам, провинциям и зовам. Определение поня
тий рудных зон, р-нов, узлов, полей и м-ний сформулирова
ны в работах Бетехтина, Щербакова, Крейтера, Вольфсона 

и др . Вопросы классификации рудоносных площадей и ме-
таллогенического районирования рассматривались Абду-
лаевым, Великим, В. И. Смирновым, Твалчрелидзе и др . В 
настоящее время большинство исследователей выделяют т. о. 
более общие региональные единицы — металлогенические 
пояса, провинции, структурно-металлогенические зоны, 
и более локальные — рудные р-ны, зоны, узлы, поля. Тер
мины, употребляемые при металлогенических территориаль
ных обобщениях, более или менее установились, но до сих 
пор нет необходимой четкости в их применении. В целях 
упорядочения терминологии металлогенического райониро
вания Шаталов (1959) предложил подразделять рудоносные 
площади по их размерам и характеру конфигурации (см. 
табл.) . 

Размер 

Форма 

Размер Линейновытянутые 
площади 

Площади иной фор
мы, без отчетливо 

выраженной линей
ности 

Планетарные Планетарный метал-
логенический пояс ) 

Весьма крупные Металлогенический 
пояс 

Металлогеническая 
провинция 

Крупные Металлогеническая 
зона—рудный пояс 

Металлогеническая 
область 

Средние 

- Рудный район 

Средние Рудная зона Средние 

Рудный узел 

Небольшие Рудное поле 

Среди рудных зон, узлов и полей обособляются отдельные 
м-ння и выделяемые иногда рудные участки. При Р . м. не
обходимо соблюдение общей последовательности перехода 
от более крупных единиц к более мелким, с выделением 
такого количества градаций, какое будет достаточно для 
характеристики выявленных закономерностей. Некоторые 
названия рудоносных площадей, являющиеся син. у ж е 
указанных или имеющие самостоятельное значение, пока 
не общеприняты (металлогеническая суперпровинцня — 
Roulhicr, 1963; металлогеническая метапровииция — Ели
заров и д р . , 1971; и д р . ) . И. А. Неженский, В. А. Унксов. 
Р А Й О Н И Р О В А Н И Е С Е Й С М И Ч Е С К О Е — разделение 
территории на р-ны разной сейсмической активности. В 
СССР введено в 1937 г. и получило силу государственного 
закона. При проведении Р. с. учитываются результаты обсле
дования последствий известных землетрясений, расположе
ние гипоцентров землетрясений разной силы, статистиче
ские сведения о повторяемости землетрясений определен
ных энергетических классов, сведения о тект. и геоморфоло
гическом строении. На карте Р . с. для каждого р-на указы
вается интенсивность возможных землетрясений, которая 
оценивается по 12-балльной шкале (в некоторых странах — 
по 10-балльной шкале Р о с с и — Ф о р е л я ) . Эпицентры известных 
землетрясений занимают небольшую часть всей площади, 
охваченной землетрясением. Чтобы показать силу возмож
ных землетрясений в тех местах, где местные очаги не 
определены, обобщается положение изосейст ранее зареги
стрированных землетрясений и применяется экстраполя
ция данных в пределы тех зон, для которых установлено 
единство тект. условий. К а ж д о е сильное землетрясение 
охватывает большую обл. , так как сейсмические колебания 
затухают постепенно. Поэтому карты Р . е., основанные на 
сейсмических и тект. данных, строят в мелком м-бе 
(1:2 500 000—1:10 000 ООО)/Р. с. не полностью учитывает 
ряд следующих обстоятельств: 1) при одинаковой интен
сивности землетрясения, выраженной в баллах, могут отли
чаться параметры процесса колебаний. Кроме того, гори
зонтальная компонента колебательного движения является 
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более разрушительной; 2) одинаковое тект. строение верх
них горизонтов земной коры не исключает разной прочности 
и вязкости вещества в более глубоких зонах и т. д . Поэто
му наряду с общим Р. с. проводится сейсмическое микрорайо
нирование, потребность в котором возникает вследствие раз
ной степени разрушений в пределах одного города или р-на, 
что эквивалентно местному приращению (уменьшению) 
балльности по отношению к средней ее величине. Д л я оцен
ки приращений балльности изучается характер грунтов 
(состав коренных и рыхлых отл. , мощн. слоев, имеющих 
разные физ . параметры), положение уровня грунтовых вод, 
особенности рельефа земной поверхности. И. Г. Клушин. 
Р А Й О Н И Р О В А Н И Е Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К О Е — см. Райо
нирование зоогеографическое и флористическое. 
Р А Й О Н Ы ( З О Н Ы , У З Л Ы ) Р У Д Н Ы Е — Т И П Ы — выде
ляются по структурным признакам, преобладающим руд
ным формациям и т. п. В последние годы стали предприни
маться попытки классификации рудных р-нов как частей 
металлогенических зон. Классификации рудных р-нов 
по структурным признакам приведены в работах Томсона 
(1964), Поспелова (1957), Щербы (1960), Яковлева (1959), 
Твалчрелидзе (1961, 1966) и др . Константинов (1963) выде
лил типы рудных р-нов в зависимости от возрастных, про
странственных и минералого-геохим. соотношений м-ний 
разл. рудных форм. Р . р . — т., выделяемые Радкевич 
(1951), представляют по существу типы металлогенических 
зон. Абдуллаев (1964) за основу выделения Р . р . — т. в пре
делах «рудно-петрографических провинций» принимает 
условия их формирования (платформенный режим, пере
ходный от платформ к геосинклиналям, геоаптиклиналь-
ный, геосинклинальный), число и характер проявившихся 
петрометаллогенических рядов и геоструктурное положение 
рудных р-нов. Им выделено 29 типов рудных р-нов плат
форм и складчатых обл. По Шаталову (1965) «типизация 
у ж е собственно рудных р-нов обусловлена многими фактора
ми, зависящими иногда от очень локального изменения 
условий, вызванных возникновением и обособлением рудно
го р-на, рудных зон, узлов и полей в нем . . . наиболее ярким 
выражением этих специфических условий являются рудные 
формации, преобладающие в тех или иных р-нах». Типовые 
назв. рудных р-нов, зон и узлов Шаталов предлагает давать 
на основе преобладающих в них рудных ф о р м . , напр. , оло-
ворудный р-н касситерит-сульфидной ф о р м . , р-н золото-
кварцевой ф о р м . Назв . конкретных р-нов, зон, узлов обыч
но включают географическое наименование и ведущий ме
талл, напр. , Партизанско-Находкннский золоторудный р-н, 
Иртышская свинцово-ципковая рудная зона. Омсукчанский 
оловорудный узел. Прилагательное «рудный» особенно 
необходимо включать в назв. рудных зон, во избежание сме
шивания их с металлогеническими зонами. И. А. Неженский. 
Р А К О В И Н А — наружный, значительно реже внутренний 
скелет некоторых беспозвоночных: фораминифер, брахио-
под, моллюсков и низших ракообразных. Обычно состоит 
из одной или двух , реже многих частей, называемых створ
ками; может быть сложена разл. веществом, чаще всего 
кальцитом, арагонитом, конхиолином, реже роговым ве
ществом. Часто отдельные ее слои имеют разную структуру. 
Хорошо сохраняется в ископаемом состоянии. Иногда Р . 
неправильно называют твердые покровные образования д р . 
беспозвоночных. 

Р А К О В И Н А И Н В О Л Ю Т Н А Я [ invo lu t io — завертыва
н и е ] — спирально завитая раковина у головоногих, брюхо
ногих и д р . , характеризующаяся тем, что последний оборот 
закрывает предыдущие. 
Р А К О В И Н А Э В О Л Ю Т Н А Я [ evo lutus — развернутый] — 
раковины (аммоноидей, брюхоногих), свернутые спираль
но, т. о., что все их внутренние обороты не закрыты послед
ними оборотами, а остаются видимыми. 
Р А К О В И Н Ы А Г Г Л Ю Т И Н И Р О В А Н Н Ы Е С О В Р Е М Е Н 
Н Ы Е — раковины, создаваемые организмами из посторон
него материала (в частности, песка и алеврита донных осад
ков), сцементированного секреционным веществом (орг., 
карбонатным и д р . ) , выделяемым плазмой. Такие раковины 
имеют около 800 видов донных фораминифер . 
Р А К О В И Н Ы А Л Л О Й О Т Р О П Н Ы Е [ a U o x o g ( а л л ё й о с ) — 
другого вида, различный; трбяое, (тропос) — поворот] — 
раковины брюхоногих с начальной частью, закрученной по 
спирали иного направления, чем остальная раковина. 
Р А К О В И Н Ы С Е К Р Е Ц И О Н Н Ы Е — раковины, создавае-

0 мые организмами из веществ, выделяемых плазмой. Делят

ся на известковые (фораминиферы, моллюски, брахиоподы, 
ракообразные), кремневые (диатомси, большинство радиоля
рий), фосфатные (некоторые брахиоподы) и целестиновые 
(некоторые радиолярии). 
Р А К О О Б Р А З Н Ы Е (Crustacea) — обширный класс члени
стоногих, объединяющий большую гр. почти исключительно 
водных животных, дышащих жабрами. Имеют членистое 
тело и членистые конечности. Тело разделяется на 3 отдела: 
голову (цефалон) , грудь (торакс) и брюшко (абдомен) с 
анальной лопастью — тельсоном. Тело покрыто хитиновым, 
хитиново-известковым или целиком известковым наружным 
скелетом (панцирем). Головной отдел состоит из 5 сегмен
тов, несущих 5 пар конечностей. Систематика Р . основана гл. 
обр. на характере сегментации тела животного и строения 
его конечностей. В составе их выделяют 5 подклассов. 
Кембрий — совр. 
Р А К О С К О Р П И О Н Ы (Merostomata) — класс мечехвосто-
вых членистоногих. Довольно крупные организмы с совер
шенной сегментацией тела, имеют сходные черты, с одной 
стороны, с раками, с другой — с паукообразными, к кото- ; 
рым их иногда относят. Головогрудь полукруглой формы 
с острыми или угловатыми боковыми щечными выступами. 
Глаза иногда отсутствуют. На головогруди 6 пар коротких 
конечностей. Туловище состоит из 7—11 сегментов. Раздель
нополые. Обитают в морях и устьях рек. Ср. кембрий — 
совр. 
Р А К У Ш Е Ч Н И К И ( Р А К У Ш Н Я К И ) — 1 . Известняки, со
стоящие преимущественно из целых и раздробленных ра
ковин. Обычно образуются в литоральной и сублиторальной 
зонах. Подразделяются по составу слагающих их раковин. 
2. См. Осадки ракушечные. 
Р А Л Ь С Т О Н И Т [по фам. Ральстон] — м-л, ( N a , M g ) 
A l 5 [ F , ( O H ) ] i 8 - 2 , 6 H 2 0 . К у б . Габ. октаэдрический, ку-
бооктаэдрический, куб . Сп. сов. по {111}. Агр.: друзы, вы
цветы, сталактиты. Бесцветный, белый до бурого. Бл. стек
лянный. Тв. 4,5. У д . в. 2,5—2,67. При раздавливании воз
никает свечение средней интенсивности. Продукт изменения 
криолита; в пегматитах с томсенолитом, пахнолитом заме
щает веберит; в зонах гипергенеза, богатых флюоритом и 
пиритом; в отл. фторсодер. фумарол. Син. болдыревит. 
Р А М А — см. Порода рамы. 
Р А М Д О Р И Т [по фам. Р а м д о р ] — м-л, A g 2 P b 3 S b 5 S e . Ромб. 
К-лы призм. Цвет и черта серо-черные. Бл. метал. Тв. 2. 
У д . в. 5,43. Возможно, Р . , андорит и физелиит являются 
членами изоморфного ряда. В гидротерм. Sn-Ag м-ниях 
с тетраэдритом, станнином и др . Мало изучен. 
Р А М З А И Т [по фам. Р а м с е й ] — м-л, N a 2 T i [ 0 3 | S i 2 0 s ] . 
Ромб. К-лы призм. , толстотаблитчатые, призматически-ди-
пирамидальные. Сп. в. сов. по {100}, {110}. Коричневый д о 
черного. Черта светло-желтая. Бл. алмазовидный. Тв. 6— 
6,5. У д . в. 3,4. В нефелиновых сиенитах и пегматитах с лам-
профиллитом, эвколитом, лопаритом и др . Разнов. лорен-
ценит. 
Р А М М Е Л Ь С Б Е Р Г И Т [по фам. Раммельсберг] — м-л, 
N i A s 2 . Член полного изоморфного ряда (?) Р . — саффлорит. 
Ромб. Габ. призм. Дв . по {110}. Сп. несов. по {110}. Агр.: 
зернистые, радиальноволокн., коломорфные. Оловянно-бе-
лый. Черта серовато-черная. Бл. метал. Тв. 5—6. У д . в. 
7,2. В жильных м-ниях Ni -Co и A g - N i - C o - B i - U форм, 
с м-лами N i , Со, U. 
Р А М П — г р а б е н , ограниченный взбросами. Гипотеза фор
мирования Р . привлекалась Б. Уиллисом для объяснения 
образования рифта Мертвого моря. Термин малоупотреби
тельный. 
Р А М С Д Е Л Л И Т [по фам. Рамсделл] — м-л, у - М п 0 2 . 
Ромб . К-лы таблитчатые. Сп. сов. по {001} и призме. Агр.: 
тонкозернистые, радиальнолучистые. Стально-ссрый до 
железно-черного. Черта красноватая или буро-черная. Бл. 
метал. Тв . 3. У д . в. 4,4—4,8. В р у д а х М п различного про
исхождения и в осад. г. п., асе. с пиролюзитом. 
Р А Н Д О М И З А Ц И Я — расположение тех или иных объектов 
в случайном порядке. 
Р А Н К И Л И Т [по местности Ранкила, Аргентина] — м-л, 
C a [ ( U 0 2 ) 2 | ( S i 2 0 5 ) 3 ] - 1 2 H 2 0 . Ромб. Сп. по одной пл. Агр. 
криптокристаллические. У д . в. м е ж д у 2,89 и 3,32. Люмине-
сцирует. В з . окисл. асе. с гипсом, кальцитом, лимонитом. 
Р А Н Н И Й Д И А Г Е Н Е З — син. термина протодиагенез. 

Р А Н С Ь Е И Т — м-л, (Са, M n ! + ) M n ' f

+ 0 9 - З Н 2 0 (? ) — каль
циевая разнов. псиломелана или в'ада. 
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Р А П А — соляной раствор в соляных природных и искус
ственных водоемах. Состав Р. зависит от климатических 
условий р-на водоема, возраста водоема, состава солей, вно
симых в басе, из обл. стока, и др . факторов. Характеризует 
состояние процесса соленакопления в водоеме. Выделяются: 
1) поверхностная Р . , покрывающая донные отл. соляных 
озер, подвергающаяся непосредственному воздействию сол
нечного тепла. Количество поверхностной Р . и ее уровень за
висят от поступления в озеро питающих его вод и их испаре
ния; она претерпевает значительные еезонные и многолетние 
изменения концентрации, состава растворенных солей и объе
ма. Эти изменения связаны с характером поступления в озе
ро питающих вод и термическим режимом озера; 2 ) меж
кристальная, или донная, Р . — пропитывающая донные отл. 
соляных озер и заполняющая поры и пустоты м е ж д у к-лами. 
Иногда в ней наблюдается повышенное, по сравнению с по
верхностной Р. содер. КС1, M g C l 2 , В, Вг. Относительное 
количество межкристальной Р. определяется пористостью 
соляной залежи и колеблется от 10 до 20—30% . В ряде соля
ных озер межкристальная Р. представляет промышленный 
интерес. 
Р А П А Д О Н Н А Я — син. термина рапа межкристальная. 
Р А П А И Л О В А Я — заполняющая поры и пустоты в иловых 
отл. озер, лагун и т. п. 
Р А П А М Е Ж К Р И С Т А Л Ь Н А Я — см. Рапа. 
Р А П А К И В И [фин. тара — гнилой, kivi — камень] — пор-
фировидный биотитовый или роговообманково-биотитовый 
гранит с особой центрической структурой, при которой 
порфировые выделения в виде больших округлых к-лов 
(овоидов) калиевого полевого шпата (чаще ортоклаза) обра
стают каемкой плагиоклаза (обычно олигоклаза). Р . срав
нительно легко разрушается процессами выветривания. 
Вопрос о генезисе Р. является дискуссионным. 
Р А С К А Л Ы В А Н И Е К Е Р Н А — операция при отборе проб. 
Керн раскалывается вдоль оси. Д л я отбора секционных 
проб керн разбивают и поперек оси по контактам типов 
руд . Для этого широко применяются ручные и гидравличе
ские керноколы. Р . к. сопровождается его частичным 
дроблением, что может снизить представительность опробо
вания. См. Резание керна. 
Р А С К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я — см. Известняки перекри
сталлизованные. 
Р А С П А Д Р А Д И О А К Т И В Н Ы Й — с м . Радиоактивность, 
Энергия радиоактивного распада. 
Р А С П А Д О К — см. Падь. 
Р А С П И Т [по фам. Р а с п ] — м-л, a - P b W 0 4 . Мон. Димор
фен с штольцитом. Таб. таблитчатый. Сп. сов. по {100}. 
Дв. по {100} и {102}. Буровато-желтый. Бл. алмазный. Тв. 
2 ,5—3. У д . в. 8,46. Совместно с штольцитом в марганцевых 
продуктах окисления; с шеелитом и др . м-лами. 
Р А С П Л А В ( Р А С Т В О Р ) Э В Т Е К Т И Ч Е С К И Й — см. Эвтек
тика. 
Р А С П О З Н А В А Н И Е О Б Р А З О В — одна из новых обл. 
кибернетики. Содержанием теории Р . о. является экстрапо
лирование свойств объектов (образов), принадлежащих к 
нескольким классам, на объекты, близкие к ним в некотором 
смысле. Обычно при обучении автомата Р. о. имеется «тре
нировочная последовательность», состоящая из объектов, 
принадлежащих определенным классам. Обучение автомата 
заключается в построении по тренировочной последователь
ности решающего правила. Используя это правило, автомат 
относит непоказанные ранее объекты из «экзаменационной 
последовательности» к одному из классов. При построении 
решающего правила используются методы статистической 
теории классификации и некоторые специальные методы (ти
па метода эталонов), разработанные применительно к конк
ретным задачам распознавания. Методы теории Р. о. находят 
применение в задачах классификации геол. объектов. Успе
хи применения методов Р. о. обусловлены содержательно
стью признаков, определяющих образ, и соответствием про
цедуры опознавания математической специфике (случайные 
или детерминированные величины) признаков. 
Р А С П О Л О Ж Е Н И Е С К Л А Д О К К У Л И С О О Б Р А З Н О Е — 
расположение параллельных или почти параллельных скла
док, при котором одна складка затухает раньше, чем сосед
няя, и это явление повторяется в ряде складок (Обручев, 
1931). Син.: расположение складок эшелонное, кулисное, 
пучки складок кулисообразные. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Б И Н О М И А Л Ь Н О Е — распределение 
вероятностей случайной величины, т, где т —• общее число 

испытаний с исходом А в серии из п независимых испытаний, 
в каждом из которых событие А имеет постоянную вероят
ность р. Совокупность вероятностей: Pn(m — k)=Ck

npk{\— 

—рУ~к, где £ = 0,1 п, называют биномиальным зако
ном распределения вероятностей. Математическое ожида
ние Р. б.: Ет = пр. Дисперсия Р . б.: Dm = npq, где q~ 
= 1 — р . Характеристическая функция Р . б.: ср ( 0 = 

= [<7 + ре"]" . Если п велико и р не зависит от п, то Р . б. 
аппроксимируется нормальным распределением: 

k — np + 0 ,5 
РП(т sc k) « Ф 

f/ пр(1 — р) 
где Ф ( х ) — функция нормального распределения с пара
метрами (0 ,1 ) . Если п велико, а р -> 0 с ростом п, то Р . б. 
приближается распределением Пуассона: 

P„(m^k)* V 
= 0 

г! 

Следует отметить, что при п < 200 точность этих приближе
ний недостаточна. Условия, при которых возникает Р. б. , 
сравнительно полно осуществляются при подсчете числа зе
рен в шлихах или в иммерсионных фракциях, когда выбор
ка произведена из тщательно перемешанного большого чис
ла минер, зерен. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Г А У С С А — син. термина распределе
ние нормальное. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Г И П Е Р Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К О Е — рас
пределение вероятностей случайной величины т такой, 
что если из совокупности объема N извлекается случайная 
выборка без возвращения объема п, причем из всех элемен
тов исходной совокупности определенным свойством обла
дало М элементов и М < N, то количество элементов с этим 
свойством в выборке из п элементов и будет случайной 
величиной т. Ф о р м у л а распределения вероятностей т'-

РП,М(т = г) = 
С'С м N—м 

, если шах (0 , M + n — N)^ z'< 
sCmin ( М , и) 

. 0 в оста7гьных случаях. 

Математическое ожидание: Ет -
пМ\ 
N 

Дисперсия Dm-
nM(N-n)-(N-M) (*) 

Если Dm>9, то Р. г. аппроксимируется нормальным рас-
т 

пределением с параметрами (*): 2 Р „ , м ( 0 ~ 
т + 0,5 — Ет 

т / D m 

Если па М не превышают 0 , Ш , то Р. г. близко к распределе-
пМ 

нию Пуассона с параметром: Х = —^-. При N - » < » , фикси-
М 

рованных п и р = д р , причем п < 0 , Ш , Р . г. сходится к би
номиальному: РП,М{т)-^С"п

г р'"(1—р)"-'". При N > 25, лю
бых M a n возможна аппроксимация распределением 6. 
Р . г. наблюдается во многих практических задачах, в част
ности, при выборке из общей совокупности правых и левых 
к-лов кварца. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Л О Г А Р И Ф М И Ч Е С К И - Н О Р М А Л Ь 
Н О Е — распределение вероятностей случайной величины 
х с плотностью: 

[ l o g ( x — я ) — т ] 2 

FIX) = ' " 2 a 2 ,х>а 
\о(х—а) л[2л 

0 ,х^ка. 
Если a i и ес2 — первые два момента Р . л . -н . и если л — дей
ствительный корень уравнения v? + Зп — у , = 0, где 
y i — коэффициент асимметрии, то параметры Р . л . -н . 
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а, га, а задаются соотношениями: a = a i , — • 

а 2 = l o g ( l + n 2 ) , m = log (a i — a) — - y - a 2 . A. H. Колмо
горов показал, что P . л . -н . подчинены размеры ча
стиц, образующиеся при дроблении. Существуют так
ж е другие схемы, при которых возникает Р. л . -н . Сре
ди геохимиков распространено предположение, что многие 
хим. элементы в земной коре распределены по логариф
мически-нормальному закону. Однако следует подчеркнуть, 
что ни в одном из геохим. исследований не было да
но доказательств принадлежности распределения к Р. л . -п . 
типа, все приводимые по этому поводу рассуждения мо
гут быть поставлены под сомнение. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е М У Л Ь Т И Н О М И А Л Ь Н О Е (ПО
Л И Н О М И А Л Ь Н О Е ) — совместное распределение г группо
вых частот VI, v 2 , . . ., vr наступления несовместимых собы
тий Ei, Е2, • . ., Ег с соответствующими вероятностями 
Pi, р2, . . ., рг в ряду из п повторений эксперимента, где 

= 1, 2 
I = L 

роятностей P U I • • • v. 

-п, v.-SsO; VI —целые. Совокупность ве-

п! 
PL-IL р л УГ 

называют VL/v 2 / -"V>/ ' 
P . M . О н о является обобщением биномиального распределе
ния. Возможно, что многие минер, асе. в шлихах подчи
няются Р . м. , что заведомо справедливо для шлихов, выде
ленных из г. п. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Н О Р М А Л Ь Н О Е — наиболее важный 
тип распределения случайной величины. Ф у н к ц и я Р . н. 
имеет вид: 

Х — (Х—А)2 

Ф(х) — — \ е 2<т2 dx, где а — математическое 
Т/2ЛСГ Л Х 

ожидание; а2 — дисперсия случайной величины; а, а — па
раметры Р . н. Характеристическая функция Р . н. ср (х) = 

. , аН2 

— е z . На практике многие случайные величины 
распределены нормально. Распределение погрешностей на
блюдений довольно близко к Р . н. Установлены предель
ные теоремы, согласно которым при определенных услови
ях распределения асимптотически нормальны. Составлены 
таблицы Р . н. В геологии очень многие характеристики 
объектов подчиняются Р . н. Син. распределение Гаусса. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е П А С К А Л Я — дискретная случайная 
величина имеет Р . П., если она принимает целые положи
тельные значения т, т + 1, т + 2, . . . с вероятностями 

РП = рТСп

п_Х(\~р) ,п—т где 0<р<1, 2 Р „ = 1. Р . П . 

имеет число испытаний, которое н у ж н о произвести для того, 
чтобы событие, имеющее вероятность р , наступило т раз, 
причем все испытания независимы (схема Бернулли) . С 
помощью Р. П. можно определить число проб ш, при кото
ром т из них (га = 1, 2, . . . ) с заданной вероятностью 
1 — а будут обладать признаком А (вероятность пробе обла
дать признаком А есть р). пх находится из условия 
П = ПА 

^ РП>\-а. 
п~т 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е П У А С С О Н А — распределение ве
роятностей случайной величины т, принимающей значе
ния 0, 1, 2, . . . с вероятностями Р(га = г) = ~~jT~e~*> г = = 

= 0, 1, 2, где параметр А > 0. Математическое ожи
дание Р . П. Ет = \ . Дисперсия случайной величины Dm — 'K. 
Характеристическая функция — (fit) = с х р {\(е" — 1)}. Зна
чения вероятностей Р (га = г) затабулированы. При боль
ш и х значениях X : Р ( ? н < & ) ~ Ф ^ ^j' Ф (х)— 

функция нормального распределения с параметрами (0 ,1 ) . 
Распределение множества редких событий подчинено закону 
Пуассона. Так, непротиворечивость наблюдений этому зако
ну была показана д л я содержаний хромита в песках кир-
макинской свиты Апшеронского полуострова. 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Р А В Н О М Е Р Н О Е — закон с функ
цией распределения вероятностей, линейно изменяющейся 
от 0 до 1 в интервале (а, Ь) и равной нулю левее точки а 
и единице — правее точки Ъ. Плотность распределения 
вероятностей задается в виде: 

«*) = \ а<Х^Ь 

I 0 t х^а, x>b. 
, a + b 

Математическое ожидание: 9 . Дисперсия случайной 

величины:-
ф-а)2 

12 • Характеристическая функция СЛУЧАЙ 

ной величины, равномерно распределенной в интервале 
, . , . s in at „ 
(—а, а), равна: <р(0= — — • Р . at используется для 
проверки анизотропии г. п. при петроструктурном анализе. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е С Т Ь Ю Д Е Н Т А — распределение, за-

данное функцией плотности: sn(x) = — — - — X 
у ; 

X 1 + -
п+1 

2 

п \ 

°° < X < °о • 
п , ^ , параметр п называется чис

лом степеней свободы, Г (х) — гамма-функция. Если X, 
XI, Х2, ХП— независимые случайные величины, распре
деленные по нормальному закону (см. Распределение нор
мальное) с параметрами (0, о ) , то случайная величина 
t = • распределена по закону Стьюдснта. 

п 
Дисперсия Dt= га_2-

Все моменты нечетного порядка равны нулю, а при 
2v < п центр, моменты равны начальным: IU., = R 

1. 3 - . . ( 2 v - l ) r a ' J 

Для больших 
и: |i 2v = CC2V = 

п величина t " ( и - 2 ) ( и - 4 ) . . - ( и - 2 у ) 
асимптотически нормальна с параметрами (0, 1). В гео
логии Р . С. используется д л я сравнения выборочных сред
них д в у х выборок, если осуществляются условия его при 
менимости. В частности, на основе Р. С. могут быть уточ
нены представления о кондиционности руд или перспектив
ности рудоносных площадей. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Ф И Ш Е Р А (F Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е ) -
распределение, заданное функцией плотности /",„, „ = 

[т+п\ т 
1 \ ^ 2 — ) Х 2 

— —-— ; x>i)t где 1 (х)— гамма-
m-t п 

(x + i) 2 
функция; параметры т и п называются числами степе
ней свободы. Если X , ХТ; Y , , . . ., У„ — независи
мые случайные величины, распределенные по нормально

му 

V i 
I = L му закону, с параметрами (0, о ) , то величина к = 

V , У 
г = 1 

распределена по закону Фишера. Математическое ожида
ть 111 

ние Ьх= ^ 2 Для п>2. Дисперсия случайной величины 
2m(ra + п — 2 ) 
(и — 2 ) 2 ( и — 4) д л я и > 4 - Р . Ф- используется при 

решении многих геол. задач, в частности для выявления 
роли факторов, определяющих рудоносность того или 
иного объекта, в задачах, связанных с подсчетом запасов. 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е х2 — распределение, заданное функ-

1 Л Х —£. 
х 2 е 2 , х>0, цией плотности К „ ( х ) = 

2 2 Г 
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где Т(х)— гамма-функция, параметр п называют числом сте
пеней свободы. Если X , , Х2 Хп — независимые слу
чайные величины, распределенные по нормальному закону 
(см. Распределение нормальное), с параметрами (0,1) , 

п 
Xj имеет Р . Х 2- Математи-

I=L 
ческое ожидание Еу? = п. Дисперсия случайной величины 

п 
2 

D X 2 = 2п. Характеристическая функция f (t)= (1—2г'г) . 
Если Х 2ь Х 2 з — н е з а в и с и м ы е случайные величины, распре
деленные по Х 2 с K i и п2 степенями свободы, то величина 
У.2* + Х22 имеет Р. Х 2 с числом степеней свободы и , + п2. 
Составлены таблицы Р . Х 2- При п 5= 30 V"2X2 можно считать 
нормально р а с п р е д е л е н н о е случайной величиной с мате
матическим ожиданием ^2п — ' и Дисперсией, равной еди
нице. Р. Х 2 широко используется на практике в петрострук-
турных исследованиях, литологии, геохимии. При пользо
вании Р. Х 2 н у ж н о следить, чтобы расчеты производились 
с числами наблюдений, а не со значениями функции, что 
является частой ошибкой. 
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н Н О С Т Ь Х И М И Ч Е С К И Х Э Л Е М Е Н 
Т О В — см. Кларк. 
Р А С С Е Л И Н А — открытая трещина в скальных п. , иногда 
расширенная денудацией или промытая водой. 
Р А С С Е Ч К А — подземная горизонтальная горная выра
ботка небольшой длины, проходимая из других подзем
ных выработок с целью прослеживания или пересечения 
тела полезного ископаемого. 
Р А С С Е Я Н Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы — см. Элементы рассеянные. 
Р А С С Л А Н Ц Е В А Н И Е С Л О Е В О Е — син. термина кливаж 
послойный. 
Р А С С Л О Е Н И Е ( Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Е ) — син. термина 
кливаж послойный. 
Р А С С О Л — природная вода с минерализацией свыше 
35г/кг (36 г/л), по Вернадскому (1960), 50 г/л. По хим. со
ставу Р . преимущественно хлоридные, реже сульфатные. 
См. Классификация подземных вод по степени минерализа
ции. Син. вода рассольная. 
Р А С С О Л М А Т О Ч Н Ы Й — р а с с о л , насыщенный темп или 
д р . солями, остающийся жидким после выпадения части 
солей в твердую ф а з у . 
Р А С С О Л П Е Р В И Ч Н Ы Й — п о д з е м н ы й рассол, представ
ляющий собой захороненные в процессе осадконакопления 
межкристальную (донную) рапу и др . иловые воды с мине
рализацией более 35 г/кг и метаморфизованные в течение 
геол. времени в результате процессов диагенеза и катагене
за. В отл., содержащих пласты каменной соли, минерализа
ция Р. п. достигает 350—400 г/кг и более, в карбонатных и 
терригенных п. с пластами гипса (ангидрита) — 140— 
200 г/кг, в карбонатных п терригенных морских, отл.— 
35—70 г/кг. 
Р А С С О Л О Н Е Н И Е — разбавление рассольных вод водами 
меньшей минерализации. И з л . термин. 
Р А С С Т Е К Л О В А Н И Е — преобразование вулк. стекла в 
твердом виде в скрытокристаллический агр. неясно инди
видуализированных кристаллических м-лов. Р . идет бы
стрее при повышении температуры, когда увеличивается 
скорость перегруппировки атомов, и при повышении давле
ния, благоприятствующего образованию более плотного 
кристаллического состояния вместо аморфного. Поэтому 
в древних лавах, подвергшихся термальному и динами
ческому метаморфизму, стекло не встречается. 
Р А С Т В О Р Б У Ф Е Р Н Ы Й — р а с т в о р с определенной кон
центрацией водородных ионов ( р Н ) . Обычно содержит сме
си слабых кислот или оснований с их солями. Концентрация 
водородных ионов в них не изменяется при разбавлении 
водой или при добавлении небольших количеств кислот или 
щелочей. 
Р А С Т В О Р Г Р У Н Т О В Ы Й — син. термина вода иловая. 
Р А С Т В О Р И С Т И Н Н Ы Й ( М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Й ) — раст
вор с равномерным распределением одного вещества в сре
д е другого. Дисперсными частицами в нем являются молеку
лы или ионы растворенного вещества; диаметр дисперсных 
частиц меньше 0,1 А и они не обнаруж. оптическим путем. 
Р А С Т В О Р Н А С Ы Щ Е Н Н Ы Й — равновесный раствор, в 
котором содержится максимально возможное (при данных 
внешних условиях) количество растворенного вещества. 

Р А С Т В О Р Н О Р М А Л Ь Н Ы Й (н) — содержащий в 1 л один 
грамм-эквивалент растворенного вещества. Если в 1 л раст
вора содержится 0,05 грамм-эквивалента растворенного 
вещества, то раствор 0,05н или 1/20н и т. д . 
Р А С Т В О Р П Е Р Е С Ы Щ Е Н Н Ы Й — раствор, содер. раст
воренного вещества больше, чем соответствует его нормаль
ной растворимости при данных условиях. Может образовать
ся, напр. , при осторожном охлаждении раствора, насыщен
ного при более высокой ^температуре. 
Р А С Т В О Р ПОРОВЫ_Й — син. термина вода отжатая. 
Р А С Т В О Р Т В Е Р Д Ы Й — о д н о р о д н ы е твердые вещества, 
состоящие из 2 или нескольких основных компонентов, не 
образующих друг с другом хим. соединений. Аналогия ком
понентов в хим. строении не является обязательной, хотя 
и возможна. Изоморфные смеси являются частным случаем 
Р. т., при котором растворитель и растворимое имеют в чи
стом виде аналогичное хим. строение и близкие кристал
лографические формы, а содержание растворенного ве
щества колеблется в широких пределах. При совершенном 
изоморфизме оно достигает любых соотношений от 0 до 100% , 
когда теряется разница м е ж д у растворителем и раствори
мым. Напр. , плагиоклазы являются Р. т. альбита и анорти
та, оливины — форстерита и фаялита и т. д . 
Р А С Т В О Р Т В Е Р Д Ы Й В Н Е Д Р Е Н И Я — син. термина 
раствор твердый интерстициальный. 
Р А С Т В О Р Т В Е Р Д Ы Й И Н Т Е Р С Т И Ц И А Л Ь Н Ы Й — к-лы 
нестехиометрического состава, образующиеся в результате 
вхождения дополнительных атомов в вакантные места 
структуры. Син. : раствор твердый внедрения. 
Р А С Т В О Р Т И Т Р О В А Н Н Ы Й — раствор реактива, имею
щий точно известную концентрацию. В практике объемного 
анализа концентрацию титрованных растворов выражают 
числом грамм-эквивалентов вещества или числом грамм-
молекул в 1 л раствора. 

Р А С Т В О Р Э В Т Е К Т И Ч Е С К И Й — см. Эвтектика. 
Р А С Т В О Р И М О С Т Ь Д О Л О М И Т А И Н К О Н Г Р У Е Н Т -
Н А Я — растворимость двойной соли, именно доломита, 
при которой эквивалентность растворения обоих компонен
тов нарушается и происходит разложение м-ла. При совр. 
низком парциальном давлении С 0 2 в атмосфере доломит 
обычно растворяется инконгруентно с выпадением кальци
та и накоплением магния в растворе. 
Р А С Т В О Р И М О С Т Ь Ж И Д К О С Т Е Й —степень взаимной 
растворимости жидкостей. Некоторые жидкости могут не
ограниченно растворяться в других жидкостях, т. е. смеши
ваются друг с другом в любых пропорциях, напр. , спирт 
и вода. Д р . взаимно растворяются лишь до определенного 
предела (напр. , при взбалтывании эфира с водой образует
ся 2 слоя: верхний — насыщенный раствор воды в э ф и р е , 
а нижний— насыщенный раствор эфира в воде). 
Р А С Т В О Р Ы Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е — жидкие горячие 
водные растворы, циркулирующие в земной коре и участ
вующие в процессах перемещения и отложения минер, ве
ществ, часто более или менее обогащенные разл. газовыми 
компонентами. Содер. последних нередко достигает таких 
величин, что исчезает грань м е ж д у гидротерм, и пневмато-
литовыми растворами и такие растворы иногда называют 
пневмато-гидротерм. (см. Пневматолитовые образования). 
Р. г. могут быть истинными (молекулярными) и коллоидны
ми. С Р. г. связано формирование обширного класса рудных 
гидротерм, м-ний. Интенсивная деятельность Р. г. отмечена 
в обл. совр. вулканизма, где они обусловливают метамор
физм п. и минералоотложение (термальные источники). 
Происхождение Р. г. подвергается дискуссии на протяжении 
всей истории их изучения. В середине X I X в. возникли про
тивоположные представления о чисто поверхностном ( Б у н -
зен) или глубинном магм. (Эли де Бомон) происхол<дении 
вод. Последняя точка зрения получила в дальнейшем 
широкое распространение среди исследователей рудных 
м-ний (Линдгрен, Эммонс, Ниггли, Бетехтин и д р . ) . К о р -
жинский (1953) , вслед за Термье, развил гипотезу о « с к в о з ь -
магматических» Р. г. глубинного происхождения. Теорети
ческие расчеты и эксперименты (Хитаров, Сауков и д р . ) 
подтверждают возможность их метам, образования, на что 
указывал Готье. В настоящее время многие исследователи 
склонны считать, что формирование Р. г. происходит при 
смешении вадозных вод глубокой циркуляции и ювенильных 
эманации (Аллен и Дэй, Германов, Барт, Уайт, Набоко, 
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Иванов, Овчинников и д р . ) . Эти представления основы
ваются на наблюдениях в совр. вулк. обл. , где по данным 
изотопного анализа ювенильные воды в термальных источ
никах составляют не более 5—10% (White , 1957). При этом 
учитывается, что выделение магм, воды лимитируется ее 
ограниченной растворимостью в силикатных расплавах 
(Горансон, 1931). Кроме того, по данным бурения вадозные 
воды обнаружены на глубинах более 5 км, т. е. н и ж е уровня 
преимущественного формирования гидротерм, м-ний. Гид
ротерм, системы возникают преимущественно в связи с раз
витием магм, процессов, функционируют на протяжении 
длительного времени и обладают значительной тепловой 
мощн. (в современных термальных полях максимум 500 
тыс. ккал/сек — Аверьев, 1966), обусловленной тепло
вым потоком из глубинного источника. Состав Р. г. восста
навливается на основании изучения минер, сост. гидротерм, 
м-ний, современных терм, газово-жидких включений в 
м-лах. Основные компоненты анионной гр. Р. г.— CI, F , 
В , S, С и д р . — приносятся преимущественно магм, эмана-
циями; конденсация их приводит к формированию кислых 
Р . г. П о преобладанию тех или иных анионов выделяют хим. 
типы Р. г. (напр. , хлоридные, сульфатные, хлоридно-би-
карбонатные и д р . ) . Образование разл. типов Р. г. обуслов
лено их хим. дифференциацией в очагах разгрузки и при 
фильтрации через г. п. Кроме того, при застывании расплав 
выделяет эманации с последовательно меняющимся соста
вом анионов: галоиды -> сера и галоиды -> углекислота и 
галоиды (Набоко, 1959). Состав Р. г. меняется также при 
взаимодействии с вмещающими г. п.; обменные реакции 
приводят к понижению их кислотности и обогащению петро-
генными компонентами (в соответствии с принципом кислот
но-основного взаимодействия Коржинского, 1962). Многие 
геологи связывают рудоносность Р. г. с выносом металлов 
из магм, очага в форме легкорастворимых летучих соедине
ний. Некоторые полагают, что при гидротерм, переработке 
вмещающих п. растворы извлекают из них металлы в коли
чествах, достаточных д л я формирования м-ний (см. Ги
потеза рудообразования латералъсекреционная). Син.: 
гидротермы. В. И. Бергер. 

Р А С Т В О Р Ы ГИ П О Г Е Н Н Ы Е — выделяющиеся при кри
сталлизации магмы и поднимающиеся из глубин. 
Р А С Т В О Р Ы Н И С Х О Д Я Щ И Е — водные растворы поверх
ностного происхождения, просачивающиеся через п. сверху 
вниз. Син.: растворы супергенные. 
Р А С Т В О Р Ы П Н Е В М А Т О - Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е — см. 
Растворы гидротермальные. 
Р А С Т В О Р Ы Р У Д О Н О С Н Ы Е — растворы преимущест
венно глубинного происхождения, переносящие и отлагаю
щие рудные компоненты. По мнению большинства исследо
вателей, наряду с жидкими водными растворами (см. Ра
створы гидротермальные) роль их выполняют газы, т. е. 
надкритические водные растворы, выделяющиеся из магм, 
источника. Существование газовых Р. р . подтверждается 
минералообразованием в фумарольных обл. , гомогенизацией 
газово-жидких включений в м-лах р у д (Ермаков, 1950), 
теоретическими расчетами и экспериментами (Хэпней, 
Сыромятников, Хитаров, Кеннеди, Мори и Хессельгессер, 
Овчинников, Краускопф, Беус , Соболев и д р . ) . Существуют 
представления о незначительности участия газов в эндоген
ном рудообразовании (Линдгрен, Коржинский, Грейтон 
и д р . ) . Дискуссионность вопроса усугубляется отсутствием 
достаточно четких критериев д л я однозначного распозна
вания продуктов отложения из Р . р. разного фазового со
става. Ф о р м ы переноса рудных компонентов, по-видимому, 
могут быть различными. Ничтожно малая растворимость 
сульфидов в истинных растворах и некоторые особенности 
строения минер, агр. побудили ряд исследователей (Бой-
делл, Линдгрен, Гаррелс, Чухров и д р . ) прибегнуть к гипо
тезе коллоид, переноса, однако этому противоречат: 1) ма
лая устойчивость коллоид, растворов при высоких темпера
турах и в присутствии электролитов; 2 ) невозможность ме-
тасоматической проработки п. вязкими коллоид, раствора
ми и т. п. На основании развития колломорфных метакол-
лоидных образований в р у д а х многие исследователи при
знают возможность перехода истинных растворов в коллоид, 
на месте рудоотложения. Бетехтин (1953) выдвинул д л я 
сульфидных м-ний гипотезу переноса минер, веществ в 
истинных ионных растворах в форме легкорастворимых 
галоидных соединений. К р а у с к о п ф (Krauskopf, 1960) рас-
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наиболее летучими являются хлориды металлов. Широкое 
распространение получили также представления о переносе 
металлов в истинных растворах в форме комплексных ионов 
и соединений — галоидных, полисульфидных, тиосульфат-
ных, карбонатных и др . (Helgeson, 1964). Растворимость ме
таллов в этом случае на несколько порядков выше, чем в 
простых ионных растворах. Зональная последовательность 
отложения металлов в м-ниях часто соответствует относи
тельной устойчивости их однотипных комплексных соедине
ний (Barnes, 1962; Вольфсон, 1962). В. И. Бергер. 
Р А С Т В О Р Ы С У П Е Р Г Е Н Н Ы Е — син. термина раст
воры нисходящие. 
Р А С Т В О Р Ы Т Р А Н С М А Г М А Т И Ч Е С К И Е ( С К В О З Ь М А Г -
М А Т И Ч Е С К И Е ) — гипотетические растворы наиболее 
летучих и подвижных компонентов ( Н 2 0 , С 0 2 , К 2 0 , N a j O , 
H C l и т. д . ) , восходящие потоки которых вызывают образо
вание гранитной магмы при магм, замещении г. п. , а выше — 
метасоматоз и метаморфизм п. кровли (Коржинский, 1952, 
1958). Р. т. , приходящие из глубоких подкоровых магм, 
недр и нагретые выше критической температуры воды, 
обусловливают региональный метаморфизм, гранитизацию 
и палингенез. Обладая высокой температурой, Р. т. попол
няют потерю тепла при метасоматозе и метаморфизме. Пред
полагается, что из глубины после застывания массива они 
несут разл. рудные вещества. 
Р А С Т Е Н И Я А В Т О Т Р О Ф Н Ы Е — см. Область эвфоти-
ческая. 
Р А С Т Е Н И Я А Р А У К А Р И Е В Ы Е (Araucariaceae) [по пле
мени индейцев в Чили — арауканы] — ныне живущее сем. 
из гр. хвойных растений, сохранившее наиболее примитив
ные черты строения. Состоит в настоящее время из 2 родов 
(Araucaria, Agath i s ) , распространенных почти исключи
тельно в юж. полушарии. Известны с перми; в мезозое и в 
третичное время были широко распространены по всему 
земному шару. 
Р А С Т Е Н И Я Б Е Н Н Е Т Т И Т О В Ы Е (Bennett i ta les ) [по фам. 
Беннетт] — вымершая гр. голосеменных растений из под
класса Phyl lospermidae (см. Филлоспермиды), делится на 
2 сем. Cycadeoideaceae и Wil l iamsoniaceae. Появились в 
перми, возможно, несколько раньше. Достигли расцвета и 
широкого распространения в мезозое, особенно в юрское и 
раннемеловое время; играли исключительную роль в составе 
растительности тропической и субтропической зон. Вымер
ли в позднемеловое время. 
Р А С Т Е Н И Я В А Л Ь Х И Е В Ы Е (Walchiaceae) [по фам. 
В а л ь х ] — син. термина растения лебахиевые. 
Р А С Т Е Н И Я В Е Ч Н О З Е Л Е Н Ы Е — растения, сохраняющие 
листья круглый год. Листья у них кожистые, существуют 
обычно несколько лет, постепенно отмирая и сменяясь но
выми. К Р. в. относятся почти все голосеменные растения, 
а также многие покрытосеменные, обитающие либо в усло
виях жаркого климата, либо в условиях физиологической 
сухости в горных холодных и умеренных обл. (брусника, 
клюква, рододендрон и д р . ) . 
Р А С Т Е Н И Я В О Д Н Ы Е — все низшие и высшие растения, 
ведущие водный образ ж и з н и , — водоросли, некоторые мхи, 
папоротники и покрытосеменные. Одни из них прикрепля
ются ко дну и погружены в воду полностью или частично, 
др . плавают на поверхности или находятся во взвешенном 
состоянии. 
Р А С Т Е Н И Я В О Л Ь Т Ц И Е В Ы Е (Woltziaceae) [по фам. 
Вольтц] — сем. древнейших вымерших хвойных растений 
с диморфными, часто двурядно-расположенными листьями; 
возникло в карбоне; в перми было широко распространено 
на территории СССР; известно из триаса 3 . Европы, Индии, 
В. Африки. 
Р А С Т Е Н И Я В Ы С Ш И Е — (Embryophyta, C o r m o p h y t a ) — 
одна из д в у х гр . , на которые делится весь растительный 
мир (др . гр. низшие растения). В гр. Р . в. входят мохо
образные (Bryopsida) , относимые иногда к низшим расте
ниям, псилофитовые (Ps i lops ida) , плауновидные (Lycop-
s ida) , членистостебельные (Arthropsida), папоротниковид
ные (Pteropsida) , голосеменные (Gymnospermae) и покры
тосеменные (Angiospermae) . Д л я Р. в. характерно расчле
нение на надземные и подземные части, на стебель и листья. 
Син.: растения теломные. 
Р А С Т Е Н И Я Г Е Т Е Р О С П О Р О В Ы Е — син. термина расте
ния разноспоровые. 
Р А С Т Е Н И Я Г О Л О С Е М Е Н Н Ы Е (Gymnospermae) 
[уиил»б£ — (гимнос) — голый; аяёрра (сперма) семя] — 
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класс растений, характеризующийся наличием семезачат-
ков семян, но еще не имеющий цветка. Делятся на 4 под
класса: Pteridospermidae, Phyl lospermidae, Chlamidosper-
midae и Stachyospermidae. Самыми древними и примитив
ными являются птеридоспермы (см. Растения папоротни
ковидные семенные), появившиеся в позднем девоне и вы
мершие в мезозое. Филлоспермиды достоверно известны 
с перми, лишь немногие представители дожили до нашего 
времени. Chlamidospermidae — очень своеобразная гр. , 
стоящая особняком среди Р. г. Палеоботанических данных 
о ней очень мало. Подкласс стахиоспермид включает 3 по
рядка: Cordaitales (кордаитовые), Ginkgoales (гинкговые) 
и Coniferales (хвойные). Кордаитовые, появившись в раннем 
карбоне, вымерли в начале мезозоя; из гинкговых, возник
ших, по-видимому, в конце карбона или в начале перми, 
до нашего времени сохранился один род Ginkgo. И только 
хвойные, появившиеся в конце карбона, представляют 
наиболее многочисленную и распространенную гр. совре
менных Р. г. Син.: гимноспермы. 
РАСТЕНИЯ Д В У Д О Л Ь Н Ы Е (Dicoty ledones ) — подкласс 
класса покрытосеменных, или цветковых, растений. Характе
ризуются зародышем, состоящим из 2 долей, открытыми про
водящими пучками, расположенными в стебле по кругу, раз
витием главного корня, сетчатым жилкованием листьев, 
5- или 4-членным типом цветка. Делятся на раздельнолепе
стные и сростколепестные. Встречаются начиная с раннего 
мела, к ним относится подавляющее большинство листвен
ных деревьев и кустарников. 
РАСТЕНИЯ Д В У С Е М Я Н О Д О Л Ь Н Ы Е — уст. син. тер
мина растения двудольные. 
РАСТЕНИЯ И З О С П О Р О В Ы Е — син. термина растения 
равноспоровые. 
РАСТЕНИЯ К А Л А М И Т О В Ы Е (Calamitaceae) [каАацос. 
(каллямос) — тростник, камыш] — вымершие крупные, 
древовидные членистостебельные растения с колоннообраз
ным стеблем, достигавшим 10 м высоты и горизонтальным 
членистым корневищем. Ствол снаружи гладкий или с 
продольными бороздками, с сильно развитой вторичной 
древесиной, разделенной сердцевидными лучами. На месте 
рано разрушавшейся сердцевины возникала полость, запол
нявшаяся после захоронения стебля осадком. В ископаемом 
состоянии сохраняются: слепки центр, полоски стеблей, 
имеющие ребристую поверхность, обусловленную разви
тием в стебле сердцевинных лучей (в соседних м е ж д о у з л и я х 
ребра чередуются), отпечатки листьев (Annularia, Asterop-
hylfites, Labatannularia), стробилы (Calamostachys) , Pa-
laeostachya, Macrostachya и д р . ) . Ср. карбон — н. пермь. 
Р А С Т Е Н И Я К А Л Л И П Т Е Р И Д Н Ы Е (Cal l ipter ida) [иссМос, 
(каллёс) — красота; n tep ig (птерис) — папоротник] — вы
мершие папоротниковидные растения с вильчатым вверху 
стержнем листа, цельными сегментами и густым перистым 
жилкованием. Объединяют 2 рода: Call ipteris из сем. 
Medillosaceae папоротниковидных семенных растений, 
руководящая форма пермских отл. , и Cal l ipteridium — 
сближаемый с этим сем. Типичны для ср. карбона — перми. 
РАСТЕНИЯ К Е Й Т О Н И Е В Ы Е (Caytonia les ) [по бухте 
Кейтон в Англии] — вымершая гр. папоротниковидных се
менных растений, существовавшая в мезозое (поздний 
триас — мел). Характерно наличие семезачатков, заклю
ченных в особые вместилища — видоизмененные купулы. 
Листья относятся к роду Sagenopteris , купулы — к роду 
Caytonia , микроспорофиллы — к роду Caytonanthus . 
Р А С Т Е Н И Я К И П А Р И С О В Ы Е (Cupressaceae) — сем. хвой
ных растений. Вечнозеленые деревья или кустарники с 
противопоставленными, преимущественно чешуевидными 
листьями, иногда диморфными и с небольшими мясистыми 
шишками. Достоверны со ср. юры. 
Р А С Т Е Н И Я К Л И Н О Л И С Т Н И К О В Ы Е (Sphenophyl la-
les) — растения из порядка членистостебельных с очень 
длинным гибким тонким стеблем, обладавшим вторичным 
ростом. Число листьев в мутовках кратно трем (6, 9, 12). 
Листья клиновидные, сидячие, с отчетливым веерным жил
кованием. Стробилы образованы тесно расположенными 
мутовками спорофиллов, чередующихся со стерильными ли
стьями. Большинство Р. к. были несомненно лазающими 
формами. В. девон — н. триас. Син.: растения сфенофилло-
вые. 
РАСТЕНИЯ К О Р Д А И Т О В Ы Е (Cordaitales) [по фам. Кор
д а ] — древесные растения из гр. голосеменных с мощными 
стволами и раскидистой кроной ветвей, напоминающие совр. 

хвойные. Листья крупные, линейные, до ланцетных с па
раллельным и веерным жилкованием; размещались на вет
вях по спирали. Стробилы в сережковидных собраниях. 
Листья относятся к родам Cordaites , Noeggerathiops is , Le-
peophyl lum и др . Карбон — пермь. 
Р А С Т Е Н И Я Л А В Р О В Ы Е (Lauraceae) — обычно вечнозе
леные древесные или реже кустарниковые двудольные расте
ния с кожистыми листьями. Типичные роды Laurus (бла
городный лавр) , Cinnamomum, Persea, Ocotea, Sassafras 
и др . Известны с раннего мела. Распространены в основном 
в тропиках и субтропиках. 
Р А С Т Е Н И Я Л Е Б А Х И Е В Ы Е (Lebachiaceae) [по г. Лебах , 
земля Саар, Ф Р Г ] — наиболее древнее вымершее сем. 
хвойных (см. Растения хвойные). Были распространены 
в сев. полушарии преимущественно в Еврамерийской и ре
ж е Катазиатской палеофлористических обл. в течение позд
него карбона и ранней перми. Представители: Lebachia, 
Walch ia , Ernestiodendron и т. д . Син.: растения вальхиевые. 
Р А С Т Е Н И Я Л Е П И Д О Д Е Н Д Р О В Ы Е (Lepidodendra-
сеае) — древовидные, дихотомически разветвленные в верх
ней части растения, относящиеся к типу плауновидных, 
достигавшие 30—40 м в высоту. Поверхность стволов и вет
вей покрыта спирально расположенными листовыми по
душками, вытянутыми вдоль или поперек стебля, к которым 
прикреплялись линейные филлоиды с лигулой при основа
нии. Спорофиллы собраны в стробилы (Lepidostrobus) . 
Карбон. Характерны для каменноугольных отл. преимущест
венно Еврамерийской палсофлористической обл. 
Р А С Т Е Н И Я М А Г Н О Л И Е В Ы Е (Magno l iaceae ) [по фам. 
Маньоль] — вечнозеленые или реже листопадные деревья 
и кустарники с цветками примитивной организации. Вероят
но, одни из древнейших покрытосеменных растений. Изве
стны с поз днем елового времени. В настоящее время распро
странены гл. обр. в субтропических обл. сев. полушария. 
Р А С Т Е Н И Я М А Р А Т Т И Е В Ы Е (Marat t iaceac) — сем. мно
голетних папоротников. Крупные древовидные растения 
с ползучим корневищем и крупными перистыми листьями, 
спорангии которых срастаются в продолговатые или круглые 
синангии. Известны с карбона. Ныне — обитатели тропиче
ской и субтропической зон. 
Р А С Т Е Н И Я М О Х О О Б Р А З Н Ы Е (Bryops ida) — один из 
типов высших споровых растений (иногда относятся к низ
шим растениям). Корней не имеют, их роль выполняют ри
зоиды. Для них характерно правильное чередование поколе
ний — полового (гаметофит) и бесполого (спорофит) . В 
цикле развития преобладает гаметофит, представляющий 
собой зеленое растение, продуцирующее половые клетки (га
меты), образующиеся внутри м у ж с к и х (антеридии) и жен 
ских (архегонии) органов полового воспроизведения. Спо
рофит (спррогон), или коробочка, возникает на гаметофите 
в результате оплодотворения яйцеклетки и представляет 
собой вместилище развивающихся спор, дающих при про
растании начало гаметофиту — м х у . Р . м . распадаются на 
2 класса — печеночники (Hepat i cae ) и листостебельные мхи 
(Musc i ) . Известны с карбона. Син.: бриопсиды, бриофиты. 
Р А С Т Е Н И Я Н Е В Р О П Т Е Р И Д Н Ы Е [ о т р о д а Neuropteris] — 
гр. папоротниковидных семенных растений, характеризую
щихся крупными сложноперистыми листьями, цельнокрай-
ними, прямыми или серповидно-изогнутыми, перетянутыми 
у основания, перышками. Жилкование веерное или перистое. 
Карбон — пермь. 
Р А С Т Е Н И Я Н Е Г Г Е Р А Т И Е В Ы Е (Noeggerath i idae ) [по фам. 
Неггерат] — подкласс, сближаемый с классом папоротни
ков, заключающий роды Noeggerathia , Disc ini tes и Saarod-
scites. Спорангии с многослойными стенками, в которых 
развиваются макро- и микроспоры. Стерильные и споронос
ные листья Р. н. резко различны. Распространены в позд
нем палеозое 3. Европы. 
Р А С Т Е Н И Я Н И З Ш И Е (Thal lophyta ) — одна из двух гр. , 
на которые делится весь растительный мир (др . гр .— выс
шие растения), объединяющая бактерии, водоросли, грибы 
и лишайники. У Р. н. вегетативное тело представляет собой 
слоевище (таллом), не расчлененное на стебель и листья. 
Это наиболее примитивные и древние гр. растений. Неко
торые из них существуют с докембрия (многие водоросли) . 
Син.: растения слоевищные, талломные, таллофиты. 
Р А С Т Е Н И Я О Д Н О Д О Л Ь Н Ы Е (Monocoty ledones ) — один 
из д в у х подклассов класса покрытосеменных растений. Д л я 
них характерно: 1) наличие в зародыше одной (а не д в у х , 
как у двудольных) семядоли; 2 ) ранняя остановка в разви- 175 
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тии главного корня и замена его придаточными; 3 ) отсутст
вие камбия и в связи с этим неспособность к вторичному 
утолщению стебля (исключение — пальмы, драцена, юкка; 
4 ) рассеянное расположение проводящих пучков в стебле; 
5 ) листья с параллельными или дугообразными жилками, 
цельнокрайние, нередко с основанием, расширенным в ви
де влагалища; 6 ) части цветка расположены обычно трех
членными кругами. Большей частью представлены травяни
стыми формами, из древних к ним относятся: пальмы, дра
цена, юкка, панданусы. Остатки Р. о. появляются с поздне
го мела. Син.: растения односеменодольные. 
Р А С Т Е Н И Я О Д Н О С Е М Е Н О Д О Л Ь Н Ы Е — син. термина 
растения однодольные. 
Р А С Т Е Н И Я О Д О Н Т О П Т Е Р О И Д Н Ы Е [по роду Odontop-
teris] — растения из гр. семенных папоротников со сложно-
перистыми листьями. Перышки в очертании пекоптероид-
ные, с плохо выраженной средней жилкой, причем часть 
боковых жилок входит в перышко непосредственно из ра
хиса. Ср. карбон — пермь. 
Р А С Т Е Н И Я О С М У Н Д О В Ы Е (Osmundaccae) — сем. па
поротников, широко распространенных в позднем палеозое 
и мезозое. Ныне представлено родами Todea и Osmunda. 
Р А С Т Е Н И Я П А П О Р О Т Н И К О В И Д Н Ы Е (Pterops ida) 
[ntepic, (птерис) — папоротник; о-фtg (опис) — облик] — 
один из типов высших растений, представители которого 
доминируют в составе растительного покрова суши как по 
числу видов, так и по количеству особей. Достигли высшего 
морфологического и анатомического уровня развития, при
спосабливаясь к разнообразным условиям обитания. Разде 
ляются на 3 класса, соответствующих 3 ступеням развития 
всего типа: Fi l ic inae (см. Папоротники), объединяющий 
споровые растения этого типа; Gymnospermae (см. Растения 
голосеменные) — растения с семезачатком и семенем, но не 
имеющие еще цветка; и, наконец, Angiospermae (см. Расте
ния покрытосеменные), характеризующийся наличием цвет
ка. Остатки Р. п. известны с девона. 
Р А С Т Е Н И Я П А П О Р О Т Н И К О В И Д Н Ы Е С Е М Е Н Н Ы Е 
(Pteridospermidae) — порядок голосеменных высших расте
ний. По типу листьев и некоторым анатомическим особен
ностям сходны с папоротниками, однако наличие семезачат-
ков (семяпочек) отличает их от папоротников и определяет 
принадлежность Р. п. с. к голосеменным растениям. Поздний 
девон — юра. Син.; птеридоспермы, папоротники семен
ные. 
Р А С Т Е Н И Я П А П О Р О Т Н И К О О Б Р А З Н Ы Е (Pter idophy-
t a ) — ранее употреблявшееся назв. большой гр. высших 
растений, включавшей все высшие споровые, кроме мхов. 
Впоследствии разделены на ряд самостоятельных типов. 
Р А С Т Е Н И Я П Е К О П Т Е Р И Д Н Ы Е (Pecopter ides) [яехсо 
(пеко) — чешу] — искусственная гр. папоротниковидных 
растений (Pteropsida) , выделяемых по сходству листьев 
и их частей. Основной род Pecopteris объединяет настоящие 
папоротники из подкласса мараттиевых и некоторые се
менные папоротникообразные. Характеризуются перисторас-
сеченными листьями с языковидными перышками, обладаю
щими перистым жилкованием и прикрепленными всем осно
ванием к стержню пера. Карбон — пермь. 
Р А С Т Е Н И Я П Л А У Н О В И Д Н Ы Е (Lycops ida) — тип выс
ших споровых растений. В основном вымершие древовидные 
или кустарниковые, реже травянистые формы Р. п. обладают 
филлоидами, выполняющими функции настоящих листьев. 
По наличию или отсутствию у основания филлоидов особо
го образования — лигулы (или язычка) — Р. п. делятся 
на язычковые и безъязычковые. Р. п. объединяют 6 поряд
ков, из которых барагванатиевые (Baragwanath ia les ) , про-
толепидодендровые (Protolepidodendralcs) и лепидодендро-
вые (Lepidodendrales — наиболее богатый и важный в стра
тиграфическом отношении) — вымерли в основном еще 
в палеозое; остальных 3 порядка: плауновые (Lycopodia les ) , 
селагинеллевые (Se lag ine l la les ) и полушниковые (Jdoeta-
les) — существуют и ныне. Наиболее древние Р. п. (Drepa-
nophycus , Baragwanath ia ) известны с силура, расцвет основ
ных родов древовидных Р. п. (Lepidodendron, Sig i l lar ia и 
д р . ) характерен для тропической зоны позднего палеозоя. 
Ныне Р. п. представлены только травянистыми формами. 
Син.: ликопсиды. 
Р А С Т Е Н И Я П Л А У Н О В Ы Е (Lycopodia le s ) — один из ше
сти порядков типа плауновидных растений. И х основными 
особенностями является равноспоровость и отсутствие при 
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известны со ср. девона, вымирают в карбоне; травянистые 
Р. п. существуют ныне. 
Р А С Т Е Н И Я П О К Р Ы Т О С Е М Е Н Н Ы Е (ABgiospcrmae) 
[ a v y s l o y (ангион) — сосуд , сглерца (сперма) — семя] — 
класс высших семенных растений, характеризующихся на
личием цветка, в центре которого расположена завязь с се
мяпочками, развивающаяся в плод , содержащий семена. 
Деревья, кустарники и травы, составляющие основное 
разнообразие современного растительного мира. Разделяют
ся на 2 подкласса: двудольные и однодольные. Достоверные 
находки с раннего мела. Син.: ангиоспермы. 
Р А С Т Е Н И Я П Р О Т Е Й Н Ы Е (Proteaceae) — одно из сем. 
покрытосеменных двудольных растений. Вечнозеленые ку
старники и небольшие деревья, редко многолетние травы. 
В сем. около 60 родов и 1300 видов, распространенных в 
настоящее время преимущественно в юж. полушарии. Поя
вились в мелу и до палеогена существовали на территории 
почти всего земного шара. Наиболее известные роды: Вап-
ksia , Dryandra, Lomatia , Grevi l l ea , Persoonia. 
Р А С Т Е Н И Я П С И Л О Ф И Т О В Ы Е (Psi lopsida) — один 
из наиболее древних, просто устроенных типов сосудистых 
растений, объединяющих мелкие и средней величины травя
нистые или деревянистые формы с дихотомически разветв
ленными стеблями, иногда несущими филлоиды, поднимаю
щиеся от подземных корневищ, снабженных на нижней сто
роне волосовидными ризоидами. Проводящая система Р. п. 
представляет собой протостелу. Спорангии расположены 
одиночно или группами незакономерно на ветвях или кон
цах побегов. Силур — ср. девон. 

Р А С Т Е Н И Я Р А В Н О С П О Р О В Ы Е — папоротникообраз
ные растения, у которых все споры одинаковые, не д и ф ф е 
ренцированы на макроспоры и микроспоры. Син.: растения 
изоспоровые. 
Р А С Т Е Н И Я Р А З Н О С П О Р О В Ы Е — растения, производя
щие как мужские споры (микроспоры), так и женские 
(мегаспоры). К ним относятся некоторые папоротники, плау-
новидные и членистостебельные. Син.: растения гетероспоро-
вые. 
Р А С Т Е Н И Я С А Г О В Ы Е (Cycadales) — син. термина расте
ния цикадовые. 
Р А С Т Е Н И Я С Е М Е Н Н Ы Е (Spermatophyra) — обширная 
гр. высших растений, у которых в результате полового 
процесса образуются семена, прорастающие в благоприят
ных условиях и дающие начало новым особям. Р. с. делят
ся на 2 класса: растения голосеменные (Gympospermae) 
и покрытосеменные (Angiospermae). Известны со ср. девона. 
Р А С Т Е Н И Я С Л О Е В И Щ Н Ы Е (Thal lophyta) — син. терми
на растения низшие. 
Р А С Т Е Н И Я С О С Н О В Ы Е (Pinaceac) — сем. хвойных, со
стоит исключительно из древесных форм; главные предста
вители: сосна (P inus) , ель (Picea) , пихта (Abies) , кедр 
(Cedrus) и лиственница (Larix) . Остатки их в виде побегов, 
древесин, шишек, семян и особенно многочисленной пыльцы, 
встречаются с позднего триаса. Отнесение к Р. с. пыльцы 
из пермских отл. , обладающей некоторыми сходными приз
наками, сомнительно. 
Р А С Т Е Н И Я С П О Р О В Ы Е (Sporophyta) — обширная гр. 
растений от бактерий, водорослей и грибов до папоротников 
включительно, которые размножаются спорами, а не семе
нами, как семенные растения. Среди Р. с. различают 
низшие и высшие растения; не составляют особой системати
ческой гр. 
Р А С Т Е Н И Я С Ф Е Н О Ф И Л Л О В Ы Е [acpiyv (сфэн) — клин; 
cpuXXov (филлен) — лист] — син. термина растения кли-
нолистиковые. 
Р А С Т Е Н И Я Т А К С О Д И Е В Ы Е (Taxodiaceae) — одно из 
сем. хвойных растений; высокие деревья со спирально распо
ложенными чешуевидными, игловидными или линейно-лан
цетными листьями. В настоящее время обитают гл. обр. в 
сев. полушарии, в зонах с умеренно теплым или субтропи
ческим при достаточном увлажнении климатом. В юж. полу
шарии встречается лишь один род — Athrotaxis (Тасмания). 
Всего в сем. 9 родов с 15 видами. Наиболее известны: секвойя 
(Sequoia) , болотный кипарис (Taxodium), криптомерия 
(Cryptomeria) , глиптостробус (Glyptostrobus) . Р. т. сущест
вуют с юры. В позднем мелу и палеогене были весьма 
многочисленны и широко распространены на всей террито
рии С С С Р . 
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Р А С Т Е Н И Я Т А Л Л О М Н Ы Е (Thal lophyta) — растения, те
ло которых представляет собой слоевище (таллом). Син. 
термина растения низшие. 
Р А С Т Е Н И Я Т Е Л О М Н Ы Е — растения, имеющие теломы. 
Син. термина растения высшие. 
Р А С Т Е Н И Я Х В О Й Н Ы Е (Coniferales) — наиболее много
численный порядок среди голосеменных растений. Представ
лены обычно вечнозелеными деревьями, реже кустарника
ми, с линейными (сосна, кедр) , игловидными (ель), чешуе
видными (кипарис) или ланцетными (агатис, араукария) , 
листьями, обычно именуемыми хвоей. Микро- и мегаспоро-
филлы собраны соответственно в мужские и женские шишки 
(кроме Taxus). Порядок Coniferales делится на 10 сем.: 
лебахиевые (Lebacniaceae) , вольтциевые (Vol tz iaceae) , 
хеиролепидиевые (Cheirolepidaceae) , араукариевые (Arauca-
riaceae), подокарповые (Podocarpaceae), головчатотуссовые 
(Cephaiotaxaceae), тиссовые (Тахасеас) , сосновые (Pinaceae) , 
таксодиевые (Taxodiaceae) , кипарисовые (Cupressaceae. 
Распространены преимущественно в сев. полушарии, в 
обл. с холодным и умеренным климатом, в юж. полушарии 
(преимущественно Araucariaceae и Podocarpaceae) также 
приурочены к умеренным обл. Известны с карбона. 
Р А С Т Е Н И Я Х В О Щ Е В Ы Е ( E q u i s e t a l e s ) - ~ растения, со
ставляющие особый порядок растений членистостебель-
ных; объединяют 3 сем.: Calamitaceae, Eguisetaceae и Autop-
hyllaceae. Характеризуются членистым строением стебля 
и чешуевидными сросшимися (за исключением верхних ча
стей, имеющих вид зубчиков) в трубчатые влагалища листья
ми. Известны с карбона. Ныне представлены одним родом 
Eguisetum. 
Р А С Т Е Н И Я Ц И К А Д О В Ы Е (Cycadales) — п о р я д о к голосе
менных растений из подкласса Phyl lospermidae (см. Фил-
лоспермиды). Появились, по-видимому, в карбоне, достовер
но с триаса. Большое разнообразие и широкое распростра
нение получили в обл. тропиков и субтропиков мезозоя, за
тем их роль в составе растительности постепенно сократи
лась. На территории С С С Р вымерли к началу палеогена. 
Ныне распространены в ограниченном количестве в тропи
ках и субтропиках обоих полушарий. Син.: растения саго
вые, саговики (саговники). 
Р А С Т Е Н И Я Ч Л Е Н И С Т О С Т Е Б Е Л Ь Н Ы Е (Arthropsida = 
Sphenopsida = Arthrophyta)—тип высших споровых растений, 
все представители которого имеют членистое строение 
стебля и мутовчатое расположение листьев. Главнейшие 
представители — г м е н и и , каламиты, сфенофиллы и хвоще-
вые. Спорофиллы собраны в стробилы или располагаются 
мутовками на междоузлиях . В ископаемом состоянии чаще 
всего представлены облиственными побегами или сердце
винными отливами. Известны с н. девона, но наиболее 
развиты были во всех палеофлористических обл. в карбо
не — юре. В современной флоре представлены одним родом 
Eguiseum. Син.: сфенопсиды, артропсиды. 
Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т Ь — совокупность растений, населяю
щих какой-либо участок земного шара и слагающих опре
деленные растительные сообщества. Основными таксономи
ческими подразделениями ее являются: а с е , ф о р м . , тип. 
Примеры а с е : бор-брусничник, бор-черничник. Примеры 
форм.: сосновые леса; еловые леса. Примеры типов Р.: лес
ной, степной, пустынный. Понятие Р. нельзя смешивать 
с понятием флора. 
Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т Ь И Н Т Р А З О Н А Л Ь Н А Я — раститель
ные группировки, не образующие самостоятельных расти
тельных зон, а встречающиеся как включения в них. Напр. , 
интразональными группировками являются болота, солон
цы, солончаки (приурочены к пустынной, степной и д а ж е 
лесостепной зонам), пойменные луга (встречаются во всех 
зонах) . 
Р А С Т Р Е С К И В А Н И Е П О Д В О Д Н О Е — образование тре
щин в осадке в результате уменьшения его объема при диа
генезе. Обычно вызывается процессами старения коллоид, 
вещества осадка. Трещины, как правило, очень тонкие 
и отличаются от трещин усыхания тем, что большей частью 
образуют звездчатые, в той или иной мере разобщенные 
сочетания, не имеют отчетливого расширения кверху и 
не заполнены материалом вышележащего слоя. 
Р А С Х О Д ( У Р О В Е Н Ь ) В О Д Ы Б Ы Т О В О Й — количество 
воды, предусмотренное для хозяйственно-питьевого водо
снабжения жилых и служебных домов, а также предприятий 
коммунального обслуживания. 

Р А С Х О Д Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О П О Д З Е М Н О Г О П О Т О 
КА — син. термина производительность естественного 
подземного потока. 
Р А С Х О Д К О Л О Д Ц А — син. термина дебит колодца 
(скважины). 
Р А С Х О Д П О Т О К А Е Д И Н И Ч Н Ы Й — величина расхода 
потока, отнесенная к единице его ширины. 
Р А С Х О Д П О Т О К А Т В Е Р Д Ы Й (R) — суммарное количе
ство твердого материала, проносимое потоком за единицу 
времени (кг/сек). Состоит из расхода взвешенных и влеко
мых наносов, причем взвешенные наносы составляют преоб
ладающую часть (до 90% — для равнинных рек и 70— 
8 0 % — д л я горных рек) . 
Р А С Х О Д Р У Д Ы — количество руды, необходимое для 
получения 1 т концентрата или полезного компонента 
(металла). Р . р. на 1 т концентрата ( С к ) определяется по 

С к 

формуле: С к = с р-КИзв.,<-К р > а 

100 
С„ по формуле С, 

Р . р. на 1 т металла 

С Р -К„з В .о б „Кр- ™ e С « - содержа-
ние полезного компонента (металла) в концентрате; С,, — 
содержание полезного компонента (металла) в руде; К„ я в .к— 
коэффициент извлечения в концентрат; К р — коэффициент 
разубоживания; К „ з в . 0 б Щ — общий коэффициент извлече
ния. 
Р А С Х О Д С К В А Ж И Н Ы — с и н . термина дебит колодца 
(скважины). 
Р А С Х О Ж Д Е Н И Е П Р И З Н А К О В — син. термина дивер
генция признаков. 
Р А С Ч И С Т К А — в геологии, наиболее простая горная вы
работка, проходимая при геологоразведочных работах для 
вскрытия выходов коренных п. и полезных ископаемых пу
тем удаления перекрывающего их маломощного слоя рых
лых отл. 
Р А С Ч Л Е Н Е Н Н О С Т Ь Д Н А — степень изрезанности поверх
ности дна; может меняться (иногда очень резко) от места 
к месту в широких пределах: от совершенно ровных плоских 
равнин до сильно расчлененного рельефа холмистых рав
нин и срединно-океанских хребтов. Помимо качественных 
характеристик (слабо, сильно) может быть выралгена коли
чественными показателями: глубиной, интенсивностью и 
амплитудой расчленения, углами наклона и т. п. 
Р А С Ш И Ф Р О В К А В Р А З В Е Д К Е — 1 . Перевод записей 
и обозначений, зафиксированных условными знаками, в 
общепринятые значения и выражения. 2. Перевод условных 
номеров геологоразведочных выработок по участкам раз
ведки м-ния в порядковые их номера, установленные д л я 
м-ния в целом и др . 
Р А С Щ Е П Л Е Н И Е П Л А С Т А — фациальное разделение 
одного пласта г. п. на 2 или несколько, происходящее вслед
ствие изменения условий отложения во время накопления 
осадков. 
Р А Т И Т [по фам. Р а т ] — м-л, P . - I— P b 7 A s 9 S 2 o , P.-II — 
— P b 9 A s 1 3 S 2 8 ; Р . - Ш — P b 6 A s 1 0 S 2 0 . Мон. P.-I , -II, -III раз
личаются размерами параметров решетки. Габ. призм. Дв. 
по {100} полисинтетические. Сп. сов. по {100}, отдельность 
по {010}. Свинцово-серый часто с пестрой побежалостью. 
Черта щоколадно-бурая. Бл. метал. Тв. 3. У д . в. 5 ,3 . В гид
ротерм, м-ниях с сульфосолями РЬ. Редок. 
Р А Т О В К И Т [по р. Ратовке в Моск. о б л . ] — 1 . О с а д . г. п. 
фиолетового цвета, на 50% и более состоящая из землистой 
метаколлоид. разности флюорита. Обычно а с е с доломито
выми или гипсово-ангидритовыми толщами и свидетельст
вует о резко повышенной концентрации солей в б а с е осадко-
накопления. 2. М-л, то же, что земл. флюорит. Встречает
ся в осад. г. п. 
Р А У В И Т — м-л, C a [ ( U O 2 ) 2 V , 0 O 2 8 ] - 1 6 Н 2 0 . Агр.: тонко
кристаллические корочки, земл. Пурпурно-красный до 
синевато-черного. В цементе карнотитовых песчаников, а 
также выполняет трещины. А с е с уванитом, хыоэттитом, 
мета торбернитом. Изучен мало. 
Р А У Е Н Т А Л И Т [по г. Рауэнталь, Эльзас] — м-л, 
C a 3 [ A s O s ] 2 - 1 0 Н 2 О . Трикл. (?) . Габ. игольчатый. Мелкие 
округлые порошк. выделения, состоящие из микроскопиче
ских к-лов. Снежно-белый. У д . в. 2 ,36. Очень хрупок. 
Встречен с д р . вторичными арсенагами в меднорудной жиле . 
Р А У Х А Г И Т — по Трегеру, доломитовый карбонатит. 
Р А У Х Т О П А З — м-л: 1) дымчатый кварц; 2 ) дымчатый то
паз. И з л . термин. 
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РАЦ 

Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й К О М П Л Е К С Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч 
Н Ы Х Р А Б О Т Н А Н Е Ф Т Ь И ГАЗ — то или иное сочетание 
(комплекс) геол., геофиз. , геохим. исследований и видов 
буровых работ. Вырабатывается д л я разных этапов геолого
разведочных работ, применительно к особенностям геол. 
строения и ожидаемым условиям нсфтегазоносности иссле
дуемой территории. На каждом этапе работ должен удов
летворять требованию быть необходимым и достаточным 
по числу использованных методов для получения достовер
ных результатов при затрате минимума средств и времени. 
Р А Ш Л Е Й Г И Т — м-л, промежуточный член серии м е ж д у 

бирюзой и халькосидеритом. Содер. Al : Fe = 2 : 1,3. Ко
рочки в Sn м-нии. 
Р Е А К Ц И И О К Р А Ш И В А Н И Я К А Р Б О Н А Т Н Ы Х П О 
Р О Д — см. Методы диагностики карбонатов. 
Р Е А К Ц И И Я Д Е Р Н Ы Е В П Р И Р О Д Е — разделяются на 
2 класса: термоядерные реакции и реакции под действием 
ядерноактивных частиц и деления ядер . Первые требуют 
д л я своего осуществления температуру ~ несколько млн. 
градусов и протекают лишь в недрах звезд или при взры
вах Н-бомб. Вторые происходят в атмосфере и литосфере 
за счет космического облучения и за счет ядерноактивных 
частиц в верхних оболочках Земли. Быстрые космические 
частицы (средняя энергия ~ 2 - 1 0 9 эв) , попадая в атмосферу 
Земли, вызывают нередко полное расщепление атомов атмос
феры (N, О ) на более легкие ядерные осколки, включая 
нейтроны. Скорость образования последних достигает 
величины 2,6 нейтрона ( с м - 2 - с е к - 1 ) - Нейтроны взаимодей
ствуют преимущественно с N атмосферы, обеспечивая 
постоянное образование радиоактивных изотопов углерода 
С"'(Т,/а = 5568 лет) и трития H 3 ( T y t = 12,26 лет) по сле
дующим реакциям N 1 4 + п = С 1 4 + Н 1 ; N 1 4 + п == С 1 2 + 
+ Н 3 . Ежегодное образование радиоуглерода в земной 
атмосфере составляет около 10 кг. Отмечено также образо
вание в атмосфере радиоактивных B e 7 и С 1 3 9 . Реакции ядер
ные в литосфере происходят в основном за счет а-частиц и 
нейтронов, возникающих при распаде долгоживущих радио
активных элементов (в основном U и Th) . Следует отметить 
накопление Н е 3 в некоторых м-лах, содержащих Li (см. 
Изотопы гелия в геологии), образование отдельных изотопов 
неона в эвксените, монаците и др . м-лах по реакциям: 
О 1 8 + Н е 4 = N e 2 1 + п\ F e 1 9 + Не = N a 2 2 + п; N a 2 2 -> 
-> N e 2 2 . Образование изотопов аргона в радиоактивных 
м-лах по реакциям: С 1 3 5 + Н е = А г 3 8 + п; С 1 3 5 + Не = 
= К 3 8 + Н 1 ; К 3 8 -> А г 3 8 . При спонтанном и нейтронно-
индукцированном делении урана наблюдается образование 
тяжелых изотопов криптона и ксенона (см. Метод определе
ния абсолютного возраста ксеноновый). В м-лах литосферы 
искусственное расщепление атомных ядер вызывает накоп
ление некоторых изотопов в количестве 1 0 ~ 9 — 1 0 _ 1 2 % от 
массы м-ла. 
Р Е А К Ц И Я М Е Й Г Е Н А — реакция окрашивания, применяе
мая для отличия в порошке арагонита от кальцита: при обра
ботке 10%-ным раствором C o ( N 0 3 ) 2 - 6 H 2 0 при кипячении 
в течение нескольких минут арагонит окрашивается в 
фиолетовый цвет, а кальцит остается бесцветным. 
Р Е А К Ц И Я Н Е О Б Р А Т И М А Я — протекающая в " одном 
направлении; обусловлена, сильным смещением в одну сто
рону равновесия какой-либо обратимой реакции. 
Р Е А К Ц И Я О Б Р А Т И М А Я — п р о т е к а ю щ а я одновременно 
в противоположных направлениях, напр. , 2Н + 0 2 < = г 2 Н 2 0 . 
Р Е А К Ц И Я Х И М И Ч Е С К А Я — процесс изменения струк
туры и свойств хим. соединения, протекающий с измене
нием хим. состава последнего. 
Р Е А К Ц И Я Х И Н Д Е Н А — реакция окрашивания, служащая 
для отличия в порошке кальцита от доломита: 1 г порошка 
известково-доломитовой п. всыпается в пробирку с 5 с м 3 

10% -ного раствора F e C l 3 и сильно встряхивается на холоду; 
резкое преобладание кальцита фиксируется обильным 
выделением С 0 2 и появлением коричневато-красного студ
необразного осадка, чистый доломит — не реагирует. 
Р Е А К Ц И Я Э К З О Т Е Р М И Ч Е С К А Я — протекающая с вы
делением тепла во внешнюю среду. 
Р Е А К Ц И Я Э Н Д О Т Е Р М И Ч Е С К А Я — протекающая с пог
лощением тепла из внешней среды. 
Р Е А Л Ь Г А Р [араб, rahjal-ghar — рудничная пыль] — м-л, 
AsS. Мон . К-лы коротко- и длиннопризм. , игольчатые. Дв . 
по {101} . Сп. сов. по {010}, ср. по {120}, {101} и {100}. Огнен
но-красный, оранлеево-желтый. Бл. смолистый, жирный. 
Просвечивает д о прозрачности. В низкотемпературных 

гидротерм, м-ниях с аурипигментом и марказитом, иногда 
с киноварью и Аи, в отл. горячих источников и сольфатар, 
в возгонах лав, в конкрециях сидерита, в песчано-глини-
стых отл. 
Р Ё Б Л И Н Г И Т [по ф а м . Рёблинг] — м-л, P b C a 3 H 6 [ S 0 4 | 
| ( S i 0 4 ) 3 ] . Мон. Габ. призм. Агр.: волокн., плотные. Сп. сов. 
по {001}, ср . по {100} . Бесцветный. Тв. 3 . У д . в. 3 ,43.В скар
нах с аксинитом. Редкий. 
Р Е Б Р А — у диатомовых водорослей элемент структуры пан
циря. Представляют собой утолщения в виде складок на 
внешней или внутренней поверхности панциря или перего
родки камер в толще створки у рода Pinnularia . Характер 
расположения и количество ребер на створках постоянны 
для определенных родов и видов и служат одним из основ
ных систематических признаков. 
Р Е Б Р А К Р И С Т А Л Л А — прямые линии, по которым пере
секаются кристаллические грани. 
Р Е Б Р О В И К — син. термина щетки. 
Р Е В Д И Н И Т — м-л, идентичен коротковиту. 
Р Е В Д И Н С К И Т — м-л, 1) скрытокристаллическая разнов. 
непиита; 2 ) идентичен пимелиту. 
Р Е В И В А Ц И Я — процесс развития новообразованных глы-
бово-складчатых структур, сопровождающийся г'ранитоид-
ным магматизмом (Нагибина, 1967). См. Активизация. 
Р Е В О Р Е Д И Т [ п о фам. Реворедо] — м-л, сульфосоль Pb . 
Рентгеноаморфный. Агр.: почковидные, порошк., сталакти
ты, корки. Серебристо-серый, карминовый до оранжевого. 
Черта буро-красная. Бл. полуметал. Очень мягкий. В гид
ротерм, м-ниях. Плохо изучен. 
Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Я К Р И С Т А Л Л О В — восстановление обло
манными или частично растворенными к-лами своей нор
мальной плоскогранной и прямореберной формы при погру
жении в пересыщенную среду соответствующего состава. 
Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Я М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й [ r e g e n c r a t i o — 
возрождение, второе рождение] — формирование эндоген
ных м-ний за счет переотложения вещества более ранних 
рудных скоплений, вовлеченных позднейшими тект. процес
сами в метам., магм., или гидротерм, мобилизацию. Соглас
но Шнейдерхёну (Schneiderhdhn, 1952) в рудоносных про
винциях мира с кембрия проявились 2 главных «первичных 
металлогенических орогенеза»— герцинский в Евразии и 
позднемезозойский — раннетретичный в зап. части Амери
ки. При более поздних орогенезах происходила только 
Р. м. По Шнейдерхёну, гр. регенерированных м-ний, подраз
деляется на: 1 ) эпейрогенически регенерированные или вто
рично™ дротермальные м-ния в нескладчатой кровле 
(напр. , свинцово-цинковые м-ния С. Африки, р-на Мисси
сипи — Миссури и д р . ) ; 2 ) регенерированные м-ния альпий
ского типа в молодых орогенах, возникшие из м-ний перера
ботанных частей более древнего орогена, среди них — ме-
таморфные в орогенах без значительного магматизма и псев
домагм, при широком развитии магматизма. При Р. м. раз
вивается аномальная зональность оруденения, не отвечаю
щая зональности вокруг единого магм, источника (напр. , 
батолита), образуются необычные асе. металлов и м-лов, 
происходит рафинирование рудных м-лов (появление мало
серебристого галенита, безжелезистого сфалерита и т. п . ) . 
Гипотеза Шнейдерхёна подверглась критике со стороны ряда 
зарубежных и советских (Бетехтин, 1955; В . И. Смирнов, 
1958; Вольфсон, 1962, и д р . ) геологов; она противоречит 
факту проявления самостоятельных каледонской и альпий
ской металлогенических эпох, не учитывает вероятности 
рассеивания вещества м-ний при повторных тект. и магм, 
процессах, игнорирует возможность мобилизации металлов, 
рассеянных в г. п. По В . И Смирнову (1958) , в полицикли
ческих обл. Р . м. , не являясь важным рудообразующим про
цессом, может иметь место при формировании отдельных 
м-ний или их гр. Понятие это употребляется советскими 
геологами в более широком смысле, включая не только 
(и не столько) перемещение рудного вещества древних м-ний, 
но и мобилизацию металлов из магм, и осад . п . с последую
щей концентрацией их в форме м-ний. Радкевич (1965) пола
гает, что формирование разновозрастных золоторудных 
м-ний Монголо-Охотского пояса происходило за счет моби
лизации Аи, рассеянного в древних толщах. Большее значе
ние Р . м. , вероятно, может иметь при формировании м-ний 
ртути, обладающей высокой летучестью и миграционной 
способностью при относительно низких температурах. 
В. И. Бергер. 
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РЕЖ 

Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Я О Б Л О М О Ч Н Ы Х З Е Р Е Н — обрастание 
и разрастание кластических зерен кварца и полевых шпатов 
преимущественно в песчаниках с сохранением оптической 
ориентировки (и без таковой) исходного обломочного зерна; 
каймы разрастания обычно отличаются в шлифе своей чисто
той. 
Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — возрождение гео
синклинальных условий в ранее стабилизированных (кра-
тонных) обл. Р . т. молгет быть либо полной, т. е. распростра
няться на всю территорию, охваченную преимущественным 
орогенезом, либо частичной. См. Активизация. 
Р Е Г И Д Р А Т А Ц И Я — повторное насыщение предварительно 
обезвоженного вещества водой. 
Р Е Г И О Н И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — наибо
лее крупное подразделение при инженерно-геологическом 
районировании, охватывающее территорию какой-либо тект. 
структуры. Выделяется на мелкомасштабных обзорных 
инженерно-геол. картах по общности признаков, характе
ризующих общие геол. и гидрогеол. условия, геоморфологи
ческую обстановку и геол. процессы. 
Р Е Г М А Т И Ч Е С К А Я С И С Т Е М А — см. Система регмати-
ческая. 
Р Е Г О Л И Т — поверхностный слой Луны, состоящий из 
обломочного материала, сформированного в результате 
воздействия на первичную лунную г. п. (по составу, сходную 
с базальтом) длительных многократных ударных явлений. 
Поверхность Р . покрыта кратерами от ударов метеоритов. 
Мощн. от долей до 10 м. Поверхностный слой Р . пылева-
тый, глубже—уплотненный. Ранее термин Р. считался изл. 
син. элювия. См. Лупа. 
Р Е Г Р Е С С И В Н Ы Й М Е Т А М О Р Ф И З М — см. Метамор
физм регрессивный. 
Р Е Г Р Е С С И Я л на g, где n, g — случайные величины, есть 
условное математическое ожидание Е(г\Ц = х) = 

оо 
/ yf (х,у) dy 

= , тдет(х,у)—плотность совместного рас-

/ f (х,у) dy 
— 00 

пределения л и g. Если среди всех функций <7(g) найдется та
кая, которая дает лучшее в смысле метода наименьших ква
дратов представление другой величины, то это и есть кривая 
Р. Если мы заранее определим класс функций <?(§), среди ко
торых будем искать по. методу наименьших квадратов наи
лучшее представление ц, то полученные кривые называются 
кривыми средней квадратичной Р . Для линейной средней 
квадратичной Р. линия Р. ? ( § ) = а + pg, где а и 3 — коэф
фициенты Р . , равные соответственно а = т2 — fimi, 

pa* 
Р = — , где m , = El, т2 = Er\,a2i = Dg , o - 2

2 = Dn , 
Е ( g — т . ) ( п — m 2 ) .„ „ <. p = — — В случае и случайных величин g , , 
У Oi 2 CT22 

| п , имеющих конечные вторые моменты, плоскость сред
ней квадратичной P . gi относительно g 2 , gn есть gi = 
— р\ 2(3,4, ...,rc)g2 + |3l3(2,4...,rc) g 3 + + J3ln(2,3 . . . ,n-l>, gn, 

Am 
где p<*(i,2,3,. . . ,») — коэф. P . , равный p<* = — л " 7 Г ~ A:k — 
алгебраическое дополнение элемента \ш в определителе 
Л = \~kik\, hk = £ ( g i — £ 1 0 (gfc — £gft). Аналогично 
определяется плоскость средней квадратичной Р. для 
любой другой случайной величины g< относительно g i , 

g i - i , g i + i . . . , 'gn. Если ff(g) — нелинейная функция 
g = (gi , gn), то поверхность Р. имеет более сложный 
вид, чем плоскость. Уравнения Р . используются во всех 
случаях, когда по значениям одной или нескольких вели
чин нужно предсказать условное среднее другой величины 
(напр., в минералогии по оптическим константам — состав 
м-ла). Одномерные Р. , отнесенные к координатам, получи
ли название временного тренда, двумерные Р. от географи
ческих координат — название площадного тренда (см. 
Тренд-анализ), широко распространеннее в практике геол. 
работ. 
Р Е Г Р Е С С И Я М О Р Я [regressio — движение н а з а д ] — 
отступание моря с суши. Вызывается поднятием суши, ре
же — уменьшением количества воды в Мировом океане, 
напр., в эпохи материкового оледенения. В замкнутых басе, 
может вызываться уменьшением объема воды в басе, под 

влиянием изменения климатических условий (усыхания) . 
Разрез отл. , образовавшихся при отступании моря, харак
теризуется сменой, снизу вверх, более глубоководных отл. 
мелководными, напр. , глины сменяются песками, а послед
ние — конгломератами. Р . м. обычно слагается из ряда 
процессов более мелких наступаний и отступаний при пре
обладании последних. 
Р Ё Д Д Е Р И Т [по ф а м . Р ё д д е р ] — м-л, (Na, K ) 2 M g S i 1 2 0 3 o . 
Г е к е , изоструктурен с осумилитом. Бесцветен. У д . в. 2,6. 
В метеорите с энстатитом, троилитом и никель-железом. 
Р Е Д Д И Н Г И Т [по р-ну Реддинг, С Ш А ] — м-л, ( M n , F e 2 + ) 3  

[ Р О / , ] 2 - З Н 2 0 . Член изоморфной серии Р . — фосфоферрит . 
Ромб . Габ. октаэдрический, таблитчатый. Сп. несов. по 
{010}. Агр.: зернистые, волокн. Розовато-белый. Тв. 3 — 3 , 5 . 
У д . в. 3 , 0 — 3 , 2 . В пегматитах. 
Р Е Д И Н Г Т О Н И Т — м-л, разнов. галотрихита, содер. M g , 
N i , Cr. 
Р Е Д К И Е З Е М Л И — уст. , но еще распространенный син. 
термина элементы редкоземельные. Условно обозначаются 
знаком TR. 
Р Е Д К И Е М Е Т А Л Л Ы — см. Металлы редкие. 
Р Е Д К И Е Э Л Е М Е Н Т Ы — см. Элементы редкие. 
Р Е Д К О З Е М Е Л Ь Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы — с м . Элементы 
редкоземельные. 
Р Е Д О К С ( г Н ) — расчетная величина окислительно-восста
новительного ( О В ) потенциала, учитывающая влияние рН 
на О В систему. Имеется ряд формул д л я вычисления гН, 
напр. , формула Кларка, справедливая в интервале рН 

от 5,5 до 8,5. Согласно этой ф о р м у л е гН = 2 + рН, 
где V при 25 °С = 59 ,3 . См. Типы геохимических фаций по 
профилю редокса. 
Р Е Д О Н И Т — м-л, промежуточный член серии варисцит — 
штренгит. Син.: Fe-варисцит! 
Р Е Д У К Ц И И С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И — поправки, с помощью 
которых значения силы тяжести нормальные приводятся 
к условиям наблюдения. Главные поправки учитывают вы
соту точки наблюдения над ур . м. , промежуточный слой, 
лежащий м е ж д у поверхностью наблюдения и поверхностью 
геоида, рельеф окружающей местности, э ф ф е к т Этвеша 
(при измерении в движении) . Совокупность вводимых по
правок определяет тип аномалий: так, при введении одной 
поправки за высоту получают аномалию Ф а я , дополнитель
ное введение поправок за промежуточный слой и рельеф 
местности позволяет вычислить аномалию Буге. 
Р Е Д У Ц И Р О В А Н Н Ы Й [reductio — обратный х о д ] — тер
мин, применяемый по отношению к организму, его органам 
или частям, обозначающий уменьшение их в размерах или 
упрощение в строении, связанное с утратой функций, напр. , 
редуцированные тычинки у некоторых растений, редуци
рованные глаза у животных, живущих в пещерах или в мор
ских пучинах. 
Р Е Е С Т Р — список геологоразведочных выработок, проб, 
образцов и пр. В Р . заносятся данные о местонахождении 
выработки, ее размерах, абс. отметок ее начала и конца, 
номеров, взятых в ней проб, образцов, мощн. пересеченного 
полезного ископаемого, водоносных горизонтов и пр. Состав
ляется на каждый вид выработок, проб, обнажений, образ
цов и служит гл. обр. для быстрого получения необходимых 
справок. 
Р Е Ж Е Л Я Ц И Я — [ ф р . regelat ion — смерзание] — попе
ременное (повторное) промерзание и оттаивание рыхлых 
влажных г. п., сопровождающееся возникновением и тая
нием ледяных к-лов за счет влаги в п., под влиянием смены 
температуры воздуха , п. и снега с переходом температуры 
через 0 °С. Режеляция способствует развитию криогенных 
процессов, выветриванию г. п. и образованию многих микро-
и мезоформ рельефа земной поверхности. См. Криогенез. 
Р Е Ж И К И Т — м-л, волокн. голубой асбест из гр. щелочных 
амфиболов. 
Р Е Ж И М В О Д О Е М О В Г А З О В Ы Й — бывает 2 типов: 
нормальный и аномальный. В морях с нормальным типом 
вертикальное перемешивание воды осуществляется до дна 
и кислород имеется во всей водной толще, хотя степень на
сыщения им воды (для данных tup) меняется: вверху обыч
но насыщение около 100% или (в эпоху цветения планктона) 
даже больше (до 120—130% ); в нижних слоях 0 2 убывает 
иногда д о 30—20% из-за разложения отмерших остатков 
организмов, падающих на дно . Условием нормального газо- 179 
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вого режима является одинаковая соленость на всем разрезе 
через водную толщу и активный гидродинамический режим. 
Аномальный газовый режим заключается в том, что свобод
ный 0 2 постоянно присутствует только в верхней более или 
менее значительной части водной массы б а с е , нижняя же, 
иногда очень мощная, а иногда небольшая ее часть, лишена 
0 2 совсем и изобилует С 0 2 , а часто и H 2 S (Черное море, 
Южная впадина Каспия, Готландская впадина Балтийского 
моря) . Такого рода режим возникает в морях с расчленен
ным дном и впадинами с застойной водой, особенно ж е 
в тех морях, где верхние слои воды опреснены большой 
массой стекающих в басе, речных вод, а нижние имеют бо
лее соленую и т я ж е л у ю воду, как это наблюдается во всех 
совр. морях с аномальным газовым режимом. В морях 
аридной зоны встречаются случаи, когда сильно осолонен-
ная испарением поверхностная вода стекает по склону на 
глубины и здесь длительно задерживается, создавая вре
менно придонную массу, зараженную сероводородом. Вер
тикальная циркуляция во всех морях с аномальным газо
вым режимом не захватывает всей толщи воды, а лишь 
некоторую верхнюю часть водной массы. Н. М. Страхов. 
Р Е Ж И М Г И Д Р О Л О Г И Ч Е С К И Й — совокупность физико-
хим. процессов и явлений в данном водоеме. Обусловлен 
в основном процессами тепло-и влагообмена с атмосферой, 
литосферой и соседними водоемами. Устойчивость относи
тельного соотношения м е ж д у этими процессами приводит 
к относительному постоянству Р . г. 

Р Е Ж И М Г Р А В И Т А Ц И О Н Н Ы Й — в нефтяной гидрогеоло
гии, режим работы нефтяной залежи, при котором источ
ником энергии для движения нефти является сила тяжести 
самой нефти. Обычно сила тяжести начинает играть замет
ную роль в последнюю стадию разработки нефтяных зале
жей. 
Р Е Ж И М Л А Г У Н Н Ы Й — совокупность фациальных усло
вий, возникающих в басе, с ненормальной соленостью вод, 
т. е. осолоненных и опресненных. Характерен д л я мелковод
ных водоемов морского побережья (лагун, лиманов, зали
вов и д р . ) и некоторых внутри- и межконтинентальных басе. 
В геол. прошлом устанавливается существование Р . л . с со
леностью вод повышенной д о высокой (стадия садки солей) 
в значительной части некоторых крупных эпиконтиненталь-
ных басе. Это обусловило образование здесь (при соответ
ствующем тект. р е жи ме ) громадных по масштабу галогенно-
карбонатных форм, (напр. , кембрийской на Сибирской плат
форме — Писарчик, 1963). Страхов (1962) именует толщи, 
отложившиеся в таких условиях, галогенными форм, крае
вых частей открытых эпиконтинентальных морей. 
Р Е Ж И М О С А Д К О В О К И С Л И Т Е Л Ь Н О - В О С С Т А Н О В И 
Т Е Л Ь Н Ы Й — зависит от ряда факторов: а ) количества орг. 
вещества; б ) газового режима (наличие или отсутствие серо
водородного заражения); в) гидродинамического режима, 
обусловливающего различную степень аэрации; г) глубины 
б а с е ; д ) скорости осадконакопления (при большой скорости 
орг. вещество не успевает окисляться). В совр. м о р я х бывает 
3 типов. Первый отвечает нормально аэрируемым б а с е , 
с кислородной водой. В этом случае в осадке всегда выделя
ется верхння окисленная ржаво-бурая пленка с Eh порядка 
+ 50 — + 3 0 0 мв; нередко она содер. Fe-Mn стяжения, 
глауконит; ее мощн. варьирует от нескольких мм д о 10— 
20—30 см. Толщина окисленной пленки зависит гл. обр. от 
масс поступающего в осадок орг. вещества: чем его больше, 
тем маломощнее окисленная пленка. Под нею располагается 
восстановительная зона с сульфидами Fe, лептохлоритами 
и т. д . и Eh порядка — 100—300 мв. В басе, второго типа, 
где орг. вещества поступает мало и оно, кроме того, очень 
сильно разрушено, илы имеют красно-бурый цвет на всем 
доступном сейчас их разрезе д о 15 м (красная глубоководная 
глина океанов); восстановительной зоны нет. В м о р я х с ано
мальным газовым режимом (третий тип Р . о. о.-в.) , особен
но, если в придонной воде присутствует H 2 S , кислородной 
пленки илов нет и они с самого верха принадлежат восста
новительной зоне с теми ж е значениями Eh (—50 — 300 мв). 
В водоемах, где отсутствие кислорода наблюдается лишь 
сезонно, окислительно-восстановительной зоны также нет 
(Азовское морс) . При первом типе окислительно-восстано
вительного режима в отл. всегда присутствует донная ф а у 
на, д а ж е если окислительная пленка очень мала ( 0 , 5 — 
2,0 см — в Черном море, на глубинах менее 150 м); во вто
ром типе режима — также. В третьем типе — донная фауна 

180 полностью отсутствует. При кратковременном (сезонном) 

заражении придонной воды H 2 S донная фауна все ж е сохра
няется, но бедная и со специфическим набором форм (Азов
ское море) . Аналогичные типы окислительно-восстанови
тельного режима наблюдались, вероятно, и в водоемах геол. 
прошлого. Подчеркнем, что отличить среди древних водое
мов б а с е с нормальным газовым режимом, но усиленно 
поступавшей на дно орг. массой от б а с е с периодически за
стойной (и сероводородной) водой у дна пока ни по каким 
признакам не удается. См. Критерии окислительно-вос
становительного режима (в осадках древних водоемов). 
Н. М. Страхов. 
Р Е Ж И М П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — кратковременные, сезон
ные, многолетние и вековые изменения уровней и напора, 
расходов, хим. и газового составов, температуры и др . 
качественных и количественных показателей параметров 
подземных вод. Факторами, определяющими Р . п. в., 
являются: геол. строение, геоморфологическая обстановка, 
гидрометеорологические условия, биосфера и деятельность 
человека. 
Р Е Ж И М Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й — см. Тектонический ре
жим. 
Р Е Ж И М Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й И М П О З И Т И В Н Ы Й — см. 
Стадии тектонического цикла. 
Р Е Ж И М Ы Д В И Ж Е Н И Я Н А Н О С О В — виды движения 
потока, транспортирующего осад , материал, различающиеся 
скоростями, направлением, кинематической структурой 
и характером взаимодействия со смежными потоками. Опре
деляют тип слоистости в осадке. Подразделяются на 
10 разнов. , объединяемых в 3 гр. Первая гр. характеризу
ется в среднем однонаправленным равномерным движени
ем потока и включает 3 Р . д . н. Первый (гладкий) Р . д . н .— 
движение транспортирующих масс ламинарное, турбулент
ное — осуществляется начиная от максимальной несдви-
гающей и д о первой критической скорости (см. Скорости 
критические). При этом происходит местное перераспреде
ление осадков без образования особых форм донного рель
ефа . Слоистость в осадках горизонтальная, в случае волни
стого рельефа — косая. Второй (грядный) Р . д . н. осущест
вляется в пределах от первой до второй критической скоро
сти и характеризуется наличием в потоке поперечных вих
рей с горизонтальными осями, расположенными примерно 
на одинаковом расстоянии друг От друга. При этом Р. д . н. 
формируются и перемещаются гряды в стрежнях потоков, 
на отмелях; образуются поперечные и параболические дю
ны, морские поперечные формы. Слоистость в осадках не
согласная крутая косая. Третий (продольной эрозии) Р . д . н. 
существует при средней скорости потока, превышающей 
вторую критическую. Происходит размыв (сдув) наносов, 
а в случае насыщенных потоков — накопление горизонталь
но-, реже косослойчатых осадков. Вторая гр. объединяет 
4 вида Р . д . н . , характеризующихся криволинейным движе
нием потока наносов. Движение криволинейно либо в гори
зонтальной плоскости (расщепляющийся или огибающий 
поток), либо в 3 измерениях (штопорообразный поток). Чет
вертый (асимметрично-косовый) Р. д . н. существует, когда 
изменение направления потока происходит в горизонтальной 
плоскости, при этом поток тормозится, что сопровождается 
осаждением наносов. Формируются асимметричные речные, 
подводно-дельтовые и морские косы. Слоистость в осадках 
пологая почти согласная или согласная косая. Пятый (сим-
метрично-косовый) Р . д . н. наблюдается, когда пара смеж
ных огибающих потоков работает параллельно, в одном 
или во встречных направлениях. Возникают симметричные 
формы наносов — стрелки, смещенные речные осередки, 
некоторые разновидности островов. В осадках слоистость 
согласная косая, чередующаяся с крутой несогласной. Ше
стой (асимметрично-гривный) Р. д . н. осуществляется при 
падении скорости одновременно на значительном протяже
нии вдоль потока, благодаря его расщеплению или боково
м у торможению. Формируются прирусловые валы, морские 
и речные асимметричные гривы с крутой несогласной или 
согласной косой слоистостью. Седьмой (симметрично-грив-
ный) Р. д . н. обусловлен наличием циркуляционных вихрей 
с горизонтальными осями, вытянутыми вдоль потока. Вдоль 
линий донной конвергенции 2 смежных потоков форми
руются симметричные гривы — несмещенные осередки, про
дольные морские, дельтовые и речные симметричные гривы, 
продольные дюны. Слоистость в них согласная крутая косая, 
чередуется с несогласной крутой косой. Третья гр. Р . д . н. 
характеризуется возвратно-поступательным или ударным 
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действием транспортирующих масс. Эта гр. включает 
3 разнов. Восьмой (пляжный) Р. д . н. обусловлен возвратно-
поступательным движением водных масс в зоне разрушения 
волн у уреза воды. Формируются морские, речные, косовые 
и баровые пляжи с очень пологой согласной косой слоис
тостью, а также береговые валы с крутой несогласной косой 
слоистостью, сходной с грядной. Девятый (вальный) Р . д . н. 
существует при возвратно-поступательном движении потока 
наносов в условиях выработки профиля равновесия песча
ного дна. Формируются подводные валы и бары с несоглас
ной и согласной косой слоистостью с разл. степенью крутиз
ны слойков. В условиях десятого (ударно-прибойного) 
Р . д . н. имеют место высокие скорости движения потока в со
вокупности с ударным действием транспортирующих масс. 
Формируются выбоины, борозды, дюноподобные образова
ния небольшого масштаба. Слоистость в осадках мульдо-
образпая косая. Некоторые из палеорежимов определяются 
по только им присущим типам косой слоистости, другие ж е — 
по характерному их сочетанию. Э. Н Кутырев. 
Р Е Ж И М Ы Н Е Ф Т Я Н Ы Х З А Л Е Ж Е Й — обусловливаются 
характером проявления движущих сил в залежи, обеспечи
вающих продвижение нефти в пластах к забоям эксплуа-

Режим 
Механизм вытесне

ния нефти из пласта 
к забоям скважин 

Некоторые 
показатели режимов 

Водонапорные 
а) гравитацион

но-водонапорный 

Напор краевых вод 
с постоянным или па-
да'ющим давлением в 
зависимости от отбора 

Дебиты скважин по
стоянны или умень
шаются медленно. С 
подступом краевых 
или подошвенных вод 
скважины быстро об
водняются . Коэффи
циент отбора 0,5—0,8 

б) упруго-водо
напорный 

Вытеснение нефти 
под действием упру
гости нефти, воды и 
пород коллекторов в 
результате снижения 
давления при экс
плуатации 

Дебиты скважин па
дают быстро. Коэф
фициент отбора в 
крупных залежах не
большой. Для увели
чения отдачи необхо
димо законтурное или 
блоковое (участковое) 
заводнение 

в) гравитацион
но-упруго-водо
напорный 

Тот же механизм, 
как и в предыдущем 
режиме, с добавлени
ем силы тяжести кра
евых вод, не имею
щих связи с дневной 
поверхностью 

Те же показатели, 
как при режиме «б» 

Газонапорный Проталкивание неф
ти газом газовой шап
ки, находящейся под 
давлением 

Дебиты скважин па
дают в зависимости 
от увеличения объема 
газовой шапки над 
нефтяной залежью. 
По мере продвижения 
газовой шапки вниз, в 
нефтяных скважинах 
увеличивается газо
вый фактор и они пе
реходят на чистый 
газ. Коэффициент от
бора 0,4—0,7 

Гравитационный Сила тяжести нефти Дебиты скважин и 
пластовые давления 
небольшие. Коэффи
циент отдачи до 0,4— 
0 , 5 

Растворенного га
за 

Сила растворенного 
в нефти газа, находя
щегося под давлени
ем 

Дебиты скважин па
дают быстро, и одно
временно увеличива
ется газовый фактор. 
Коэффициент отбора 
0 , 1 5 — 0 , 3 0 . Измене
ние режима на напор
ный увеличивает от
дачу 

тируемых скважин. Эти режимы определяются: 1) по поло
жению контура (контакта поверхности нефть — вода) во 
время разработки и 2 ) по механизму вытеснения нефти 
из залежи к забою скважины (см. табл.) . По положению кон
тура во время разработки пласта выделяют режим с переме
щающимся контуром и режим с ограниченным контуром. 
Практика разработки нефтяных залежей давно показала, 
что добыча нефти при использовании только естественных 
сил воздействия на пласт во многих случаях дает небольшой 
отбор нефти, находящейся в недрах , ввиду чего на разных 
этапах разработки м-ний, имеющих небольшие запасы есте
ственной энергии, стали применять различные методы воз
действия на падающую энергию пласта. Н. Т. Линдтроп. 
Р Е З А Н И Е К Е Р Н А — способ отбора проб, штуфов, шли
фов и аншлифов от керна; производится камнерезными 
станками. Пробы, взятые с помощью Р. к., являются более 
представительными по сравнению с пробами, отобранными 
путем раскалывания керна. См. Камнерезный станок 
Боровских. 
Р Е З Е Р В В О Д Ы Щ Е Л О Ч Н О Й — превышение суммы экви
валентов анионов слабых кислот над суммой анионов силь
ных кислот в природных (океанской и д р . ) водах. 
Р Е З Е Р Ф О Р Д И Н [по ф а м . Р е з е р ф о р д ] — м-л, [ U 0 2 | C 0 3 ] . 
Ромб. Агр.: чешуйчатые. Желтый, серно-желтый. Тв. 2,5. 
У д . в. 4 ,82. Псевдоморфозы по ураниниту в пегматитах. 
Изучен мало. 
Р Е З И Н И Т [resinia — смола] , Стопо, 1935,— микрокомпо
нент углей, образовавшийся из смолы. По ГОСТ 9414—60 
и 12112—66 включается в гр. лейптинита. В углях встре
чается в виде небольших тел овальной или стержневидной 
формы; цвет его в проходящем и отраженном свете зависит 
от степени углефикации и примерно такой же, как у спори-
нита. Скопления Р . образуют резитовую разнов. угля. Син. 
ксанторезинит. 
Р Е З И С Т И ВИ М Е Т Р — электрический прибор с зондом 
малой длины, служащий для измерения удельного элект
рического сопротивления жидкости, заполняющей ствол 
скважины. Знание удельного электрического сопротивления 
бурового раствора необходимо для правильной расшифров
ки электрического каротажа скважин, установления места 
притока воды в скважину, определения степени минерализа
ции воды и др . целей. 
Р Е З И С Т И В И М Е Т Р И Ч Е С К И Е И З М Е Р Е Н И Я _ см. Из
мерения резистивиметрические. 
Р Е И Д Н О С Т Ь [ресо (рео) — теку] — текучесть и пласти
ческая деформация в твердом состоянии, испытываемая 
веществом при наличии достаточного времени. Кинг (King, 
1967) указывает, что при приложении деформирующих уси
лий свыше 10 лет свойство текучести приобретает соль, 
а свыше 100 тыс. лет — гранит. 
Р Е Й К Е Б У Р И Т — м-л, разнов. микролита, содер. до 5% 
В а О . 
Р Е Й Н Е Р И Т [по ф а м . Р е й н е р ] — м-л, Z n 3 [ A s 0 3 L . Ромб . 
К-лы призм. Сп. ср. по {110}. Голубой, светло-желтовато-
зеленый. Бл. стеклянный д о алмазного. Тв. 5—5,5 . У д . в. 
4,27. В пустотах халькозин-борнитовых скоплений в глубо
ких^ горизонтах з. окисл. 
Р Е Й Н И Т — псевдоморфоза вольфрамита по шеелиту. 
Изл,. термин. 
Р Е Й С В И Н И Т — м-л, близок феррибейделлиту. И з л . тер
мин,. 
Р Е Й Х А Р Д Т И Т — м-л, плотная разнов. эпсомита. И з л . 
термин. 
Р Е К А — водный поток, протекающий в долине и характе
ризующийся достаточно большими размерами (от несколь
ких — д о тысяч км). По характеру стока различают Р . по
стоянные и периодические, по характеру питания — Р . 
дождевого, снегового, ледникового, подземного и смешанно
го питания, по условиям формирования — Р . равнинные, 
горные, болотные, карстовые. Различаются исток Р . — ме
сто, откуда Р . вытекает, и устье речное — место, где она 
заканчивается: оно может быть при впадении в конечный 
водоем, др . реку; в засушливой зоне Р . иногда кончается 
слепым устьем. Выделяют главные реки — принимающие 
др . притоки, которые относительно главной Р. считаются 
притоками I порядка. Р . , впадающие в притоки I порядка, 
именуют притоками II порядка и т. д . П о Ф и л о с о ф о в у 
(1960), наоборот, главная река имеет самый большой поря
док. Совокупность всех притоков главной Р . составляет 
речную систему. 181 
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Р Е К А Ж Г У Ч А Я — син. термина лахар горячий. 
Р Е К А К А М Е Н Н А Я — см. Поток каменный. 
Р Е К А П Ы Л А Ю Щ А Я — с и н . термина лахар горячий. 
Р Е К А С У Х А Я — долина, возникающая у подножия вулка
нов в толще водопроницаемых пирокластических п. во вре
мя интенсивного таяния снега (весной и в начале лета), 
большую часть года она лишена постоянного водотока. 
Развиты на Камчатке и в др . вулк. обл. 
Р Е К А Т Р А Н З И Т Н А Я — водный поток, в котором обл. 
питания приурочена к верховьям, а на остальном пути он 
не принимает притоков, так как пересекает аридную обл. 
Мелкие Р . т. обычно заканчиваются слепым устьем, круп
ные — доходят д о конечного водоема (Амударья, Нил) . 
Р Е К А П И Т У Л Я Ц И Я [ ф р . recapitulat ion — повторение глав
ного] — повторение в индивидуальном развитии признаков 
взрослых предков. Часто Р . называют всякое повторение 
в индивидуальном развитии стадий развития предков и тог
да различают Р . признаков эмбрионов предков и Р . призна
ков взрослых предков. 
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й О Б 
С Т А Н О В К И — воссоздание тех физико-географических 
условий, в которых возник данный комплекс осад. п. или 
отдельная п. Осуществляется путем детального изучения 
вещественного состава п., их терригенных и аутигенных 
м-лов, структур и текстур п. , заключенных в п. орг. остатков, 
а также соотношений с соседними п. и толщами. Итог рекон
струкции выражается фациально-палеогеографической кар
той или сериями карт. 
Р Е К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я — по Григорьеву, процесс пере
кристаллизации индивидов (и агрегатов), происходящий 
в предварительно неравномерно деформированном, напря
женном материале и заключающийся в росте за счет д е ф о р 
мированных к-лов новых стабильных к-лов с недеформиро-
ванной и ненапряженной решеткой, причем перекристалли
зация идет в твердом состоянии. В природных условиях Р. 
приводит к образованию в участках деформированных к-лов 
новообразований того ж е минер, вида, но значительно 
меньших по величине и часто идиоморфных, которые рас
полагаются строго в пределах контура материнского к-ла. 
Р Е К Т О Р И Т — м - л , (Na,K, C a X A l , M g ) 4 A l , , 5 S i e , s O 2 0 ( O H ) 4 X 
Х З — 5 Н 2 0 . Упорядоченный смешаннослойный глинистый 

м-л состоит из слюдоподобных и монтмориллонитоподобных 
пакетов. Разбухающий. Агр.: шестоватые, пленки. Желтый 
д о коричневого. Тв. 1. У д . в. 2 ,56. В пустотах хрусталенос-
ных гнезд, в трещинах известняков. 
Р Е К У Р Р Е Н Ц И Я [recurrentio — возвращение] — 1. Появ
ление в ходе эволюции форм, морфологически сходных 
с родственными им организмами более раннего геол. возра
ста. 2. У вулканов повторение состава продуктов изверже
ний, форм деятельности и строения, соответствующих более 
ранним стадиям эволюции магмы. 
Р Е Л А К С А Ц И Я — процесс установления статического рав
новесия в физ . или физико-хим. среде. В этом процессе 
микроскопические величины, характеризующие состояние 
системы, асимптотически приближаются к своим равнове
сным значениям. Такова, напр. , природа выравнивания не
равномерно распределенной концентрации растворенного 
вещества в результате д и ф ф у з и и , выравнивание темпера
туры в неоднородном температурном поле и т. д . Р . напря
жений — изменение со временем напряжений, их ослабле
ние, напр. , в г. п., при неизменной деформации. 
Р Е Л Е Я В О Л Н Ы — см. Волны поверхностные. 
Р Е Л Е Я К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т — см. Коэффициент Релея 
(В). 
Р Е Л И К Т [relictus — оставленный] — организм, сохранив
шийся как пережиток от древних эпох . . 
Р Е Л Ь Е Ф [ ф р . relief — выпуклость] — совокупность всех 
форм земной поверхности для каждого конкретного участка 
и Земли в целом. Образуется в результате взаимного воздей
ствия на земную кору процессов эндогенных и экзогенных. 
Различают Р . разных порядков, причем размер форм Р. 
большей частью зависит от характера сил, их создавших: 
1) мегарельеф (крупнейший Р . ) ; по Энгельну — P . I по
рядка; по Герасимову — геотектуры — крупнейшие ф о р 
мы Р. Земли — крупные части материков и дна океанов, 
выделяющиеся по геоструктурным особенностям. Возни
кают в результате действия гл. обр. планетарных тект. 
процессов; 2 ) макрорельеф (крупный Р . ) — по Энгельну — 
P . II порядка; по Герасимову — морфоструктуры,— соз-
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участии и географических (экзогенных). Могут в свою оче
редь разделяться на порядки, от крупных — хребты, впа
дины, плато и т. д . — д о небольших куполов; 3 ) мезорельеф 
(средний Р . ) , — по Энгельну, формы III порядка; по Гера
симову — морфоскульптуры,— возникающие под воздей
ствием исключительно экзогенных (географических) про
цессов, как денудационных, так и аккумулятивных; 4 ) мик
рорельеф — образованный формами, небольшими по раз
меру (высотой д о 0 ,5—1,0 м, диаметром — д о 10—30 м); 
5 ) нанорельеф — карликовый. Р . разделяется также по 
внешнему облику (морфографии), генезису (морфологиче
ские комплексы и генетические ряды) и возрасту (генерации 
рельефа). См. Рельефа подводного формы Тип рельефа, 
Формы рельефа. 
Р Е Л Ь Е Ф А Л Ь П И Й С К И Й — горный, резко расчленен
ный рельеф, характеризующийся широким развитием лед
никовых форм (кары, цирки, карлинги, троги и др . ) , 
придающих Р . а. крутизну и скалистость склонов, остроту 
и зазубренность водоразделов и вершин. Зависит не столько 
от высоты гор, сколько от абс. высоты снеговой линии, выше 
которой в горах активно действуют процессы ледниковой 
экзарации и нивации. Поскольку снеговая линия снижается 
к полюсам, достигая там ур . м., в высоких широтах Р. а. 
начинается от ур . м. 
Р Е Л Ь Е Ф А Н Т Р О П О Г Е Н Н Ы Й — см. Рельеф техноген
ный, Техногенез. 
Р Е Л Ь Е Ф Б А Р Х А Н Н Ы Й Р Е Ш Е Т Ч А Т Ы Й — тип эолового 
песчаного рельефа, в плане имеющий вид перекошенной 
или неправильной решетки. Образуется 2 системами бар
ханных цепей там, где господствует 2 устойчивых на
правления ветра, угол мелсду которыми > 120°, но < 150°. 
Р Е Л Ь Е Ф Б Р О Н И Р О В А Н Н Ы Й — отпрепарированная по
верхность пласта твердой п. (известняка, песчаника, э ф ф у 
зивной п. и пр . ) , временно предохраняющего нижележащие 
более рыхлые п. от разрушения. Частный случай рельефа 
структурного, когда форма поверхности совпадает пол
ностью с залеганием п. Твердый пласт Р. б. называется бро
нирующим, а поверхность бронированной. Существуют бро
нированные моноклинали, антиклинали, а также брониро
ванные плоскогорья, плато, гряды, хребты. 
Р Е Л Ь Е Ф В Т О Р И Ч Н Ы Й — н а л о ж е н н ы й на какой-либо 
более древний, ему предшествовавший. Так, напр., на С . -З . 
Европ. части С С С Р эрозионный рельеф является Р . в., 
так как наложен на ледниковый рельеф. 
Р Е Л Ь Е Ф В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — возникший в результа
те разновозрастных извержений центр, типа и трещинных 
излияний. Характерной особенностью Р. в. является пре
обладание аккумулятивных форм рельефа, созданных 
в результате излияния лав (лавовые плато и потоки) и на
копления пирокластического материала и лав (вулк. кону
сы, т. н. стратовулканы). Р е ж е встречаются экструзивные 
купола, образующиеся при выжимании вязких лав, пепло-
вые и шлаковые конусы. 

Р Е Л Ь Е Ф В Ы Р А Б О Т А Н Н Ы Й — син. термина рельеф 
скульптурный. 
Р Е Л Ь Е Ф В Ы С О К О Г О Р Н Ы Й ( В Ы С О К О Г О Р Ь Е ) — 
1. Морфологический тип горного рельефа, характеризую
щийся сильной расчлененностью и резкостью форм, остры
ми гребнями и вершинами, обилием скалистых обнажений 
на вершинах и крутых склонах гор, глубокими, часто узки
ми долинами с крутым падением, широким развитием форм 
ледниковой скульптуры. Редко сохраняются на водоразде
лах реликтовые поверхности денудации, не расчлененные 
эрозией (водоразделы Тянь-Шаня, Алтая). Высота высоко
горного рельефа по разл. исследователям различна (см. Гор 
высотное разделение). Иногда высокогорный рельеф счи
тается син. альпийского. 2. Комплекс типов горного рельефа, 
расположенных на высотах 3000—5000 м и имеющих гра
диенты новейших движений около 100 м/км, часто подни
мающихся выше снеговой линии. Д л я Р. в. характерны 
альпийский тип горного рельефа. Глубина эрозионного вреза 
от 2—3 км (В . Кавказ) д о 600—700 м ( В . Памир) . См. Горы. 
Р Е Л Ь Е Ф В Ы С О Ч А Й Ш И Х Г О Р — наиболее высокие 
( > 5000 м ) горы Земли. Обычно для них характерен глу
бокий врез (3—4 км), но иногда, при высоком положении 
базиса эрозии врез может быть и неглубоким (600—1000 м 
на В. Памире) . Как правило, такие горы распола
гаются в обл. совр. оледенения (не покрыты снегом и льдом 
лишь крутые скалистые склоны и некоторые участки в р-нах 
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со скудными осадками). См. Горы, Гор высотное разделе
ние. 
Р Е Л Ь Е Ф Г О Р Н О - Л Е Д Н И К О В Ы И — Син. термина ре
льеф альпийский. 
Р Е Л Ь Е Ф Г О Р Н О - Т А Е Ж Н Ы Й — среднегорный рельеф, 
покрытый мощной лесной растительностью (Сибирь). Мало
употребительный термин. 
Р Е Л Ь Е Ф Г Р Я Д Н Ы Й ( Г Р Я Д О В Ы Й ) — аккумулятивный 
рельеф дна реки, берега моря или пустыни, состоящий из 
аккумулятивных гряд, вытянутых 1 преобладающему 
направлению течений. 
Р Е Л Ь Е Ф Д Е Н У Д А Ц И О Н Н Ы Й — син. термина рельеф 
скульптурный. 
Р Е Л Ь Е Ф И С К О П А Е М Ы Й — рельеф прошлых геол. эпох, 
ныне не сохранившийся, но восстанавливаемый по древним 
отл. (напр., по аллювию восстанавливается речная сеть, ее 
направление, обл. питания и т. п . ) , а также по поверхности 
несогласия и размыва. Иногда Р . и. рассматривается, как 
син. рельефа погребенного. См. Палеогеоморфология. 
Р Е Л Ь Е Ф К А Р С Т О В Ы Й — характеризующийся широким 
развитием отрицательных форм, как поверхностных, так 
и подземных, возникших в растворимых г. п. (известняки, 
доломиты, гипсы, соли). Разнообразие форм Р . к., по Зай
цеву (1940), отражает его эволюцию. Стадии развития кар
ста: каррообразование (см. Карры), понорообразование 
(см. Понор), воронкообразование (см. Воронка карстовая), 
котловинообразювание (см. Котловина карстовая) и поль-
еобразования (см. Полье). Долины карстовой обл. имеют 
специфический облик (сухие, слепые, мешкообразные), за 
исключением обычных эрозионных долин, достигших уров
ня грунтовых вод. 
Р Е Л Ь Е Ф К О Н Е Ч Н О М О Р Е Н Н Ы Й — холмистый рельеф, 
состоящий из куполообразных и валообразных возвышен
ностей, часто параллельных гряд, достигающих 50—100 м 
относительной высоты, сложенных ледниковыми отл., мо
реной и флювиогляциальными песками. Возникает при дли
тельной осцилляции края ледника в пределах узкой зоны, 
вследствие чего происходит нагромождение ледниковых 
осадков. Характерен для материковых оледенений, образует 
обширные пояса краевых образований, которые тянутся 
через всю сев. часть Европ. равнины. Отдельные пояса 
Р. к., соответствующие разл. ледниковым эпохам, разли
чаются по степени сохранности первичных форм рельефа. 
Наиболее хорошо сохранились формы валдайского Р. к., 
соответствующие последнему (осташковскому) оледенению 
в. плейстоцена. Некоторые конечноморенные пояса соответ
ствуют стадиям отступания ледникового края, напр. , пояса 
Сальпаусселька в Ю. Финляндии. 
Р Е Л Ь Е Ф К Ы Р О В Ы Й — см. Кыры. 
Р Е Л Ь Е Ф М Е Р З Л О Т Н Ы Й — формируется в обл. холод
ного климата в зоне криогенеза, преимущественно в поляр
ных обл. и в горах, в перигляциальной зоне (см. Зона пе-
ригляциалъная). Р . м. включает солифлюкционные натеки, 
валы, террасы, бугры пучения, булгунняхи, наледи, байд-
жарахи, структурные грунты, в т. ч. тетрагональные, ала-
сы, термокарстовые формы (см. Термокарст), бугры тор
фяные и т. д . 
Р Е Л Ь Е Ф М Н О Г О Я Р У С Н Ы Й — рельеф, в котором раз
личается несколько ступенчато расположенных уровней 
расчлененного или выровненного рельефа. См. Ярусность 
рельефа. 
Р Е Л Ь Е Ф М О Н О К Л И Н А Л Ь Н Ы Й — син. термина куэста. 
Р Е Л Ь Е Ф М О Р Е Н Н Ы Й — равнинный и холмистый рель
е ф , возникший в результате неравномерного накопления 
моренного материала, а также ледникового выпахивания 
(экзарации) при повторном надвигании льдов на ледниковые 
отл. Различают: 1) конечноморенный грядовый рельеф; 
2) холмисто-моренный рельеф без ориентировки холмов; 
3 ) моренную равнину (увалистую, волнистую, плоскую); 
4 ) друмлиновый рельеф. 
Р Е Л Ь Е Ф Н И З К О Г О Р Н Ы Й ( Н И З К О Г О Р Ь Е ) — пони
мается разными исследователями различно: 1) морфологи
ческий тип горного рельефа, занимающий самый низкий 
ярус гор. Возник за счет денудационного снижения более 
высоких гор, поэтому д л я него типичны мягкие водоразделы 
и пологие склоны; 2) комплекс типов горного рельефа, рас
положенных на высотах 1000—2000 м. Характеризуется ши
роким развитием поверхностей выравнивания и часто рез
ким врезом долин, иногда имеющих вид каньонов (Урал) . 
В случае большой дифференцированное™ новейших тект. 

движений возникает контрастный рельеф, называемый мел
когорьем (напр. , в Казахстане) . В высоких широтах, где 
помимо форм эрозионного расчленения развиты и леднико
вые формы, Р. н. становится альпийским (напр. , горы 
Новой Земли) . Д л я Р. н., как и д л я всех гор, типична борьба 
2 сил — первичного воздымания (восходящее развитие 
рельефа) и снижения в результате воздействия экзогенных 
сил (нисходящее развитие рельефа) . Р . н. характерен как 
для обл. слабого горообразования, напр. Урала (градиент 
около 25 м/км) , так и периферических частей умеренного, 
интенсивного и весьма интенсивного горообразования (гра
диенты 50—200 м/км) . Такое понимание Р. н. является 
более распространенным и общепринятым. См. Горы, Гор 
высотное разделение. 
Р Е Л Ь Е Ф О Б Р А Щ Е Н Н Ы Й — обратное соотношение м е ж д у 
топографической поверхностью и геол. структурой или за
леганием пластов. При этом на месте положительной геол. 
структуры образуется отрицательная форма рельефа, а на 
месте отрицательной — положительная. Син. инверсия рель
е ф а . 
Р Е Л Ь Е Ф О Т К О П А Н Н Ы Й — погребенный рельеф, вскры
тый денудационными процессами. При разрушении и удале
нии аккумулятивного чехла он изменяется денудацией, 
откапываются лишь формы, сложенные твердыми п. Р . о. 
не вполне отвечает исходному, погребенному рельефу. 
Р Е Л Ь Е Ф П А Л И М П С Е С Т О В Ы Й [яакщагагоь (палимсэс-
тос) — давно сглаженный, соскобленная книга] Эдель-
штейн, 1947,— реликтовые элементы рельефа, сохранившие
ся в сов. рельефе, по которым можно восстановить форму 
древней дневной поверхности. 
Р Е Л Ь Е Ф П Л А С Т О В Ы Й — р а з н о в . рельефа структур
ного . 
Р Е Л Ь Е Ф П О Г Р Е Б Е Н Н Ы Й — п о к р ы т ы й толщей поздней
ших осад , или вулканогенных отл. Если Р. п. сложен твер
дыми п. , а покров, отложенный сверху, рыхлыми, то он 
может отпрепарироваться и обнажиться в виде откопанного 
рельефа. Изучение Р. п. очень важно как в теоретическом 
отношении д л я целей палеогеоморфологического анализа, 
так и в практическом — напр. , при поисках россыпей, н е ф 
ти и газа. См. Рельеф ископаемый. 
Р Е Л Ь Е Ф П О Д В О Д Н Ы Й — совокупность форм поверх
ности дна водоемов; образуется в результате эндогенных и 
экзогенных рельефообразующих процессов (см. Рельефо-
образование подводное). По размеру форм Р. п. условно 
(без точных границ) подразделяют на микро- , мезо- и макро
рельеф. Различают формы Р. п. положительные и отрица
тельные, простые и сложные, замкнутые и незамкнутые; 
по происхождению выделяют формы Р. п. эндогенные (см. 
Рельефа подводного формы вулканические, формы, текто
нические) и экзогенные (см. Рельефа подводного формы 
аккумулятивные, формы биогенные, формы эрозионные 
и д р . ) . Крупные формы Р . п. , как правило, связаны с тект. 
структурами (геотектурами и морфоструктурами); мик
рорельеф имеет гл. обр. экзогенное происхождение (см. 
Морфоскульптуры подводные, Микрорельеф подводный). 
Комплекс различных, но генетически связанных форм Р. п. 
составляет генетический тип Р. п. 
Р Е Л Ь Е Ф С К У Л Ь П Т У Р Н Ы Й — образовавшийся в резуль
тате деятельности агентов денудации, посредством которых 
производится удаление продуктов выветривания. Различают 
Р. с. эрозионный, ледниковый или экзарационный, абра
зионный, эоловый и дефляционный и т. д . По Герасимову, 
к Р. с. (морфоскульптуре) относятся и аккумулятивные 
формы экзогенного происхождения. Син. : рельеф вырабо
танный, рельеф денудационный. 
Р Е Л Ь Е Ф С О Г Л А С Н Ы Й — син. термина рельеф струк
турный. 
Р Е Л Ь Е Ф С Р Е Д Н Е Г О Р Н Ы Й ( С Р Е Д Н Е Г О Р Ь Е ) — комп
лекс типов горного рельефа, расположенного на высотах 
2000—3000 м. Характеризуется восходящим развитием, срав
нительно широким распространением поверхностей вы
равнивания, придающим округлый облик водоразделам. 
В зависимости от глубины вреза может быть глубоко-, 
средне- и слаборасчлененным. В высоких широтах (напр. , 
в горах С. -В . С С С Р ) Р . с. обладает чертами альпийского. 
Характерен д л я обл. умеренного горообразования (градиент 
50 м/км) или д л я периферических частей обл. интенсивного 
и весьма интенсивного горообразования (градиент 100— 
200 м/км) . См. Горы, Гор высотное разделение. 
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Р Е Л Ь Е Ф С Т О Л О В О - О С Т А Н Ц О В Ы Й — рельеф, пред
ставленный одиночными, иногда вытянутыми цепочкой, 
плосковершинными грядами и столовыми останцами, разде
ленными долинами и долинообразными понижениями. Воз
никает в результате денудационного расчленения столовой 
страны или плосковершинных антиклинальных гряд. 
Напр. , в С. Приаралье понижения Р. с.-о. представлены 
синклиналями, а столовые останцы — разрушающимися 
антиклиналями, у подножия которых развеваются ветром 
песчаные шлейфы выносов. 
Р Е Л Ь Е Ф С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — по Щукину, рельеф, сов
падающий с залеганием г. п. , его слагающих. Обычно наи
более полная совпадаемость бывает при наличии бронирую
щих пластов, которые, препарируясь, создают рельеф, пов
торяющий геол. структуру (складки, покровы, интрузии). 
Ф о р м ы Р. с : структурный хребет (хребты Терский и Сун
женский в Предкавказье, некоторые молодые хребты в Юж
но-Таджикской депрессии) , структурное плато (Устюрт), 
плоскогорье (Средне-Сибирское плоскогорье), холм и гряда 
(многие поднятия Керченского, Таманского и Апшеронского 
п-овов) и пр. К Р. с. не относятся хребты, образованные 
складками основания (Тянь-Шань, Алтай) , так как они у ж е 
не совпадают с залеганием п. , рельеф ж е пенепленов — вооб
ще структурный (напр. , в Карелии) , так как является б. ч. 
рельефом обращенным. Син.: рельеф согласный. 
Р Е Л Ь Е Ф С Т У П Е Н Ч А Т Ы Й — 1. Рельеф, д л я которого 
характерны ступенчатые склоны. Развивается в условиях 
горизонтальных или слабонаклонных п. , сложенных пере
слаиванием слабо устойчивых и устойчивых к выветриванию 
п. , как осад . , так э ф ф у з и в н ы х и интрузивных (напр. , 
траппы Средне-Сибирского плоскогорья). 2. Обширные по
верхности, бронированные твердыми пластами, располо
женные на разных уровнях (нем. Stufenland) . Н а п р . , на 
С . -З . Русской равнины развиты такие ступени: Ижорское 
(ордовикское) плато, Девонское и Валдайское (карбоновое) 
плато. 

Р Е Л Ь Е Ф С Ы Р Т О В Ы Й — р а з в и т ы й на неслоистых гли
нах на Ю.-В. Европ. части С С С Р (Заволжье) . Представлен 
широкими и плоскими увалами, разделенными широкими 
и плоскими, обычно сухими, ложбинами — долами. 
Р Е Л Ь Е Ф Т Е Х Н О Г Е Н Н Ы Й ( А Н Т Р О П О Г Е Н Н Ы Й ) — ре
льеф, созданный производственной деятельностью человека, 
как фактор от прямого воздействия на поверхность Земли, 
а также рельеф «возбужденный» (по Пиотровскому, 1961), 
возникновение которого вызвано человеком, косвенно изме
нившим естественный процесс. К собственно Р. т. принадле
жат формы денудационные (техногенные уступы, бровки 
техногенных уступов, карьеры, каналы, канавы, в т. ч. 
ирригационные и мелиоративные, выемки, откосы, ямы, 
штольни, шахты и п р . ) и аккумулятивные (дамбы, плотины, 
пирамиды, курганы, насыпи, раши, культурные слои, 
военные укрепления и пр . ) . По существу все строения, соз
данные человеком (города и п р . ) , м о ж н о рассматривать как 
Р. т. К рельефу и процессам, обусловленным косвенно дея
тельностью человека, относятся: эрозия почв на обрабатывае
мых землях — ветровая и водяная, опускание территории 
в р-нах интенсивной эксплуатации нефти (напр. , Лонг-бич 
в Калифорнии погружается до 5 см в месяц) , изменение 
береговых процессов в связи с береговыми сооружениями, 
деградация мерзлоты, провалы над штольнями (мульды 
оседания) , образование гольвегов и оврагов вдоль дорог. 
В большинстве случаев вызванные человеком процессы 
являются неблагоприятными д л я него, но иногда их спе
циально вызывают, используя в н у ж н о м направлении есте
ственный процесс (напр. , строительством буи тормозят 
абразию берегов и производят намыв отл. и т. д . ) . См. Тех-
ногенез. 

Р Е Л Ь Е Ф У В А Л И С Т Ы Й — рельеф с мягко очерченными 
водоразделами, разделяющими пологосклонные долины. 
Возникает за счет эрозионного расчленения поверхности, 
сложенной преимущественно слабо сцементированными п. 
и расположенной невысоко над базисом денудации. 
Р Е Л Ь Е Ф У Н А С Л Е Д О В А Н Н Ы Й — повторяющий в ос
новных чертах древний, ему предшествовавший. Обычно 
формируется в условиях контролирующего влияния дли
тельно развивающихся тект. структур. См. Рельеф палимп-
C6CJ720в Ы Ы 

Р Е Л Ь Е Ф Ф И К С И Р О В А Н Н Ы Й , Марков, 1 9 4 7 , — у ч а с т 
ки земной поверхности, сохранившие древний морфологиче
ский облик неизменным, будучи фиксированными корой 

выветривания, а также др . п. морского или континентально
го генезиса, устанавливающими его возраст. Являются 
опорными при определении возраста древнего рельефа. 
Р Е Л Ь Е Ф Ч Е Ш У Й Ч А Т Ы Й — с о с т о я щ и й из ряда асиммет
ричных хребтов или гряд, образовавшихся при расчленении 
куэст поперечными долинами. Возникающие при этом пла-
тообразные массивы напоминают громадные чешуйки, обра
щенные заостренными клиновидными краями в сторону 
основного горного поднятия. 
Р Е Л Ь Е Ф А К О Н Т Р А С Т Н О С Т Ь — частая смена положи
тельных и отрицательных форм рельефа, характерная как 
для горных, так и равнинных обл. в периоды повышения 
активности тект. движений. Обусловлена интенсивностью 
дифференцированных движений, создающих резкие пере
пады высот, и вызванной этим энергичной эрозией рек. Обыч
но характерна для начальных стадий геоморфологических 
циклов (см. Цикличность рельефообразования), постепенно 
сокращаясь в результате денудации к концу цикла, перехо
дит в неконтрастный, выровненный рельеф как в горах, 
так и на равнинах. См. Планация, Поверхность выравни
вания. 
Р Е Л Ь Е Ф А П О Д В О Д Н О Г О Ф О Р М Ы Б И О Г Е Н Н Ы Е — 
формы рельефа дна, созданные в результате жизнедеятель
ности организмов: рифостроителей (см. Риф коралловый), 
моллюсков (см. Банка ракушечная), а также разл. ползаю
щих и роющих животных (бугорки, валики, борозды, ямки, 
норы, следы передвижения) . 
Р Е Л Ь Е Ф А П О Д В О Д Н О Г О Ф О Р М Ы В У Л К А Н О Г Е Н 
Н Ы Е — формы рельефа дна, созданные в результате 
вулк. деятельности (вулканы подводные, потоки лавовые, 
скопления пирокластического материала, абиссальные хол
мы подводные). 
Р Е Л Ь Е Ф А П О Д В О Д Н О Г О Ф О Р М Ы Р Е Л И К Т О В Ы Е — 
формы рельефа дна, образованные не проявляющимися 
в настоящее время подводными рельефообразующими про
цессами. При большой скорости осадкообразования могут 
быть полностью засыпаны и превратиться в погребенные 
формы. 
Р Е Л Ь Е Ф А П О Д В О Д Н О Г О Ф О Р М Ы С У Б А Э Р А Л Ь -
Н Ы Е — затопленные, слабо переработанные морем формы 
наземного рельефа; эрозионные (речные долины), леднико
вые (моренные холмы и гряды, экзарационные долины 
и троги), эоловые (дюны, холмы), денудационные равнины. 
Р Е Л Ь Е Ф А П О Д В О Д Н О Г О Ф О Р М Ы Т Е К Т О Н И Ч Е 
С К И Е — формы рельефа дна, возникающие под воздейст
вием тект. движений как без разрыва сплошности п. (склад
чатые хребты, валы, возвышенности, купола, флексуры, 
прогибы, желоба) , так и с разрывом сплошности (уступы, 
желоба-разломы, глыбовые хребты). В отличие от суши 
имеют лучшую сохранность и более широко развиты. 
Р Е Л Ь Е Ф А П О Д В О Д Н О Г О Ф О Р М Ы Э Р О З И О Н Н Ы Е — 
отрицательные формы подводного рельефа, созданные 
придонными течениями и потоками суспензионными. 
Обычно представлены промоинами, бороздами, котловина
м и , желобами, долинами и т. п. 
Р Е Л Ь Е Ф А С Т А Р О С Т Ь — см. Цикл эрозионный. 
Р Е Л Ь Е Ф О О Б Р А З О В А Н И Е — создание форм рельефа 
под действием рельефообразующих процессов — эндоген
ных и экзогенных, и их агентов (агенты морфогенеза) . 
Процесс Р. развивается ритмично (см. Цикличность релье
фообразования), что ведет к обособлению определенных 
этапов Р . , в течение которых развиваются присущие им 
генерации рельефа. 

Р Е Л Ь Е Ф О О Б Р А З О В А Н И Е П О Д В О Д Н О Е — формиро
вание рельефа дна водоемов; происходит в результате сов
местного действия эндогенных (тект., вулк . ) и субаквальных 
экзогенных (волнения, течения, осадкообразование, жизне
деятельность донных организмов и т. д . ) процессов. Эндо
генные процессы создают гл. обр. крупные первичные фор
мы рельефа, поверхность которых затем преобразуется 
экзогенными силами. Общей тенденцией Р. п. является 
расчленение положительных форм первичного рельефа 
(течениями морскими придонными, потоками суспензи
онными, в результате оползней подводных и т. п . ) и сгла
живание поверхностей отрицательных форм (в результате 
осадконакопления) . 
Р Ё М Е Р И Т [по ф а м . Р ё м е р ] — м-л, F e 2 + + F e 3 +

2 [ S 0 4 ] 4 X 
X 1 4 H 2 O . Z n иногда замещает часть F e 2 + . Трикл. Габ. кубооб-
разный, толстотаблитчатый. Сп. сов. по {010}, ср. по {001}. 
Агр.: корочки, зернистые. Красно-бурый, фиолетово- или 
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желто-бурый. Бл. жирный до стеклянного. Просвечивает. 
Тв. 3—3,5 . У д . в. 2,17. На вкус соленый. В з . окисл. Разнов. 
цинкремерит. 
Р Е Н А Р Д И Т [ п о фам. Р е н а р ] — м-л, P b [ ( U 0 2 ) 4 | ( O H ) 4 ] • 
• ( P O . i ) 2 ] • 8 Н 2 0 . Близок к урановым слюдкам, но отличается 
избытком UOa. Ромб. Габ. пластинчатый. Сп. сов. по {100}. 
Агр.: друзовидныс корочки. Желтый, у д . в. > 4. Вторич
ный: асе. с девиндтитом, дюмонтитом, торбернитом. 
Р Ё Н И Т — м-л, разнов. энигматита, бедная щелочами, но 
богатая Са, Mg, F e 3 + , Al. В базальтах. 
Р Е Н И Ф О Р И Т ( Р Е Н И Ф О Р М И Т ) — м л , изл. син. иорда-

Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т Ь О С В О Е Н И Я М Е С Т О Р О Ж Д Е 
Н И Я — превышение ценности извлекаемого компонента 
(металла) над его себестоимостью. Различают Р. о. м. на 
1 т руды, концентрата, полезного компонента (металла). 
Кроме того, выделяют месячную, квартальную или годовую 
Р. о. м. , равную произведению Р. о. м. на 1 т продукции на 
производственную мощн. предприятия (месячную, квар
тальную или годовую). Син.: прибыльность освоения место
рождения, доходность освоения месторождения. 
Р Е Н Т Г Е Н (г, Р ) — единица экспозиционной дозы рентге
новского или у-излучения. Экспозиционная доза характе
ризует ионизацию в воздухе в поле источника излучения. 
Доза в 1 г создает в 1 с м 3 воздуха при нормальном давлении 
и 0 °С ионы, заряд которых равен одной электростатиче
ской единице каждого знака. Сейчас эта единица является 
внесистемной. В Международной системе единиц ( С И ) еди
ница экспозиционной дозы равна 1 кулону на 1 кг; 
1 г = 2,57976 - Ю - 4 к/кг. 

Р Е Н Т Г Е Н И Н [по фам. Рентген] — м-л, C a 2 C e 3 [ F 3 | ( C 0 3 ) 3 ] . 
Триг. К-лы таблитчатые. Зеленый, коричневый. У д . в. 4,2. 
С синхизитом, паризитом, бастнезитом в пегматитах 
щелочных сиенитов. 
Р Е Н Ь Е Р И Т [по фам. Ренье] — м-л, ( C u , F e ) 3 ( F e , G e ) S 4 . 
Тетр., псевдокуб. Облик изометрический. Бронзовый. Бл. 
метал. Тв. 4—4,5. У д . в. 4 ,3—4,5 . Магнитен. Гидротерм. 
Р Е О Г Л И Ф Ы [древнегреч.— знаки текучести], Вассоевич, 
1953,— обычно прихотливые безразрывные деформации 
мелкозернистых осадков внутри пластов или деформации 
нескольких тонких слоев пластичных осадков подводно-
оползневого или невыясненного происхождения (напр. , 
слоистость завихрения — convolute bedding — во флише) . 
Р Е О И Г Н И М Б Р И Т , Ритман, 1960,— игнимбриты, образо
вавшиеся на сильно наклоненном основании, вследствие чего 
характеризуются более высокой текучестью и сходством 
с лавами. Породы отличаются основной массой, имеющей 
стекловатую и перлитовую текстуры и псевдофлюидальную 
микротекстуру со сферолитами (в отличие от фельзитовой 
структуры в игнимбритах). 

Р Е О К Л И Н А Л Ь [рею (рео) — теку] — гипотетический на
клонный слой вдоль зоны разлома, обладающий свойствами 
вязкой жидкости. По Люстиху (1961) , в Р . происходят 
процессы, обусловившие развитие геосинклиналей. Термин 
малоупотребительный. 
Р Е О Л О Г И Я — наука о текучести вещества, раздел физ . 
механики. Рассматривает вопросы течения и деформации 
сплошных сред, напр. , обычной вязкой жидкости, а также 
течение, ползучесть и явления релаксации напряжений г. п. 
Р Е О М О Р Ф И З М — т е р м и н , не имеющий общепризнанного 
толкования. Введен Баклундом (Backlund, 1937) для обозн. 
совокупности процессов частичного или полного перехода 
ранее существовавших г. п. в жидкое (или разжиженное ) 
состояние в результате повышения температуры в условиях 
привноса того или иного количества нового материала путем 
диффузии. Перрен и Рубо (Perren, Rouboult , 1954, 1966) 
изменили толкование Р . , предложив понимать под ним 
состояние высокой механической и хим. подвижности г. п. 
без участия жидкой фазы; хим. подвижность обусловлена 
увеличением межкристаллической д и ф ф у з и и ионов, прив
носимых из глубины. Елисеев (1959) под Р. понимает способ
ность г. п. к пластическому течению без плавления. Согласно 
Судовикову (1964) , Р . — это высшая стадия гранитизации, 
в результате которой с параллельно идущим процессом 
привноса вещества и частичным его плавлением г. п. пере
ходят в новое качественное состояние, приобретая способ
ность к течению; при этом процесс Р. не ограничивается г. п. 
какого-либо определенного состава, но преимущественно 
развит в кислых п. , быстро достигающих высокой степени 

гомогенизации. Главной причиной Р. Судовиков и его после
дователи считают плавление, привнес ж е нового материала 
лишь способствует ему. Составители второго издания 
Петрографического словаря (1963) под Р. понимают «кон
тактовый метасоматический метаморфизм с частичным пере
водом вещества в жидкое состояние», что не может быть 
признано правильным. Сейчас представляется целесообраз
ным под Р. понимать явление высокой механической под
вижности г. п. , выражающееся в пластическом течении, 
выжимании и интрузии их минер, составляющих в условиях 
отсутствия или ограниченного участия жидкой фазы (раст
вора или расплава). Р. проявляется в результате: 1) направ
ленного давления, превышающего предел упругих д е ф о р м а 
ций г. п. при определенных значениях температур; 2 ) частич
ного селективного плавления лейкократовых минер, составля
ющих в результате анатексиса и палингенеза в тектонически 
активной обстановке; 3 ) перевода части г. п. в расплав в ре
зультате магм, замещения в условиях ультраметаморфизма 
воздымания (в результате палингенно-метасоматического 
гранитообразования); 4 ) расширения паров воды или д р у 
гих летучих веществ при локальном падении литостатиче-
ского давления. Р . способствуют процессы метасоматиче-
ской гранитизации и кремне-щелочного метасоматоза, 
переводящие г. п. в более пластичное и легкоплавкое состоя
ние, а также процессы флюидизации катаклазированных 
и слабо сцементированных минер, масс и ультрамстаморфо-
генного расплава. В зависимости от условий проявления Р. 
и его продуктов целесообразно подразделение Р. на Р. эпи-, 
мезо- и катазоны. Р. эпизоны протекает на глубине условий 
цеолитовой (филлитовой), зеленосланцевой и эпидот-эмфи-
болитовой фаций, реализуясь в участках резкого понижения 
литостатического давления и (или) значительных стрессовых 
напряжений в виде кластических даек, формирующихся 
при температурах от 300 д о 650° С . Р . мезозоны протекает 
на глубине условий амфиболитовой и частично эпидот-ам-
фиболитовой фаций, реализуясь гл. обр. в процессе ультра-
метаморфизма воздымания в виде диапировых масс грани-
тизированных и мигматизированных п. (мигма-плутонов, 
гранито-гнейсовых куполов, интербудинаж-плутонов) . Р. 
катазоны протекает на глубине условий гранулитовой фации 
и дифференциального анатексиса, реализуясь в процессе: 
1) ультраметаморфизма погружения в виде сравнительно 
немногочисленных будинаж-структур и ж и л , формирование 
которых связано с перераспределением вещества досклад-
чатых тел чарнокитовых гранитоидов и анортозитов, находя
щихся в пластическом и (или) частично расплавленном со
стоянии, в зонах дифференциальных напряжений и нару
шения сплошности г. п.; 2 ) ультраметаморфизма воздымания 
в виде диапировых масс анортозитов и анортозитизирован-
ных г. п. , приобретающих механическую подвижность 
в условиях температур и давлений, превышающих предел 
упругих деформаций г. п. , и увеличения содержания мо
бильной фазы (раствор и расплав) в результате процессов 
метасоматического и возможно палингенно-метасоматиче
ского анортозитообразования. Р. мезо- и катазоны, необхо
димым условием проявления которого является появление 
палингенно-анатектического или флюидизированного палин
генно-метасоматического расплава, может быть назван Р. 
плавления. Р . , необходимым условием проявления которого 
является приобретение г. п. текучести, без п р о х о ж д е н и я 
стадии плавления, может быть назван Р. течения. Значение 
Р. течения, приводящего к проявлению глубинного диапи-
ризма, особо подчеркивалась Вегманом ( W e g m a n n , 1930) 
и Рамбергом (Ramberg, 1952). Р . плавления, осуществляю
щийся в процессе ультраметаморфогенного гранитообразо
вания, реже чарнокито- и анортозитообразования, как пра
вило, неразрывно связан с процессами палингенно-метасо
матического и интрузивно-анатектического породообразова-
ния. М е ж д у интрузивно-анатектическими и интрузивно-
реоморфическими г. п. , чаще всего гранитоидами, сущест
вуют все взаимные переходы по содержанию в них мобиль
ной фазы, примерно от 50—100% в первых до 8—50% 
в последних. Р. течения, приводящий к формированию 
интрузивно-реоморфических гранитоидов в чистом виде, 
может развиваться в отличие от Р. плавления, не только 
в условиях ультраметаморфизма, но и п о з ж е консолидации 
ультраметаморфогенных гранитоидов. Чаще в пределах Зон 
ультраметаморфизма воздымания проявлены оба вида Р. 
со всеми взаимопереходами. О д н и м из отличительных кри
териев интрузивно-реоморфических г. п., и в особенности 185 
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пород Р . течения являются низкие значения их палеотем-
ператур, устанавливаемых по минер, геотермометрам срав
нительно с минимальными температурами плавления г. п. 
соответствующего состава; так, для интрузивно-реоморфи-
ческих гранитопдов течения Беляевым (1969) приводятся 
значения палеотемператур в интервале 350—500 °С, в то 
время как интрузивно-анатектические гранитоиды соответ
ствующего состава характеризуются температурами в интер
вале 640—680 °С. См. Анатексис, Гранитообразование, 
Палингенез. В. А. Рудник. 
Р Е П Л И К А — т о ч н ы й слепок (оттиск) поверхности (релье
ф а ) г. п . , листа или побега, полученный на прозрачной кол-
лодийной или целлюлозно-ацетатной пленке. Применяется 
при исследовании г. п. и отпечатков, т. е. формы сохран
ности растительных остатков, лишенной орг. остатка. Д л я 
получения Р. отпечаток заливается коллодием или раство
ром фото(кино)пленки в ацетоне, э ф и р е или др. растворите
ле . См. Микроскоп электронный. 
Р Е П О С С И Т — м-л, син. графтонита. 
Р Ё П П Е Р И Т — м-л, разнов. кнебелита, содер. Zn и Mg; 
Z n O до 10%. Редкий. 
Р Е С И Л И Ф И К А Ц И Я , Harrison, 1 9 3 5 , — о б р а з о в а н и е вто
ричного (эпигенетического) каолинита в результате воздейст
вия кремнекислоты, привнесенной грунтовыми водами, про
никающими в бокситовые залежи из покрывающих и боко
вых п. , на м-лы свободной окиси или гидроокиси А1. При 
Р. бокситов в них увеличивается валовое содер. S i 0 2 без 
изменения первоначального количества глинозема. В др . 
случае Р. сопровождается только перегруппировкой эле
ментов при сохранении валовых содер. в бокситах А 1 2 0 3 

и S i 0 2 . Эпигенетический каолинит образуется у ж е в резуль
тате реакции кварца, растворенного грунтовыми водами, 
с м-лами свободного глинозема. В пористых бокситах вто
ричный каолинит образует при этом более или менее рав
номерную вкрапленность, а в трещиноватых — выполняет 
многочисленные трещины. В зависимости от количества 
такого рода жилок боксит приобретает псевдобрекчиевую 
или псевдоконгломератовую текстуру. 
Р Е С Т И Т — остаточная анатектическая г. п . , состоящая из 
непереплавленного в процессе анатексиса кристаллического 
остатка: биотит ± роговая обманка + гранат ± кордие-
рит + рудный минерал + (иногда немного) кварц. Находит
ся вместе с непереплавленными при температурах анатексиса 
метаморфическими п. (амфиболитами, мраморами, кварци
тами и д р . ) . Термин Р. близок понятиям меланосом, кинци-
гит, скиалит, порода реликтовая. 
Р Е С У Р С Ы В О Д Н Ы Е — количество поверхностных и под
земных вод, которые могут быть использованы д л я разл. 
целей в народном хозяйстве. 
Р Е С У Р С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е — 
динамические (возобновляемые) ресурсы подземных вод. 
Некоторые исследователи в Р. п. в. е. включают статические 
и динамические запасы подземных вод (запасы подземных 
вод общие). 
Р Е Т А Р Д А Ц И Я [retardatio — замедление] — замедление 
темпов развития в онтогенезе. Р . обозначает также выпаде
ние поздних стадий онтогенеза, связанное с недоразвитием 
(фстализацией) организма. 
Р Е Т Г Е Р С И Т [по фам. Ретгерс] — м-л, a - N i [ S O „ ] X 
Х 6 Н 2 0 . Тетр. Габ. таблитчатый, волокн. Сп. сов. по {001}. 
Агр.: волок., корочки, прожилки. Изумрудно-зеленый. 
Тв. 2,5. У д . в. 2 ,04 . Растворяется в воде. В з . окисл. N i 
м-ний. 
Р Е Т Е Н И Т , Орлов, Успенский, 1936,— обобщающее наиме
нование ископаемых смол — продуктов фоссилизации па
тологических смоляных экскретов. См. Смолы ископаемые. 
Р Е Т И К У Л И Т — изл. син. термина шлаки кружевные. 
Р Ё Т И Ц И Т — м-л, бесцветный волокн. кианит. И з л . тер
мин. 
Р Е Т Р О М Е Т А М О Р Ф И З М , Обручев, 1 9 2 9 , — у с т . син. 
термина метаморфизм регрессивный. 
Р Е Т Т И З И Т — м-л, идентичен пимелиту. 
Р Е Ф Р А К Т О М Е Т Р — п р и б о р д л я измерения пок. прел. , 
основанный на наблюдении полного внутреннего отражения 
света на границе 2 сред. Существует много систем Р . : 
с полусферой , с составной призмой, с неподвижной приз
мой, микрорефрактометры. 
Р Е Ф Р А К Ц И Я К О Н И Ч Е С К А Я — опт. явление конусовид
ного расхождения лучей света. В кристаллооптической ме
тодике не используется. 

Р Е Ф Ф У З И Я ( П Е Р Е П Л А В Л Е Н И Е ) — явление постэруп
тивного саморазогревания д о красного каления (до 840 °С) 
рыхлого материала насыпных конусов, кратерных валов, 
продолжающееся в течение длительного времени после из
вержения (нескольких месяцев). В результате Р. происхо
дит агглютинизация рыхлого материала и появляется спо
собность к его перемещению и истечению. Пийп (1948) на
блюдал подобные явления на камчатских вулканах и объ
яснял их экзотермическими реакциями м е ж д у кислородом 
воздуха , засасываемого в основании насыпи, и закисным 
Fe раскаленных пористых обломков лав, которые в резуль
тате окисления Fe приобретают кирпично-красную окраску. 
Характерны эти явления д л я эмбриональных шлаковых 
конусов. 
Р Е Ц Б А Н И И Т [по м-нию Рецбанья, Р у м ы н и я ] — м - л , Р Ь 3 Х 
X C u 2 B i ) 0 S i 9 . Ромб. Агр. плотные, мелкозернистые. Желто-
вато-свинцово-серый. Черта черная. Бл. метал. Тв. 2—2,5 . 
У д . в. 6 ,1—6,9 . Гидротерм., в кварцевых и кварц-анкерито-
вых жилах с висмутином, халькопиритом, тетраэдритом 
и др . Редок. Требует проверки. 
Р Е Ц Е С С И Я — перерыв в осадконакоплении без смены 
моря сушей. Наблюдается на дне морей, в обл. сильных дон
ных течений, уносящих все осадки и даже размывающих 
дно моря. См. Размыв. 
Р Е Ц Е С С И Я Ф Р О Н Т А С К Л А Д Ч А Т О С Т И [recessus — от
ступление] — перемещение фронта складчатости по мере 
проявления более молодых эр тектогенеза (St i l le , 1924). 
См. Миграция складчатости. 
Р Е Ч Н И К — речной галечник. Местный термин (Урал, 
Сибирь). Часто применяется как син. термина россыпи. 
Р Е Ш Е Т К А А Т О М Н А Я —кристаллическая решетка или 
вообще к-лы, строительными единицами которых являются 
хим. элементы, связанные атомной связью — ковалентной 
(или металл.) . Типичные Р. а. являются координационны
ми. Необходимо заметить, что в Р . а. атомов как таковых 
нет. 
Р Е Ш Е Т К А Г Е К С А Г О Н А Л Ь Н А Я ( Р ) — одна из простран
ственных решеток Браве. Выводится из ромб, базоцентри-
рованной ячейки С, если угол м е ж д у рядами узлов базопи-
накоидальной плоской сетки сделать равным 60°. 
Р Е Ш Е Т К А Д В У М Е Р Н А Я — в кристаллографии, син. 
термина сетка плоская. 
Р Е Ш Е Т К А И О Н Н А Я — кристаллическая решетка, строи
тельными единицами которой являются атомы, связанные 
ионной связью. 
Р Е Ш Е Т К А К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н А Я [ со — совместно; 
ordinatus — упорядоченный] — кристаллическая решетка, 
строительные единицы которой (обычно простые атомы, 
как в алмазе, или ионы, как в каменной соли) расположены 
по определенным направлениям — координатам — со стро
гой периодичностью, т. е. каждая пара атомов или ионов на
ходится друг от друга на совершенно одинаковых расстоя
ниях. В этих решетках нельзя выделить каких-либо группи
ровок атомов типа комплексных ионов или молекул. Такие 
решетки характеризуются высокой энергией связи (обычно 
много более 15 ккал -моль) и высокими температурами плав
ления. В газообразном состоянии они диссоциируются 
сразу на атомы (атомные решетки) или вначале на молеку
лы, а затем на атомы (ионные решетки). 
Р Е Ш Е Т К А К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — син. термина ре
шетка пространственная. 
Р Е Ш Е Т К А М О Л Е К У Л Я Р Н А Я — кристаллическая ре
шетка, строительными единицами которой являются моле
кулы, н а п р . , твердая С 0 2 , лед, к-л S i F 4 и др . См. Кристалл 
молекулярный. 
Р Е Ш Е Т К А О Б Р А Т Н А Я ( П О Л Я Р Н А Я ) — вспомогатель
ное построение, в котором координатные сетки (100), (010), 
(001) исходной пространственной решетки заменены нор
мальными к ним координатными осями. Единичные про
межутки рядов в Р. о. пропорциональны единичным парал
лелограммам исходной решетки. Всякой плоской сетке 
(рфгРз) исходной решетки всегда перпендикулярен ряд 
1 ( p i p 2 p 3 ) , принадлежащий Р. о. и, обратно, всякому ряду 
РФгРз исходной решетки всегда перпендикулярна плоская 
сетка i p i p 2 p 3 в Р. о. Широко используется в вычислитель
ных методах кристаллографии. 
Р Е Ш Е Т К А П Р О М Е Ж У Т О Ч Н А Я — кристаллическая ре
шетка сочетающая в себе одновременно черты решетки 
координационной и молекулярной, строительными едини
цами которой являются единичные атомы или ионы и гр. 
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атомов — обычно комплексные ионы (напр. , СаСОя, 
B a S 0 4 и д р . ) . Хим. связь неоднородна. Внутри гр. обычно 
ковалентная, а м е ж д у единичными атомами и гр .— сущест
венно ионная. По характеру распределения межатомных рас
стояний и энергии связей Р. п. занимают промежуточное 
положение. При диссоциации таких решеток образуются 
координационные решетки (СаО, В а О ) и газообразные мо
лекулы ( С 0 2 , S 0 3 ) . Большинство природных соединений 
обладает решетками, занимающими переходное положение 
м е ж д у Р. п., и решетками координационными (силй*каты), 
реже м е ж д у Р. п. и решетками молекулярными (гипс). 
Р Е Ш Е Т К А П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н А Я — в кристаллогра
фии, совокупность точек (узлов) , расположенных в соответ
ствующих точках параллелепипедов, которые нацело выпол
няют пространство, будучи равными, параллельно ориен
тированными и смежными по целым граням. Реальные кри
сталлические структуры схематически можно уподобить 
Р. п.; в узлах находятся одинаковые атомы и ионы, или гр. 
атомов (молекулы). Син. решетка кристаллическая. 
Р Е Ш Е Т К И Б Р А В Е — 14 различных типов пространствен
ных решеток, на которые Браве (1851) подразделил все воз
можные, в т. ч. и кристаллические решетки. Выделяются 
следующие типы решеток: примитивные ( Р ) — с узлами 
лишь по вершинам элементарной ячейки; базоцентрирован-
ные (С) — с узлами по вершинам ячейки и в центрах одной 
пары параллельных граней; центрированные или объемо-
центрированные ( J ) — с узлами по вершинам ячейки и од
ним узлом в ее центре; центрогранные или гранецентри-
рованные ( F ) — с узлами по вершинам ячейки и в центрах 
ее граней. Решетка Браве в структуре связывает м е ж д у со
бой однородные и параллельно ориентированные элемен
тарные частицы и тем самым соответствует совокупности 
(подгруппе) чистых трансляций в соответственной простран
ственной группе. Син. группы трансляций. 
Р Е Ю В Е Н А Ц И Я М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й ( О Р У Д Е Н Е Н И Я ) 
[rejuwenatio — омоложение] — нарушение нормальной по
следовательности формирования гидротерм, м-ния, свиде
тельствующее о возобновлении условий минералообразова-
ния, характерных д л я прошедших ранних стадий (напр. , 
появление на конечных стадиях минералообразования высо
котемпературных минер, а с е ) . 

Р И А К К У М У Л Я Т — п. , в которой обломки и гальки осад , 
и изв. происхождения сцементированы чрезвычайно жидко-
плавкой лавой. И з л . термин. 
Р И Б Е К И Т [по фам. Рибек] — м-л, щелочной амфибол 
N a 2 F e 2 +

3 F e 3 +

2 [ ( O H , F ) | S i 4 0 i , ] 2 . Существует полная изо
морфная серия: Р . — магнезио-Р. Габ. игольчатый. Темно-
синий до черного. В глубинных и э ф ф у з и в н ы х кислых и ще
лочных г. п. Характерен для некоторых гидротерм, кварце
вых жил и метасоматитов. Разнов. крокидолит, озаннит. 
Р И В А Д А В И Т [по фам. Ривадави] — м-л, N a 6 M g B 2 4 0 4 o X 
Х 2 2 Н 2 0 . Мон. Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {100} и {101}, 
несов. по {010}. Бесцветный, белый. Бл. стеклянный. Тв. 
3 ,5 . У д . в. 1,9. Растворяется в горячей воде. В осад , м-ниях 
боратов, в асе. с галитом, эзкурритом, кернитом, макали-
стеритом. 
Р И В Е С И Т [по фам. Ривес] — м-л, N i 6 F e 2 ( O H ) 1 6 [ C 0 3 ] X 
Х 4 Н 2 0 . — никелевый аналог пироаурита. Триг. Габ. таб
литчатый. Агр. тонкозернистые. Ярко-желтый. У д . в. ~ 2,8. 
В метеорите. 
Р И Г Е Л Ь [нем. Rigel — преграда] — поперечный скалистый 
порог (или ступень), пересекающий ледниковую долину —• 
трог. Образование Р. обусловлено выходом твердых п. , 
резким усилением выпахивающей деятельности ледника 
после слияния с др . ледником, в результате чего образуются 
переуглубления дна трога или (по Шумилову) ступени, 
\вымываемые талыми водами ледника в его конце; в этом 
случае число Р. свидетельствует о числе осцилляции лед
ника. 
Р И Д М Ё Р Д Ж Н Е Р И Т — м-л, N a [ B S i 3 O a ] . Трикл. К-лы 
призм. Сп. сов. по {001}. Агр. зернистые. Бесцветный. Бл. 
стеклянный. Тв. 6—6,5 . У д . в. 2,7. В доломите и углистом 
сланце. Редок. 
Р И З А Л И Т Ы — см. Тектиты. 
Р И З Е Р И Т — м-л, титанистая разнов. фергусонита. 
Т Ю 2 — 6%. 
Р И З О И Д Ы — волосковидные или нитевидные образования 
низших растений и мохообразных, служащие д л я прикреп
ления к субстрату и извлечения из него питательных веществ. 
Имеют более простое строение, чем корни высших растений. 

Р И З О К О Н К Р Е Ц И И ( Р О Р Е Н Ш Т Е Й Н Ы ) — конкреции, 
образующиеся вокруг корней или ( р е ж е ) стебельков р а с т е — 
ний путем их замещения и обрастания. Ф о р м а Р. или труб
чатая, или субцилиндрическая, или субконическая, иногда 
причудливо-желвачковая (журавчики, лессовые куколки, 
аккырши и д р . ) , как правило, связана с формой корней или 
стеблей растений или растительных остатков, но не совпада
ет с ней и является результатом роста по особому м о р ф о 
логическому закону, зависящему от фации вмещающего 
осадка или почвы, что отличает Р. от псевдоморфоз анало
гичного состава по корням или стеблям. 

Р И З О М А [rhizoma — корневище] — син. термина корне
вище. 
Р И З О Ф О Р Ы — органы («корневые подставки»), обра
зующиеся на стеблях некоторых растений, н а п р . , у селаги-
нелл, у представителей мангрового сем. Rhizophoraceae 
и д р . имеют вид тонких длинных корней, которые, достигая 
земли, развивают придаточные корни. 
Р И К К А Р Д И Т [по ф а м . Риккард] — м-л, С и 4 Т е 2 . Тетр. 
Сп. по {001}. Агр. сплошные. В свежем изломе пурпурно-
красный, быстро тускнеет. Черта красная. Бл . метал. 
Тв. 3 ,5 . У д . в. 7,54. В сульфидных р у д а х , Си и золотонос
ных кварцевых жилах , с самородным Те, петцитом, халько
зином, пиритом и д р . Замещ. вейсситом. Син. санфордит. 
Р И К К Е П Р И Н Ц И П — с м . Принцип (закон) Рикке. 
Р И Н К И Т — м - л , разнов. ринколита, обогащенная Се. 
Р И Н К О Л И Т [по ф а м . Ринк] — м-л, ( N a , C a , C e ) 3 T i [ ( F , O H , 
0 ) 2 | S i 2 0 ? ] Мон. К-лы длиннопризм. , иногда таблитчатые. 
Сп. по {100}. Тв. 5. У д . в. 3 , 3 — 3 , 5 . Серый до коричневого. 
Бл. жирный. В нефелиновых сиенитах и пегматитах. Раз -
нов.: ринкит, мозандрит, ловчоррит. Син.: джонструпит. 
Р И Н Н Е И Т [по фам. Ринне] — м-л, K 3 N a [ F e C l 6 ] . Триг. 
К-лы (искусственные) толстотаблитчатые или короткопризм. 
Сп. , ср. по призме. Агр. зернистые. Бесцветный, розовый, 
желтый. Бл. шелковистый. Тв. 3 . У д . в. 2 ,35. Растворим 
в воде; вкус вяжущий. Вторичный продукт в м-ниях солей. 
Р И О . . . — приставка, указывающая на наличие в п. свобод
ного кварца. Применяется в классификации п. Джохансена 
(1919), напр. , риобазальт, риодацит. 
Р И О Л И Т — син. термина липарит. 

Р И О Л И Т П Л А Г И О К Л А З О В Ы Й — син. термина делле-
нит. 
Р И О Н И Т — м-л, B i -содер . теннантит. И з л . термин. 
Р И П И Д О Л И Т — м-л — магнезиально-железистый хлорит 
( M g , F e , A l ) 3 [ ( O H ) 2 | A l l l 2 - , , 5 3 1 2 , 8 — 2 , 5 O 1 0 ] - { M g 3 ( O H ) 6 } . З е 
леный, реже бурый. В кристаллических сланцах низкой 
ступени метаморфизма и в гидротерм, рудных м-ниях. 
Близок корундофиллиту и прохлориту. 
Р И П П Л Ь - М А Р К С — син. термина знаки ряби. 
Р И С С [по р. Рисе, притоку р. Д у н а й ] — третье оледенение 
Альп. Имело 2 фазы. Выделено Пенком и Брюкнером 
в 1909 г. Отвечает днепровскому — в СССР, варшавскому 
I — в Польше, заале — в 3 . Европе. 
Р И С Ч О Р Р И Т — крупнозернистый слюдяной или эгири-
новый нефелиновый сиенит Хибинских тундр с характерной 
пойкилитовой структурой, образованной прорастаниями 
нефелином полевого шпата. Темноцветные составляющие — 
лепидомелан и эгирин, иногда с примесью астрофиллита. 
Р И Т М (в осадконакоплении) — более или менее равномер
ное повторение одинаковых или весьма близких условий 
седиментации, приводящее к накоплению ритмически сло
истых отложений. К а ж д о м у повторению отвечает закономер
ное сочетание (смена) г. п. Такие асе. г. п. часто именуются 
циклами (если они имеют относительно большую мощн. ) или 
ритмами (при малой мощн. ) . Однако поскольку ритм — это 
размерность, характер повторения, но не сама повторяю
щаяся единица, то Вассоевич рекомендует именовать ритм 
многослоем или циклотемой. В зависимости от мощн. раз
личают макроритмы (большой мощн.) , мезоритмьг (от не
скольких д о десятков м ) и микроритмы (см и дм) . Правиль
нее, однако, говорить о соответствующих макроциклах, 
мезоциклах и микроциклах. З а рубежом (Duff, Hal lam, 
Walton, 1967) термины «ритм», «цикл» и «осад , цикл» пони
маются как син. См. Элементы ритмов (циклов) фациаль
ные, Цикл осадочный, Цикличность. 
Р И Т М И Ч Н О С Т Ь О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Я — более или 
менее равномерная смена условий отложения осадков, обус
ловленная периодически действующими или относительно 
регулярно изменяющимися факторами, в основном тект. 
(в широком понимании) и климатическими. Результатом 187 
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ритмического осадконакопления, обязанного возникновению 
время от времени суспензионных потоков, является флиш. 
Ледниково-озерные ленточные глины обязаны ритмичной 
смене весенне-летних и осенне-зимних сезонов. Изучение 
Р . о. является одним из важных методов фациальных 
исследований. См. Периодичность осадконакопления. 
Р И Т М И Ч Н О С Т Ь О С А Д О Ч Н Ы Х Т О Л Щ — повторение 
в разрезе определенной сходной последовательности г. п. 
Встречается часто. Бывает ясная и неясная; иногда отсут
ствует. Отражает в разрезах ритмичность осадконакопле
ния. Явление, обязательное для регистрации и описания. 
Изучение Р . о. т. является одним из важных методов фа
циальных, стратиграфических и тект. исследований. 
Р И Т М И Ч Н О С Т Ь — П А Р А Л И Ч Е С К И Й Т И П — с м . Пе
риодичность осадконакопления. 
Р И Т М И Ч Н О С Т Ь ( Ц И К Л И Ч Н О С Т Ь ) У Г Л Е Н О С Н Ы Х 
Ф О Р М А Ц И Й — многократная закономерная повторяе
мость в угленосных форм, сходных слоев и их комплексов. 
Наиболее отчетливо она фиксируется по изменению грану
лометрического состава осадков, в результате чего образу
ются гранулометрические циклы («ритмы»). Среди грануло
метрических циклов осадконакопления по набору слоев 
в угленосных форм, выделяются: 1) полные циклы, в кото
рых изменение крупности зерен осадков снизу вверх проис
ходит от наиболее мелкозернистых к грубозернистым и вновь 
к мелкозернистым; 2 ) неполные циклы с изменением осад
ков от наиболее грубых к мелкозернистым. По мощности 
выделяются: основные циклы (I порядка) и элементарные 
(в 3—4 раза меньше основных). По строению разли
чаются: простые, сложные, срезанные, симметричные и асим
метричные циклы («ритмы»). Выделяются угольные, без
угольные, фаунистические, флористические, конкрецион
ные циклы. По фациальному составу они весьма разнооб
разны (прибрежно-морские, лагунные, дельтовые, речные, 
озерно-болотные и др . ) . Явление ритмичности с успехом 
используется при корреляции угленосных форм, и уголь
ных пластов. 
Р И Т М И Ч Н О С Т Ь ( Ц И К Л И Ч Н О С Т Ь ) Ф А Ц И А Л Ь Н А Я — 
проявляющаяся в закономерной смене отл. более мелковод
ных фаций отложениями относительно более глубоковод
ных фаций в трансгрессивной части ритмов (циклов) и в об
ратной смене отл. в их регрессивной части. Обычно наблю
дается в мезо- и макроритмах (точнее, в мезо- и макроцик
л а х ) осад, отл. , образовавшихся в результате тект. колеба
тельных (пульсационных) движений. Чередование внутри 
ритмов отл. различных фациальных зон в указанной после
довательности подтверждается в морских отл. большим 
комплексом диагностических фациальных признаков, а так
же сменой внутри ритмов комплексов фауны, определяю
щих различные по глубине фациальные зоны. Встречаются 
ритмы (циклы) монофациальные, бифациальные и полифа-
циальные, т. е. сложенные одной или несколькими гр. фа
ций (Марченко, 1967). См. Периодичность осадконакопле
ния. 
Р И Т М И Ч Н О С Т Ь Ф Л И Ш Е В Ы Х Т О Л Щ — с а м а я важная 
особенность строения флиша. Толщи образованы особого 
рода многослоями (которые часто неправильно называют 
флишевыми «ритмами»). Они характеризуются отсортиро
ванной, или градационной, слоистостью, обусловленной 
выпадением осадка из суспензионного (турбидного) потока. 
Эта, обычно большая, часть флишевого многослоя за рубе
жом нередко именуется турбидитом. Верхняя, иногда весь
ма маломощная, часть флишевого многослоя образована 
обычно пелагическим осадком. См. Флиш. 
Р И Т М О К О М П Л Е К С , Попов, Гриднев, 1955,— крупная 
ритмосерия, по объему соизмеримая с фациальными ди
намическими комплексами и отвечающими им комплексами 
формаций. Продолжительность образования чаще около 
120 млн. лет (реже до 75 млн. лет). Расчленяется на ритмо-
толщи. 
Р И Т М О П А Ч К А , Попов, Гриднев, 1955,— ритмосерия 
среднего порядка, по объему соизмеримая с фациальными 
пачками. Расчленяется на микроритмосерии, объединяются 
в ритмосвиты. 
Р И Т М О С В И Т А , Попов, Гриднев, 1955,— ритмосерия сред
него порядка, состоящая обычно из фациальных свит. Рас
членяется на ритмопачки, объединяется в ритмотолщи. 
Р И Т М О С Е Р И Я , Попов,— ряд слоев, пачек или свит, 
отвечающий любому осад , ритму того или иного порядка 
(ритмокомплексу, ритмотолще, ритмосвите, ритмопачке, 

микроритмосерии). Р . применяется автором как термин сво
бодного пользования для обозн. любой ритмостратиграфиче-
ской единицы. В прежнем узком смысле Р. отвечала одной 
из ритмических единиц крупного порядка. 
Р И Т М О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я — изучение периодизации геол. 
событий и стратиграфии слоев путем установления ритмов 
осадконакопления, напр. , циклотем (ритмов) флишевых, 
угленосных и соленосных форм. , чередования ледниковых 
и межледниковых горизонтов, геохронологического подсчета 
годичных слоев в ленточных глинах, годичных колец дере
вьев (дендрохронология) и др . методов. Р . наряду с клима-
тостратиграфией существенно дополняет методику биостра
тиграфии. По В. И. Попову, Р .—это стратиграфическое рас
членение форм, в основе которого лежит фациально-цикли-
ческий анализ (фациально-ритмический), приводящий к раз
делению ритмосерий, а также фазовых форм, (напр. , магм.) . 
В. И. Попов считает, что преимуществом ритмостратигра-
фичсских схем, по сравнению с обычными литологическими, 
является изохронность границ ритмосерий. Лучшие резуль
таты применение Р . дает в комплексе с биостратиграфией 
или абсолютной геохронологией. 
Р И Т М Ы Б А С С Е Й Н О В Ы Е , Р у х и н , 1961 ,—повторяющая
ся по разрезу закономерная последовательность отл. мор
ских или крупных солоноватоводных басе. 
Р И Т М Ы Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Ч Е С К И Е — см. Ритмич
ность угленосных формаций. 
Р И Т М Ы Л И М Н И Ч Е С К И Е , Р у х и н , 1961 ,—ритмы, обра
зованные озерно-континентальными отл. и характерные 
для моласс и д л я ряда угленосных толщ. 
Р И Т М Ы Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы Е , Р у х и н , 1961 ,—ритмы, не 
разделенные выдержанными перерывами в осадконакопле-
нии и обязательно имеющие регрессивную часть. 
Р И Т М Ы П А Р А Л И Ч Е С К И Е , Р у х и н , 1961 ,—повторяю
щаяся по разрезу закономерная последовательность при-
брежно-морских и континентальных отл., нередко вклю
чающих пласты ископаемого угля. 
Р И Т М Ы П Р Е Р Ы В Н Ы Е , Рухин , 1 9 6 1 , — р и т м ы , отделен
ные друг от друга перерывами в осадконакоплении, во время 
которых имели место явления размыва. 
Р И Т Т И Н Г Е Р И Т — м-л, изл. син. ксантоконита. 
Р И Ф — подводные или мало поднимающиеся над уровнем 
водоема скалы, препятствующие судоходству. Характерны 
д л я абразивных берегов с широким бенчем. 
Р И Ф Б А Р Ь Е Р Н Ы Й — гряда коралловых рифов, располо
женная на некотором расстоянии от берега, часто на краю 
материковой или островной отмели; имеет неровную по
верхность и очень крутые, часто отвесные склоны. Прост
ранство м е ж д у Р. б. и коренным берегом — лагуна — имеет 
ровное аккумулятивное дно, местами с внутрилагунными 
рифами и небольшими островами. 
Р И Ф Б Е Р Е Г О В О Й — прибрежная отмель (частично осу
шающаяся в отлив) с неровной ступенчатой поверхностью, 
сложенной коралловым известняком, покрытым растущими 
кораллами. Начинается непосредственно от берега и по
степенно понижается в сторону океана. Син.: риф окайм
ляющий. 
Р И Ф К О Л Ь Ц Е В О Й — син. термина атолл. 
Р И Ф К О Р А Л Л О В Ы Й — м а с с и в н о е биогенное известковое 
сооружение, сложенное преимущественно совр. коралловым 
известняком, поверхность которого образует отмель (ча
стично осушающуюся, см. Риф) и несет на себе колонии жи
вых кораллов и др . организмов (известковых водорослей, 
мшанок, фораминифер) . Различают Р. к. барьерные, коль
цевые (атоллы), береговые. Широко распространены в тро
пических морях, формируются при нормальной солености, 
прозрачности воды__и средней t не ниже 20 "С. 
Р И Ф К О Р К О В Ы Й — биогенные известковые (водоросле
вые, мшанковые и д р . ) корковые образования на подводных 
скалах. И з л . термин. 
Р И Ф О К А Й М Л Я Ю Щ И Й — син. термина риф береговой. 
Р И Ф Е Й , Р И Ф Е Й С К И Й К О М П Л Е К С ( Р И Ф Е И С К А Я 
Г Р У П П А ) [по древнему назв. Урала — Ripheus] , Шатский, 
1945,— мощный комплекс отл. в. докембрия, развитый на 
Ю. Урале, включающий ряд серий начиная с бурзянской 
внизу и кончая ашинской вверху, а также аналоги этих отл. 
на Ср. Урале и Тимане. На основании вертикального рас
пределения разл. строматолитов и микрофитолитов подраз
делен на 4 части: нижний Р . (1550—1300 млн. лет) — бур-
зянская серия со строматолитами Kussiel la и д р . , средний Р . 
(1300—1000 млн. лет) — машакская и юрматинская серии 
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с о строматолитами Baica l ia и д р . , верхний Р . (1000— 
650 млн. лет) — каратауская серия со строматолитами 
Inseria, K a t a v i a , Jurusania и Gumnosolen и терминальный 
Р. (венд) комплекс (650—550 млн. лет) в составе ашинской 
серии. Вендский комплекс иногда рассматривается как са
мостоятельный. Эти назв. часто распространяются на соот
ветствующие отл. др . регионов С С С Р . Некоторыми иссле
дователями Р. рассматривается как гр. докембрия, близкая 
по возрасту в. протерозою. О д н а к о к Р . во многих р-нах при
числяют и отл., по-видимому, более древние, относящиеся 
к ср. протерозою. В настоящее время установлено, что ниж
ний Р. Урала (бурзянская серия) древнее гранитов рапа-
киви, имеющих возраст 1570—1600 млн. лет. 
Р И Ф О О Б Р А З О В А Т Е Л И ( Р И Ф О С Т Р О И Т Е Л И) — при
крепленные ко дну водоема организмы, имеющие известко
вый скелет, ведущие колониальный образ жизни и сохраняю
щие в ископаемом состоянии свое прижизненное положение. 
Создают условия д л я быстрого накопления преимуществен
но органогенных осадков и образования биогермных извест
няков, биогермов и биостромов. К числу Р. относятся в ос
новном кораллы, строматопоры, мшанки, губки, водоросли 
(синезеленые, багряные). В образовании рифов участвуют 
также и неколониальные организмы, поселяющиеся на ри
фах . Р . изменялись по мере развития Земли: в протерозое 
и начале палеозоя главными Р. являлись водоросли, остаю-
щиеся ч до настоящего времени одними из главных рифообра-
зователей. В раннем кембрии к ним присоединяются архео
циаты, строматопоры, а позднее — кораллы, мшанки, губ
ки. Почти все Р . слагают кроме рифов также отдельные пла
сты и толщи четко слоистых известняков и доломитов. Иног
да эти слоистые известняки окаймляют рифы или являются 
их частью, но в большинстве случаев не имеют к ним ника
кого отношения. 

Р И Ф Т [англ. rift — расселина, ущелье] — линейно вытя
нутая на несколько сот км (нередко свыше 1000 км) щеле-
видная или ровообразная структура глубинного происхож
дения. Ширина большинства континентальных и океанских 
рифтов 30—70 км, однако известны более узкие (5—20 км, 
напр., Р . Мертвого м о р я ) и более широкие (200—400 км, 
Красное море) рифты. Р. был описан Грегори (Gregory, 
1921) на примере системы грабенов В. Африки. Р . обычно 
образуют узкие зоны растяжения, характеризующиеся 
вулканизмом с преобладанием основных типов щелочных 
п. (оливиновые базальты, анальцимовые базальты, пикри-
ты) с подчиненным значением кислых (фонолиты, трахиты). 
Внутри Р. нередко прослеживаются осевые грабены, кото
рым соответствуют значительные гравитационные максиму
мы. Различаются Р.: 1) внутриконтинентальные, тяготею
щие к ранним ослабленным зонам в земной коре (напр. , 
Восточно-Африканская рифтовая система); 2 ) межконти
нентальные в зонах, где континентальная кора отсутствует 
(напр., Р . Красного моря и Аденского залива); 3 ) внутри-
океанские ущелья рифтовые с корой океанского типа (с ве
роятными выступами на дне, сложенные мантийным вещест
вом) в пределах срединных океанских хребтов или геориф-
тогеналей (Удинцсв, 1967). Существует несколько гипотез 
происхождения Р . : 1) дифференцированного движения 
блоков — во время поднятия краевых частей крупных глыб 
вдоль древних разломов возникают блоки, отстающие в сво
ем движении от этих глыб и создающие зоны Р . ; 2 ) р а з д а й -
говая — Р. образуются при горизонтальном перемещении 
глыб; 3 ) двустадийная, объединяющая первые две гипоте
зы — в начальной стадии образования Р . происходит сво
довое поднятие, в пределах которого растягивающие усилия 
приводят к обрушению его центр, части, а в конечной стадии 
имеет место раздвиженис глыб в одну или в две стороны от Р . 
Р И Х Т Е Р И Т [по фам. Р и х т е р ] — м-л, щелочной амфибол 
N a 2 C a ( M g , F e 2 + , M n , F e 3 + , A l ) 5 [ ( O H , F ) | S i 4 0 4 1 ] 2 . Возмож
но, имеется непрерывная изоморфная серия м е ж д у Р . и 
тремолитом. Д л я Р . характерно замещение M g на F e 3 + и вы
сокое отношение F e 3 + : F e 2 + . Агр.: волокн., асбестовидные. 
Бурый, желтый, зеленый. В метаморфизованных извест
няках и скарнах; в щелочных магм, п.; иногда гидротерм. 
Разнов.: феррорихтерит, винчит, манганрихтерит, калие
вый Р. , натриевый Р. Иногда син. натриевый тремолит. 
Р И Ч М О Н Д С К И Й Я Р У С , Р И Ч М О Н Д [по г. Ричмонд, 
шт. Индиана] , Winchel l and Ulrich, 1897 — в качестве яру
са впервые упоминается Твенхофелом (Twenhofe l ) и др . 
в 1954 г.; в. ярус ордовикской системы в С. Америке. Соот
ветствует ашгиллскому ярусу Европы. 

Р И Ш Е Л Л И Т [по м-нию Ришель, Бельгия] — м - л , ~ С а з Х 
X F e 3 +

 1 o [ ( P 0 4 ) 2 | ( O H , F ) 3 ] 4 - « H 2 0 ; близок к боржицкиту. 
Плотный, радиальноволокн. Красноватый до коричневого. 
Тв. 2 — 3 . У д . в. ~ 2. С глинистыми м-лами. 
Р К — каротаж радиоактивный. 
Р О Б Е Р Т С О Н И Т — м-л, тонкодисперсный сфалерит. 
Р О Б И Н С О Н И Т — м-л, P b 7 S b i 2 S 2 5 ( ? ) . Трикл. К-лы длин
нопризм. Агр.: плотные, волокн. Синевато-свинцово-серый. 
Бл. метал. Тв. 2 ,5—3. У д . в. 5 ,2 . В гидротерм, м-нии H g 
с антимонитом, сфалеритом и буланжеритом. Очень редок. 
Р О В — понижение в рельефе, связанное с разрывом эндо
генного (напр. , рифтовый Р . ) или экзогенного (оползневой, 
скалывания склонов, солифлюкционный) происхождения. 
Р О В К О Л Ь Ц Е В О Й — пологое узкое изогнутое понижение 
дна океана, расположенное у подножия крупных подвод
ных гор. 
Р О В О К Е А Н С К И Й — изл. син. термина желоб океанский 
глубок оводный. 
Р О В Э К С П Л О З И В Н Ы Й — трещинообразная впадина, 
образованная в результате серии эксплозий вдоль зоны ра
стяжения, фиксированной дайкой и проявляющейся на 
поверхности в виде цепочки слившихся шлаковых конусов. 
Вдоль Р . э . наблюдается серия кратерообразных расшире
ний, а в участках сильных выбросов могут возникнуть само
стоятельные шлаковые конусы. Р . э . описаны на вулкане 
Таравера в Новой Зеландии и на склонах Ключевской соп
ки (п-ов Камчатка). Син.: грабен эксплозивный. 
Р О В Е И Т [по фам. Р о в ] — м-л, С а М п 2 + [ Н В 0 3 ] 2 . Р о м б . 
Габ. дискообразный. Сп. несов. по {101}. Светло-коричне
вый. Тв. 5. У д . в. 2 ,92 . В прожилках, секущих франкли-
нит-цинкитовые руды с томсонитом виллемитом. Очень 
редок. 
Р О Г А М Е Т О Д — см. Метод Рога. 
Р О Г О В А Я О Б М А Н К А — 1. м-л, син. роговой обманки 
обыкновенной. 2. Назв . подгр. кальциевых амфиболов, 
объединяющей обыкновенную роговую обманку, эденит, 
чермакит, паргасит и феррогастингсит. 
Р О Г О В А Я О Б М А Н К А Б А З А Л Ь Т И Ч Е С К А Я — м л , каль
циевый амфибол с высоким отношением F e 3 + : F e 2 + и низ
ким содер. ( О Н ) . C a 2 ( N a , K ) o , 5 - 1 ( M g , F e 2 + ) 3 - 4 ( F e 3 + , A l ) 2 _ 1 X 
X ( 0 , O H , F ) 2 [ A l 2 S i 6 0 2 2 ] . Бурая д о черной. Гл. обр . в э ф ф у 
зивных п. Син.: роговая обманка окисленная. 
Р О Г О В А Я О Б М А Н К А О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я — м-л,суще
ственно кальциевый амфибол ( C a , N a , K ) 2 - 3 ( M g , F e 2 + , F e 3 + , 
A l ) s [ ( O H , F ) 2 | ( S i , A l ) 2 S i 6 0 2 2 ] . Состав непостоянен. Суще
ствуют непрерывные изоморфные серии м е ж д у Р . о. о. 
и чермакитом, эденитом, паргаситом, феррогастингситом, 
тремолитом. Мон. Габ. призм. Дв. по {100} простые и поли
синтетические. Зеленый д о черного. Тв. 5—6. У д . в. 3 ,02— 
— 3 , 4 5 . Типичный м-л гранитоидов, габброидов и метам, п. 
Установлена зависимость м е ж д у составом Р . о. о. и химиз
мом ее материнской п. Часто образуется за счет пироксена. 
Син.: роговая обманка. 
Р О Г О В А Я О Б М А Н К А О К И С Л Е Н Н А Я — м-л, син. ро
говой обманки базальтической. Так ж е называют роговые 
обманки с кислородом вместо ( О Н ) , и в которых F e 2 + окис
лено. 
Р О Г О В И К — контактово-метам. г. п., возникшая в ре
зультате воздействия интрузивных масс на вмещающие п. 
Имеет плотное, зернистое сложение. Сланцеватость мате
ринских п. обычно затушевывается новыми своеобразными 
структурами (роговиковыми). Нередко обладает пятни
стостью и обнаруживает раковистый излом. В состав Р . вхо
дят разл. м-лы: кварц, слюда, часто полевые шпаты, гра
нат, андалузит, силлиманит, кордиерит, редко амфибол, 
пироксен и др . По характеру новообразованных м-лов раз
личают Р . биотитовые, кордиеритовые и т. д . 
Р О Д (genus) — в систематике, категория, объединяющая 
виды и подчиненная сем. или подразделениям последнего. 
Р . филогенетической системы является монофилетическим. 
Если в выделяемом Р . возможны виды, имеющие разное 
происхождение, то он называется искусственным. 
Р О Д И В И Д Ф О Р М А Л Ь Н Ы Й : см. Формальный род 
и вид. 
Р О Д М О Н О Т И П И Ч Е С К И Й ( М О Н О Т И П Н Ы Й ) (genus 
monotypicum) — род , состоящий из одного вида. 
Р О Д П О О Р Г А Н У — син. термина орган — род. 
Р О Д А Л К И Л А Р И Т [по м-нию Родалкилар, И с п а н и я ] — 
м-л, H 3 F e 3 +

2 ( T e 0 3 ) 4 C l . Трикл. Сп. ср . Травяно-, изум
рудно-зеленый. Бл. жирный. Тв. 2 — 3 . У д . в. 5 , 1 . В з. 189 
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окисл. золоторудного м-ния корки в жеодах кварца, асе. 
с ярозитом и эммонситом. 
Р О Д З И Т — м-л, цеолит K N a C a 2 [ H 2 S i 8 O 2 0 ] - 5 Н 2 0 . Ромб . 
Розетки из волокон. Сп. сов. по {100}. 
Р О Д И Н Г И Т Ы — в п о л н е определенная петрогенетическая 
гр. кальциево-силикатных метасоматических жильных обра
зований габбро-перидотитовых интрузий, включающая гра-
нат-пироксеновые, хлорит-гранатовые, везувиан-хлорит-
цоизитовые и др . подобные им п. , среди которых нередко 
встречаются и почти мономинеральные гроссуляриты. На
блюдаемые в таких п. реликтовые габбровые и диабазовые 
структуры, а также и х формы залегания указывают на то, 
что эти кальциево-силикатные п. образовались в результате 
гидротерм, метасоматического замещения гранатом (обычно 
гроссуляром) плагиоклаза и пироксена (с одновременным 
образованием ряда др . вторичных м-лов) в мелких жилооб-
разных телах габбро-диабазов, микрогаббро, микродиори
тов, пироксенитов, т. е. наиболее часто встречающихся раз
ностей комагм. жильных п. габбро-перидотитовых и альпи-
нотипных интрузий. В отечественной петрографической лит. 
эта гр. метасоматических жильных п. не получила до сих 
пор единого наименования; одни авторы описывают эти п. 
под назв. гранатиты, другие именуют их хлограпитами, 
третьи применяют сложные назв. , составляя их из назв. 
породообр. м-лов (диопсид-гроссуляровые, везувиан-хло
рит-диопсидовые и т. п . ) . Зарубежные исследователи для 
подобных по составу и геол. условиям нахолсдения п. ши
роко применяют назв. родингиты, впервые предложенное 
Маршаллом (Marchal l , 1911) для диаллаго-гроссуляровых 
п. , залегающих в виде жил среди серпентинитов цепи гор 
Д у н в . Новой Зеландии. В последние годы термин Р . на-
чинактупотреблять и советские петрографы, что надо счи
тать вполне целесообразным. 
Р О Д И Т — м-л, разнов. самородного Au, содер. до 43% Rh. 
У д . в. 15 ,5—16,8 . Хрупок. Встречен в золотоносных россы
пях . М а л о изучен. 
Р О Д И Ц И Т — м - л , C s A b B e 4 B 1 1 ( O H ) 4 0 2 5 . К у б . Габ. доде-
каэдрический и тетраэдрический.. Сп. несов. по {111} . Бе
лый. Бл. алмазный. Тв. 8. У д . в. 3 ,4 . В пегматитах. 
Р О Д О Л И Т — м-л, разнов. пиропа с отношением M g : Fe ss 
« 2 : 1 . И з л . термин. 
Р О Д О Н И Т — м-л, пироксеноид ( M n , F e , C a ) s [ S i 5 0 1 5 ] . 
F e 2 + иногда замещается Zn. Трикл. Габ. толстотаблитча
тый. Дв. по {010} полисинтетические редки. Сп. сов. по {100} 
и {001} под углом 92°, ср . по {010}. Агр. зернистые. Розовый 
д о буро-красного, желтый, серый. Тв. 5 ,5—6,5 . У д . в. 3 ,57— 
3,76. Образуется при сравнительно низкотемпературном 
региональном и контактовом метаморфизме осад. Мп р у д 
за счет окислов и карбонатов Мп; продукт метасоматоза 
в Мп р у д а х . Легко гидратизируется и карбонатизируется, 
преобразуясь в пиролюзит и родохрозит; промежуточные 
продукты изменения: аллагит, фотицит, пенвитит, неото-
кит. Разнов. : фаулерит, сихутсунит. Поделочный камень. 
Р О Д О С Л О В Н О Е Д Р Е В О — способ графического изобра
жения генетических связей м е ж д у отдельными системати
ческими единицами (видами, родами, сем. и т. д . ) . Син.: 
филогенетическое древо, генеалогическое древо. 
Р О Д О С Т А Н Н И Н — м-л, C u 2 F e S n 3 S 8 . Состав непостоянен. 
Часто присутствует Zn. Геке. Асе. с обычным станнином. 
Р О Д О Х Р О З И Т [рббоу (родон) — розовый; x p m S (хрос) — 
цвет] — м-л, М п С О з . Существуют изоморфные ряды 
М п С О з — СаСОз и МпСОз — F e C 0 3 . Мп частично заме
щается M g и Zn. Fe-содер. разнов.: понит, феррородохро-
зит. Триг. К-лы толстотаблитчатые, призм. , ромбоэдриче
ские, скаленоэдрические. Дв. по {0112} редки. Сп. сов. по 
{1011}. Агр.: зернистые, плотные, столбчатые, шаровидные, 
скорлуповатые, корки. Розовый, красный, желтовато-се
рый, коричневый. Бл. стеклянный. Тв. 3 , 5 — 4 . У д . в. 3 ,7 . 
Происхождение: 1. Гидротерм, м-л средне- и низкотемпера
турных жильных м-ний Pb , Zn, Ag и Си, с сидеритом, флюо
ритом, баритом, алабандином и др . Встречается в высоко
температурных м-ниях с родонитом, гранатом, браунитом, 
тефроитом. Также в пегматитах с литиофиллитом. 2. В осад. 
Мп м-ниях с марказитом, кальцитом, опалом и др . В этом 
случае имеет промышленную ценность. 3 . В коре выветри
вания Мп и Fe-Mn м-ний. 4. В метаморфизованных первич-
но-осад. Мп м-ниях. Сырье для выплавки ферромарганца. 
Также используется д л я подшихтовки при выплавке чугуна 

190 и стали, применяется в хим. промышленности. 

Р О Д О Х Р О М — м-л, разнов. пенника, богатая Сг. Тонко
чешуйчатые налеты на хромите. 
Р О Д С Т В О — в биологии: 1) непосредственная генетиче
ская связь м е ж д у особями (по рождению); 2) связь в фило
генетическом отношении 2 систематических единиц, напр., 
2 видов или 2 родов м е ж д у собой; палеонтологи занимаются 
изучением Р . именно в этом его значении. 
Р О Д У С И Т [по римскому назв. о. Р о д о с ] — м-л, волокн. 
асбестовидный щелочной амфибол, хим. состав которого 
колеблется, поэтому Р . отождествляется с кросситом; маг-
ниорибекитом, ферриглаукофаном. Аутигенный Р. находит
ся в прожилках и цементе песчано-глинистых отл., мерге
лях, железистых кварцитах. 

Р О З А - Д И А Г Р А М М А ( Д И А Г Р А М М А - Р О З А ) — графи
ческое изображение результатов замеров азимутов падения 
косых слойков, простираний валиков ряби течения или 
волнения, ориентированных включений в п. или обломочных 
зерен. В случае горизонтального залегания слоев круг раз
бивают на секторы (оптимальный шаг углов — 15°, 22,5° 
или 30°) , наносят замеры азимутов падения косых слойков 
и вдоль биссектрисы каждого сектора в принятом масштабе 
откладывают количество попавших в него замеров. Вершины 
лучей в смежных секторах последовательно соединяют ло
маной линией, прерывая ее в секторах без точек замеров. 
Замеры в изолированных секторах изображаются единич
ной линией. При построении Р . -д . ориентировки валиков 
ряби волнения или течения каждый замер наносят в 2 про
тивоположных секторах (перекрестных углах) . Другой раз
новидностью Р . -д . являются диаграммы, построенные путем 
разбивки площади круга на ряд секторов, внутри которых 
оконтуриваются площади, ограниченные 2 радиусами и ду
гой, проведенной из центра круга по линии окружности, 
радиус которой пропорционален количеству точек замеров, 
попавших в данный сектор. В случае наклонного залегания 
слоев азимуты падения предварительно исправляются на 
угол и азимут падения слоя по методике, разработанной 
Вассоевичем и Гроссгеймом. По виду диаграмм можно су
дить о форме косослойчатых серий в плане, определять на
правление палеотечений, древних береговых линий и сте
пень их стабильности, ориентировку косослойчатых тел 
наносов, в т. ч. осад, рудных тел и т. д . Сопоставление на
правлений лучей диаграмм, построенных по замерам в разл. 
типах косой слоистости, оказывает большую помощь в опре
делении фациальных типов п. и выяснении вопросов палео
географии. 
Р О З А З И Т [по м-нию Розас , Сардиния] — м-л, ( Z n , C u ) 2 -
• [ ( О Н ) 2 | С 0 3 ] . Мон . Габ. игольчатый. Сп. по 2 пл. под 

прямым углом. Агр.: натечные, корочки, оолитоподобные, 
радиальноволокн. От голубого д о ярко-зеленого. Тв. 4,5(?). 
У д . в. 4 ,2 . В з . окисл. Cu-Zn и РЬ м-ний. Разнов. цинк-
розазит. 
Р О З Е Л И Т [по фам. Р о з е ] — м-л, a -Ca 2 Co [AsOi] 2 • 
• 2 Н 2 0 . Мон. Габ. короткопризм., толстотаблитчатый. Сп. 

сов. по {010}. Дв. обычны. Агр.: друзы, сферические. Розо 
вый. Бл . стеклянный. Тв. 3 ,5 . У д . в. 3 ,7 . В пустотах квар
цевых жил с халцедоном и друзами кварца. Редкий. 
p - C a 2 ( C o , M g ) [ A s 0 4 ] 2 - 2 H 2 0 . Трикл. 
Р О З Е Н Б У Ш А П Р А В И Л О — С м . Правило Розенбуша. 
Р О З Е Н Б У Ш И Т [по фам. Розенбуш] — м-л, ( C a , N a ) 6 Z r -
• ( T i , N b ) [ ( F , 0 ) 2 | S i 2 0 7 ] 2 . Трикл. К-лы призм. , игольчатые. 
Сп. сов. по {100}. Тв. 5—6. У д . в. 3 ,3 . Оранжевый, серый. 
Бл. стеклянный. В нефелиновых сиенитах и их пегматитах 
с эгирином, ловенитом, эвколитом и др . 
Р О З Е Н И Т — см. Роценит. 
Р О З Е Н Х А Н И Т [по ф а м . Розенхан] — м-л, C a S i 0 3 - H 2 0 . 
Трикл. Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {001}, ср . п о {100}, 
{010}. Агр.: зернистые, друзы. Бесцветный до коричневого. 
Тв. 4 ,5—5. У д . в. 2,89. При 400—500 °С переходит в волла-
стонит ((З-СаБЮз). Образует прожилки в диопсид-грана-
товой п., асе. с пектолитом, ксонотлитом и др . 
Р О З И К И Т ( Р О З И Ц К И Т ) — м-л, изл. син. у серы. См. 
Сера самородная. 
Р О З Ы Г И П С О В Ы Е — гипсовые конкреции округлой фор
мы и радиальнолучистого строения, с резко выступающими 
расходящимися лучами — к-лами. Иногда достигают круп
ных размеров. 
Р О К Б Р И Д Ж Е И Т ( Р О К Б Р И Д Ж И Т ) — м л , см. Фронде-
лит. 
Р О К - Г Е Н Е Р А Т О Р — прибор для измерения величины 
и направления вектора естественной остаточной намагни-
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ченности (Jn) слабомагнитных г. п. Состоит из симметрич
ной системы катушек (напр., Гельмгольца колец), в центре 
которой вращается исследуемый образец, и электронной 
схемы, измеряющей переменное электрическое напряжение, 
индуцируемое образцом в катушках. По величине и фазе 
этого напряжения находится величина и направление про
екции вектора Jn на плоскость вращения образца. Серийно 
выпускаются Р.-г. марки И О Н - 1 , предназначенные для из
мерений Jn образцов куб. формы (размером 2,4 X 2,4 X 
X 2,4 см) с относительной погрешностью + 3 % и абс. по

грешностью + 5-10~~ а гс. 
Р О К Е З И Т — м-л, CuInS2- Тетр. Встречен в аншлифах из 
Cu-Sn руды в виде голубовато-серых включений в борните; 
в полиметаллических рудах субвулк. происхождения. 
Р О М А Н Е Ш И Т — м-л, син. псиломелана и криптомелана. 
Неопределенный термин. 
Р О М Б Е Н - П О Р Ф И Р — разнов. щелочного трахитового пор
фира, содержащая фенокристаллы щелочного полевого 
шпата, имеющие в сечении форму острых ромбов, а также 
редкие и мелкие выделения авгита и биотита. В отличие 
от др . трахитовых порфиров Р . -п . содер. в качестве щелоч
ного полевого шпата только один натровый ортоклаз с су
щественной изоморфной примесью олигоклаза, а из щелоч
ных цветных м-лов — только эгирин-авгит, но не в самостоя
тельных к-лах, а в виде каемок вокруг зерен авгита. Р . - п . — 
эффузивный аналог лаурвикита (ларвикита). 
Р О М Б О Д О Д Е К А Э Д Р — замкнутый двенадцатигранник 
с гранями в виде ромбов. Символ {110}. См. Формы кри
сталлов. Син.: додекаэдр ромбический. 
Р О М Б О К Л А З [Kkaaic, (клясис) — раскалывание (по кри
сталлическим формам и с п . ) ] — м-л, F e 3 + H [ S 0 4 L - 4 Н 2 0 . 
Ромб. Габ. тонкотаблитчатый. Сп. сов. по {001}. Агр. сталак
титы радиально-пластинчатого строения. Бесцветный, бе
лый, серый. Бл. от сильного стеклянного д о перламутрово
го. Тв. 2. У д . в. 2 ,23. В з . окисл. 

Р О М Б О Э Д Р — простая форма триг. синг. Шестигранник 
с гранями в виде ромбов, представляющий собой как бы 
куо, вытянутый или сплющенный вдоль одной из ето трой
ных осей симметрии. См. Формы кристаллов простые сред
них сингоний. 
Р О М Е И Т [по имениРоме (де Лиль) ] — м-л, ( C a , N a H ) S b 2 0 6 • 
• ( 0 , O H , F ) . К у б . Габ. октаэдрический. Дв. по {111} редки. 

Сп. несов. по {111}. Агр. зернистые. Бледно-желтый д о тем
но-коричневого. Бл. стеклянный. Тв. 5 ,5—6,5 . У д . в. 4 ,7— 
5,4. В гидротерм, м-ниях с эпидотом, гедифаном, гематитом 
и др . Разнов.: атопит, шнеебергит, левизит, мауцелиит, 
веслиенит. 
Р О Н Г С Т О К И Т — п. из сем. мангеритов, представляющая 
собой бедный, фельдшпатидами эссексит. 
Р О Р Е Н Ш Т Е Й Н Ы — с и н . термина ризоконкреции. 
Р О С С И Т [по ф а м . — Р о с с ] — м - л , C a [ V 2 O s ] - 4 Н 2 0 . Трикл. 
Сп. сов. по {010}. Агр. стекловидные. Желтый. Тв. 2 — 3 . 
У д . в. 2,45. В карнотитовых песчаниках заполняет мелкие 
прожилки с гипсом, карнотитом. 
Р О С С Л Е Р И Т ( Р Ё С С Л Е Р И Т ) — м-л, M g H [ A s O 4 ] - 7 Н 2 0 . 
Мон. К-лы короткопризм. Сп. несов. по {111}. Агр.: зерни
стые, корки, волосовидные. Бесцветный, белый. Тв. 2—3. 
У д . в. 1,9. В з . окисл. As м-ний. 
Р О С С Ы П И — скопления на земной поверхности мелких 
обломков г. п . или м-лов, образующихся за счет разрушения 
коренных м-ний или коренных п.; содер. полезное ископае
мое, иногда даже в ничтожном количестве. Р . различают: 
по происхождению (аллювиальные, элювиальные, делю
виальные и т. д . ) ; по виду полезного ископаемого (золото
носные, платиновые, алмазные и др . драгоценных камней, 
циркона, титановых м-лов, оловоносные и т. д . ) ; по геол. 
возрасту (совр., средне- и древнечетвертичные и др . ) ; по 
относительной древности и отношению к рельефу (совр., 
погребенные и др . ) ; по степени окаменения и выветрелости 
(рыхлые, сцементированные); по местоположению (русло
вые, террасовые и т. д . ) ; по способу разработки (дражные, 
экскаваторные и д р . ) . Син.: месторождение россыпное. См. 
Эпоха россыпеобразования. 
Р О С С Ы П И А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — образующиеся в ре
зультате переноса и отложения обломочного материала вод
ными потоками и приуроченные к аллювиальным отл. Воз
никают при размывании элювиальных, делювиальных, кол-
лювиальных и древних россыпей, коренных п. или м-ний. 
К Р. а. относят россыпи речные, долинные, русловые и тер
расовые. Россыпи тяжелых м-лов (Au, P t ) обычно накапли

ваются вблизи образовавших их источников, а более легких 
(касситерит и д р . ) — на некотором удалении (единицы — 
десятки км). 
Р О С С Ы П И Б Е Р Е Г О В Ы Е — образующиеся в прибрежной 
зоне морей и крупных озер силой прибоя и прибрелшых те
чений. Обломочный материал в водные басе, выносится 
реками или образуется в результате разрушения прибоем 
п. , содержащих полезные ископаемые. Обычно обогащаются 
после сильных штормов за счет перемыва обломочного 
материала. В результате колебаний уровня моря нередко 
образуются 2- и 3-этажные россыпи. Син.: россыпи при
брежные. 
Р О С С Ы П И Д Е Л Ь Т О В Ы Е — образованные в результате 
выноса обломочного материала и полезного ископаемого 
водными потоками и накопления его в дельтах рек. Д л я них 
характерно неравномерное, струеобразное распределение 
полезного компонента и концентрация его в верхних частях 
рыхлых отл. Золото в них преимущественно мелкое. Рос
сыпи этого типа редко имеют промышленное значение. См. 
Россыпи прибрежно-морские. 
Р О С С Ы П И Д Е Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — образованные в ре
зультате разрушения коренных м-ний процессами выветри
вания и сползания полезного компонента совместно с разру
шенными п. вниз по склону. Билибин (1955) различает соб
ственно делювиальные россыпи, располагающиеся на скло
нах, и коллювиальные россыпи, залегающие у подножий 
склонов. Форма их во многом зависит от формы коренного 
м-ния; если последнее имеет форму гнезда или жилы, вытя
нутой вниз по склону, то Р . д . будет иметь вид треугольника 
с коренным м-нием в вершине. Если рудные жилы распола
гаются по простиранию склона, они имеют форму трапеции. 
В первом случае образуются более богатые узкие россыпи, 
во втором — обычно разубоженные широкие. На пологих 
склонах Р . д . концентрируются в нижних частях делювия 
(проникая в коренные п.) , на крутых — растаскиваются п о 
всей толще делювия. Объектами эксплуатации являются 
редко, наиболее богатые из них отрабатываются одновре
менно со связанными с ними иногда аллювиальными россы
пями. Имеют большое значение д л я нахождения коренных 
м-ний. 

Р О С С Ы П И Д О Л И Н Н Ы Е — располагающиеся в донной 
части долины. Имеют ф о р м у вытянутых полос, ориенти
рованных вдоль долин и реже под углом к ним. Они чаще 
аккумулируются в нижних предплотиковых частях аллю
вия, н о нередко концентрируются в верхних разрушенных 
частях коренных п. (золотые россыпи). При размывании пре
образуются в русловые и террасовые россыпи. 
Р О С С Ы П И И С К О П А Е М Ы Е — с и н . термина россыпи 
погребенные. 
Р О С С Ы П И К А М Е Н Н Ы Е — беспорядочные нагроможде
ния неокатанных каменных глыб (коллювия), скапливаю
щихся на склонах, у подножий крутых склонов и на выров
ненных участках в зоне гольцов, в высокогорных или аркти
ческих обл. Возникают в результате физ . , преимущественно 
морозного, выветривания г. п. Р . к., занимающие обширные 
пространства, иногда называют каменными морями (раз
валами ). 
Р О С С Ы П И К О Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — от россыпей делю
виальных отличаются некоторой слоистостью в распределе
нии тяжелого материала и несколько большей степенью 
окатанности полезного ископаемого. Концентрация полез
ного ископаемого в них обычно ниже, чем в делювиальных. 
Промышленного значения не представляют. См. Россыпи 
делювиальные. 
Р О С С Ы П И К О С О В Ы Е — располагающиеся на песчано-
галечных островах, косах, отмелях. В них полезный компо
нент обычно сосредоточен в верхних частях песчано-галечных 
наносов в виде тонких струй или неправильных линз. Части
цы металла (Аи и P t ) в них мелкие и имеют вид чешуек, 
легко переносимых водой. Обычно имеют небольшие разме
ры. 
Р О С С Ы П И Л А Г У Н Н Ы Е — приуроченные к лагунным отл. 
Образуются за счет выноса полезного ископаемого водными 
потоками. Д л я них характерно неравномерное распределе
ние полезного ископаемого, концентрирующегося чаще 
в верхних частях рыхлых отл. 
Р О С С Ы П И Л Е Д Н И К О В Ы Е — образованные деятель
ностью ледников. Возникают за счет разрушения ледником 
коренных м-ний или россыпей д р . происхождения (аллю
виальных, делювиальных). Различаются россыпи боковых, 191 
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донных, конечных морен и флювиогляциальных отл. Для 
Р . л . характерна незначительная концентрация полезного 
компонента и плохая отсортированность. В большинстве 
своем не представляют промышленного интереса за исключе
нием флювиогляциальных (Новая Зеландия , С . -В . С С С Р ) . 
Р О С С Ы П И Л О Ж К О В Ы Е — син. термина россыпи рас
падков. 
Р О С С Ы П И М О Р С К И Е — приуроченные к морским отл. 
Различают россыпи террасовые, береговые и подводные. 
Обычно тянутся в виде полос вдоль побережья. Образуются 
за счет выноса полезного ископаемого водными потоками, 
а также в результате действия морского прибоя, разрушаю
щего коренные или россыпные м-ния. В первом случае ма
териал россыпи хорошо отсортирован с мелким полезным 
компонентом, во втором — менее отсортирован с более круп
ным плохо окатанным полезным компонентом. Наибольшие 
значения имеют террасовые россыпи, являющиеся источни
ком добычи алмазов (Ю. А ф р и к а ) и золота (Аляска, Авст
ралия). Близкий термин — россыпи прибрежно-морские. 
Р О С С Ы П И О З Е Р Н Ы Е — связанные с озерными отл. При
урочены к береговым участкам озер; образуются за счет 
выноса полезного компонента водными потоками, а также 
при разрушении прибоем коренных м-ний и россыпей др . 
происхождения. Делятся на террасовые, береговые и под
водные. В С С С Р известны Р . о. Au в оз . Байкал. Большого 
практического значения не имеют. 

Р О С С Ы П И П Е Р Е О Т Л О Ж Е Н Н Ы Е — возникшие в ре
зультате размыва и переотложения более древних россыпей, 
располагавшихся на более высоком гипсометрическом уров
не. Нередко более обогащены полезным компонентом, чем 
первичные. 
Р О С С Ы П И П О Г Р Е Б Е Н Н Ы Е — перекрытые после своего 
образования более молодыми осад, или вулканогенными п., 
которые генетически не связаны с процессом формирования 
самих россыпей. В большинстве случаев представлены пес-
чано-галечными образованиями, песчаниками или конгло
мератами, нередко сцементированными и иногда метамор-
физованными (золотоносные конгломераты системы Витва-
терсранд в Ю. Африке, в Новом Ю. Уэлсе и д р . ) . Один из 
важнейших источников добычи алмазов, золота и платины. 
Син.: россыпи ископаемые. 
Р О С С Ы П И П О Д В О Д Н Ы Е — располагающиеся под водой 
в прибрежной зоне морей или озер; часто являются продол
жением береговых россыпей. См. Россыпи морские. 
Р О С С Ы П И П Р И Б Р Е Ж Н О - М О Р С К И Е — россыпи бере
говой зоны, возникшие в результате обогащения прибрежно-
морских отл. тяжелыми м-лами путем естественного шлихо-
ванпя волнами и прибрежными течениями. Формирование 
Р . п . -м. определяется составом размываемых п. побережья 
и динамикой береговой зоны. В зависимости от гидродинами
ческого режима последней концентрация тяжелых м-лов 
(циркон, рутил, ильменит, монацит, золото и т. п . ) проис
ходит на подводном береговом склоне (Россыпи подводные), 
на пляже (Россыпи береговые пли пляжевые) , в береговых 
аккумулятивных формах (Россыпи террасовые), в дельтах 
(Россыпи дельтовые) и т. п. Отдельные Р . п.-м. являются 
крупнейшими м-ниями многих редких элементов: Zr, Th, 
Ti , Au, алмазов. Экономическая выгода разработки Р . п.-м. 
определяется высокой степенью концентрации полезных 
м-лов, сравнительной простотой разработки и самовозоб
новлением многих совр. Р . п.-м. Близкий термин — россы
пи морские. 
Р О С С Ы П И П Р И Б Р Е Ж Н Ы Е — син. термина россыпи 
береговые. 
Р О С С Ы П И Р А С П А Д К О В — приурочены к рыхлым отл. 
распадков и небольших логов, лишенных постоянных водо
токов. Образуются за счет размыва коренных или древних 
россыпных м-ний. Локализуются либо в верхних частях 
рыхлых отл. , если русло ручья углубляется, либо на значи
тельной глубине, если в распадке накапливается коллювий. 
Чаще это мелкие, но нередко богатые россыпи. Син.: россыпи 
ложковые. 
Р О С С Ы П И Р У С Л О В Ы Е — аллювиальные россыпи, рас
полагающиеся непосредственно в руслах водотоков. В отли
чие от долинных россыпей они все время подвергаются пере-
мыванию и нередко перемещаются вниз по течению; содер. 
мелкий хорошо окатанный полезный компонент. 
Р О С С Ы П И С Л О Ж Н Ы Е — содержащие 2 или несколько 
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отл. и залегающих на разл. уровнях. Образование их связа
но с чередованием процессов размыва и накопления. 
Р О С С Ы П И Т Е Р Р А С О В Ы Е — располагающиеся в отл. 
террас. Различают Р . т. речные, озерные, морские. Наиболь
шее значение имеют речные и морские Р. т. 
Р О С С Ы П И У Р А Н О Н О С Н Ы Е — прибрежно-морские, ал
лювиальные и др . россыпи, обогащенные урансодержащими 
м-лами, устойчивыми к хим. выветриванию. Наиболее 
широко распространены монацитовые и пирохлоровые рос
сыпи (Индия, Шри Ланка, Австралия, Бразилия и др . ) , 
причем самыми богатыми являются современные прибрежно-
морские россыпи Индии и Бразилии. Монацит в Р . у. на
ходится совместно с ильменитом, рутилом, цирконом, ко
лумбит-танталитом, силлиманитом и др . , и среднее его 
содержание в песках колеблется от 0,4 до 1%. Монацит 
содержит 0,15—0,46% U 3 O s и 5—11% T h 0 2 , но в отдельных 
Р . у. встречается разнов. монацита — черолит, обогащен
ный и 3Ов до 4—6% . Первичным источником монацита яв
ляются гранитные интрузии, орто- и парагнейсы и др . по
роды. Богатые Р . у. могут представлять промышленный ин
терес на торий, уран и редкие земли. 
Р О С С Ы П И Э Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — возникшие в результате 
разрушения коренных п. или м-ний процессами выветрива
ния. В отличие от других россыпей приурочены к выходам 
коренных п., содер. полезный компонент, и в общих чертах 
повторяют контуры последних. Содер. полезного компонен
та в них существенно выше его содер. в коренной п. Напр. , 
элювиальные россыпи алмазов над кимберлитовыми труб
ками, элювиальные россыпи Au над золотоносными жилами 
и др . 
Р О С С Ы П И Э О Л О В Ы Е — образуются в результате дефля
ции и переноса ветром полезного компонента. Распростране
ны в пустынных обл. Собственно Р. э . обычно небольшие 
и не имеют практического значения. Чаще распространены 
остаточные россыпи, возникшие в результате разрушения 
и выдувания ветром легкого материала, что приводит к ос
таточной концентрации тяжелой фракции (м-лов). 
Р О С Т К Р И С Т А Л Л А — процесс разрастания к-ла. Проис
ходит в насыщенном растворе, расплаве, газообразной или 
твердой среде в основном за счет новых слоев вещества, 
откладывающихся на гранях кристаллического многогран
ника. Это явление усложняется наличием спиралей роста, 
связанных с дефектами к-ла. В вязких и загрязненных сре
дах возникают усложненные формы роста — скелетные к-лы 
и антискелетные (см. Антискелеты кристаллические). Со
гласно теории совершенного роста идеального к-ла (Косссль, 
1927; Странский, 1928) новые частицы присоединяются 
к растущему к-лу так, чтобы при этом выделялась наиболь
шая энергия. С наибольшей долей вероятности такие части
цы будут привлекаться во входящие углы. Соответственно 
на к-ле не должно образовываться нового слоя до тех пор, 
пока растущий слой целиком не покроет грани к-ла. В ре
зультате возникает идеально образованный к-л в виде 
выпуклого многогранника с плоскими гранями. См. Тео
рия дислокаций в кристаллах. 
Р О С Т К Р И С Т А Л Л А А Д К У М У Л А Т Н Ы Й — процесс раз 
растания к-лов первоначального кумулуса вследствие д и ф 
фузии вещества из вышележащего резервуара магмы через 
интеркуму латную жидкость к верхней части преципи
тата. Происходит, вероятно, при той ж е температуре, 
что и образование кумулуса, так как получающиеся при 
этом к-лы («адкумулус») не зональны. 
Р О С Т Е Р И Т — м-л, 1) Li-Cs-содержащая разнов. берилла; 
2) син. воробьевита. 
Р О Т Г О Ф Ф И Т — м-л, разнов. андрадита, содер. Мп. Изл . 
термин. 
Р О У Л А Н Д И Т — м-л, таленит, содер. до 1,6% F. 
Р О У П П Е Р И Т — м-л, идентичен рёппериту. 
Р О Ц Е Н И Т ( Р О З Е Н И Т ) — м-л, близок к сидеротилу 
F e S 0 4 - 4 H 2 0 . 
Р О Ш Е Р И Т [по фам. Рошер] — м-л, ( C a , M n , F e ) В е Х 
X [ О Н | Р 0 4 ] - 2 / з Н 2 0 . В старых анализах Be ошибочно при
нимался за А1. Мон. Габ. короткопризм., тонкотаблитчатый. 
Сп. сов. по {001}, ср. по {010}. Агр. червеобразные. Темно-
бурый, оливково-зеленый. Тв. 4 ,5 . У д . в. 2,92. В гранитах 
и пегматитах. Редкий. 
Р Т У Т Ь С А М О Р О Д Н А Я — м-л, H g . Часто содер. примеси 
Ag , Au. Жидкая при обычной температуре; застывает при 
—38,87 °С. Агр. мелкие капли. Цвет серебристо-белый. 
Бл. метал. У д . в. при 0°— 13,59, при 15°—13,55. В з. окисл. 
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м-ний H g образуется при разложении киновари; в россы
пях; в отл. гейзеров. Часто в асе. с конгсбергитом и мошел-
ландсбергитом. 
Р У Б Е Л Л А Н — продукт разложения биотита в э ф ф у з и в 
ных п. И з л . термин. 
Р У Б Е Л Л И Т — м-л, красный турмалин, содер. М п 2 + . 
Р У Б И Д И Й ( R b ) — хим. элемент I гр. периодической 
системы, порядковый номер 37, ат. в. 85,47; состоит из 2 изо
топов: R b 8 5 — 7 2 , 1 5 % ; R b 8 7 — 2 7 , 8 5 % , последний из которых 
радиоактивен и, испуская (3-частицу, превращается в S r 8 7 . 
Наиболее вероятное значение константы распада P. XRb = 
= 1 , 3 9 - Ю - " г о д - 1 , 7Лд = 5 - Ю 1 0 лет. В рассеянном состоянии 
Р . довольно широко распространен в природе. Среднее 
содер. его в земной коре оценивается в 3,1 • Ю - 2 (вес. % ). 
Собственных м-лов Р . не образует, а замещает К в богатых 
К алюмосиликатах, что связано с близостью их хим. свойств 
и размеров. По сравнению с К Р . концентрируется в м-лах 
более поздней стадии дифференциации. Относительно высо
кая концентрация Р . наблюдается в м-лах низкотемператур
ных пегматитовых жил. К числу богатых Р. м-лов относятся 
поллуцит, лепидолит, циннвальдит, амазонит, биотит. Сред
нее содер. Р . в п. увеличивается от основных к кислым 
в пределах от 0,1 • Ю - 4 до 1,7 • 10~ 4 г/т. Распределение Р. 
в породообр. м-лах неоднородно; наибольшее содер. его 
встречается в биотитах, затем в калиевых полевых шпатах. 
Накопление S r 8 7 в Rb-содер. м-лах используется д л я опре
деления их возраста стронциевым методом. 
Р У Б И Н — м - л , прозрачный корунд, красный от примеси 
Сг. Применяется для квантовых генераторов, в ювелирном 
и часовом деле. 
Р У Б И Н А Р И З О Н С К И Й — м-л, красный прозрачный пи
роп из вулк. некка. 
Р У Б И Н - Б А Л Э — м-л, шпинель розово-красного цвета. 
Р У Б И Н Б Р А З И Л Ь С К И Й — м-л, розовая разнов. топаза. 
Р У Б И Н О В А Я С Л Ю Д К А — м-л, син. лепидокрокита. 
Р У Б И Ц Е Л Л ( Р У Б И Н Ч И К ) — м-л, шпинель оранжево-
желтого цвета. 
Р У Б Р И Т [ruber — красный] — м-л, M g F e 3 +

2 [ S 0 4 ] 4 - 1 8 Н 2 0 
Ромб, или мон. Пластинчатый. Ярко-красный. Совместно 
с эпсомитом и гипсом. 
Р У Б Р О С К Л Е Р О Т И Н И Т , Вальц, 1956 ,—микрокомпонент 
ископаемых углей, представляющий собой гелифицирован-
ные округло-угловатые тела, имеющие сходство со склеро-
циями грибов. В проходящем свете п. м. красный. По Лущи-
хину (1958), представляет собой секрециопные элементы 
растительных тканей. 
Р У Г О З Ы [rugosus — морщинистый] — син. термина ко
раллы четырехлучевые. 
Р У Д А — минер, вещество, из которого технологически воз
можно и экономически целесообразно извлекать валовым 
способом металлы или м-лы для использования их в народ
ном хозяйстве. Такая возможность устанавливается путем 
определения способа переработки данного минер, вещества 
непосредственными технологическими испытаниями, либо 
методом аналогий. Экономическая целесообразность опре
деляется кондициями на руду . Различают метал, и неметал, 
рудные полезные ископаемые; к последним относятся, напр. , 
пьезокварц, флюорит и др . Возможность переработки руды 
валовым способом обусловливается ее запасами. Понятие 
руды изменяется в результате прогресса техники; с течением 
времени круг используемых руд и м-лов расширяется. Вы
деляются различные типы руд. 
Р У Д А А Г Р Е Г А Т И В Н А Я — изл. син. термина руда сплош
ная. 
Р У Д А Б Е Д Н А Я — в которой содержание полезного компо
нента (металла, м-ла) стоит на грани кондиционного; тре
бует обогащения. 
Р У Д А Б О Б О В А Я — руда, имеющая бобовую структуру, 
указывающую на участие в ее образовании коллоид, и иног
да биохим. процессов; бывает железной, марганцевой, алю
миниевой (бокситы), осад, и элювиального происхождения. 
Наиболее часто этот термин применяется к одной из разнов. 
бурожелезняковых (лимонитовых) р у д осад, происхожде
ния, обычно отложившихся на дне озер (озерные р у д ы ) 
и болот (болотные руды); они состоят из мелких округлой 
или бобовидной формы образований, часто концентрически-
скорлуповатого сложения, рыхлых или сцементированных 
бурым железняком или глинистым веществом. В зависимости 
от текстуры различают собственно бобовую, гороховую, 
а также порошковатую руды. Р . б. осад, происхождения за

легает обычно в виде пластов, прослоев и линз. Р . б. элюви
ального происхождения имеет неправильную, часто карма-
нообразную ф о р м у залегания. В озерах и болотах сев. 
и средней части СССР и др . местах. 
Р У Д А Б О Г А Т А Я — с высоким, в 2—3 раза выше конди
ционного, содер. полезных компонентов. 
Р У Д А Б О Л О Т Н А Я — образовавшаяся путем отложения 
бурого железняка (лимонита) на дне болот в виде конкреций 
(бобовин), твердых корок и слоев. См. Руда бобовая. 
Р У Д А Б Р Е К Ч И Е В А Я — с брекчиевой текстурой; рудный 
м-л может слагать либо цемент, либо обломки брекчии. 
Р У Д А Б У Р У Н Д У Ч Н А Я — местное, сибирское, назв. по
лосчатой свинцово-цинковой руды из полиметаллических 
м-ний В. Забайкалья. Характеризуется частым чередова
нием тонких полосок сульфидных м-лов и карбонатов. Обра
зуется путем избирательного замещения сфалеритом и гале
нитом кристаллических известняков и полосчатых доломи
тов. 
Р У Д А В А Л У Н Ч А Т А Я — состоящая из валунов или облом
ков полезного ископаемого (напр. , бурого железняка, бок
сита, фосфорита) и рыхлой безрудной вмещающей п. 
Р У Д А В К Р А П Л Е Н Н А Я — с о с т о я щ а я из преобладающей 
пустой (вмещающей) п., в которой более или менее равномер
но распределены (вкраплены) рудные м-лы в виде отдель
ных зерен, скоплений зерен или прожилков. Нередко та
кие вкрапления сопровождают по краям крупные тела 
сплошных руд , образуя ореолы вокруг них, а также фор
мируют самостоятельные, часто очень крупные м-ния, 
напр. , м-ния порфировых Си р у д . Сип.: руда рассеянная. 
Р У Д А Г А Л М Е Й Н А Я — вторичная цинковая руда, состоя
щая в основном из каламина и смитсонита. Характерна для 
зоны окисления цинковых м-ний в карбонатных п. 
Р У Д А Г О Р О Х О В А Я — разнов. бобовых р у д . 
Р У Д А Д Е Р Н О В А Я — рыхлые, иногда сцементированные, 
частью пористые образования, состоящие гл. обр. из лимо
нита с примесью др . гидратов окиси Fe и переменным коли
чеством соединений Fe с фосфорной, гумусовой и кремневой 
кислотами. В составе Р. д . имеются песок и глина. Обра
зуется поднимающимися к поверхности подпочвенными 
водами с участием микроорганизмов в топях и на влажных 
лугах и представляет второй горизонт болотных и луговых 
почв. Син.: руда луговая. 
Р У Д А Ж Е Л В А К О В А Я — представленная рудными жел
ваками. Встречается среди осад, железных (лимонитовых), 
фосфоритовых и некоторых др . м-ний. 
Р У Д А К О К А Р Д О В А Я ( К О Л Ь Ч А Т А Я ) с кокардовой 
текстурой. См. Текстура руд кокардовая. 
Р У Д А К О М П Л Е К С Н А Я — сложная по составу руда, 
из которой извлекаются или могут быть с экономической 
выгодой извлечены несколько металлов или полезных ком
понентов, напр. , медно-никелевая руда, из которой могут 
извлекаться, кроме N i и Си, Со, металлы P t гр. , Аи, Ag, 
селен, теллур, сера. 
Р У Д А Л У Г О В А Я — син. термина руда дерновая. 
Р У Д А М А С С И В Н А Я — син. термина руда сплошная. 
Р У Д А М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я — р у д а , в которой полезной 
составной частью является какой-либо металл, используе
мый промышленностью. Противопоставляется неметал, ру
дам, напр. , фосфорным, баритовым и т. д . 
Р У Д А М И Л О Н И Т И З И Р О В А Н Н А Я — раздробленная и 
тонкоперетертая руда, иногда с параллельной текстурой. 
Образуется в зонах дробления и по плоскостям надвигов 
и сбросов. 
Р У Д А М О Н Е Т Н А Я — скопления мелких лепешкообраз
ных конкреций окислов Fe или окислов Fe и Мп на дне 
озер; использовались как железная руда . Р . м. приурочена 
к озерам таежной зоны в р-нах распространения древних 
эродированных изв. п. и широкого развития плосковолни
стого рельефа с множеством болот. 
Р У Д А О З Е Р Н А Я — железная руда (лимонитовая), отло
женная на дне озер. Сходна с болотными рудами. Распро
странена в озерах сев. части С С С Р . См. Руда бобовая. 
Р У Д А О К И С Л Е Н Н А Я — руда приповерхностной части 
(з. окисл. ) сульфидных м-ний, возникшая в результате 
окисления первичных р у д . 
Р У Д А О О Л И Т О В А Я — состоящая из мелких округлых 
концентрически-скорлуповатых или радиальнолучистых об
разований, т. н. оолитов. Распространенный структурный 
тип железных р у д , в которых рудными м-лами являются 
силикаты из гр. хлоритов (шамуазит и тюрингит) или сиде-

ГЛ 13 Геологический словарь, т. 2 http://jurassic.ru/



Р У Д 

рит, гематит, лимонит, иногда магнетит, присутствующие 
часто совместно, иногда с преобладанием одного из этих 
м-лов. Оолитовое сложение характерно и для р у д многих 
бокситовых м-ний. 
Р У Д А О С А Д О Ч Н А Я Ж Е Л Е З И С Т А Я — см. Порода оса
дочная железистая. 
Р У Д А О С П Е Н Н А Я — разнов. вкрапленных магнетитовых 
р у д в сиенитовых п. на Урале . Местный термин. 
Р У Д А П Е Р В И Ч Н А Я — не подвергшаяся позднейшим из
менениям. 
Р У Д А П Е Р Е К Р И С Т А Л Л И З О В А Н Н А Я — претерпевшая 
при процессах метаморфизма преобразования минер, сост., 
текстур и структур без изменения хим. состава. 
Р У Д А П О Л И М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я — содержащая Pb , Zn 
и обычно Си, а в качестве постоянных примесей A g и Au 
и нередко кадмий, индий, галлий и некоторые др. редкие 
металлы. 
Р У Д А П О Л О С Ч А Т А Я — состоящая из тонких слоев (по
лос) , существенно различающихся по составу, по крупности 
зерен или по количественным соотношениям м-лов. 
Р У Д А П О Р Ф И Р О В А Я М Е Д Н А Я ( И Л И М Е Д Н О - П О Р -
Ф И Р О В А Я ) — форм, сульфидных вкрапленных и про-
жилково-вкрапленных медных или молибденово-медных р у д 
в сильно окварцованных гипабиссальных умереннокислых 
гранитоидных или субвулк. порфировых интрузивах и вме
щающих их э ф ф у з и в н ы х , туфогенных или метам, п. Р у д ы 
представлены пиритом, халькопиритом, халькозином, реже 
борнитом, блеклыми рудами, молибденитом. Содер. меди 
обычно невысокое, в среднем 0 , 5 — 1 % . При отсутствии или 
очень малом содер. М о они разрабатываются лишь в зонах 
вторичного сульфидного обогащения, с содер. 0 ,8—1,5% 
Си. Повышенное содер. М о позволяет разрабатывать и мед
ные руды первичной зоны. Ввиду крупных размеров м-ний 
Р. п. м. является одним из главных промышленных типов 
медных (более 50% мировой выплавки м е д и ) и молибдено
вых р у д . 
Р У Д А П Р И Р О Д Н О Л Е Г И Р О В А Н Н А Я — латеритовая же
лезная руда с более значительным, чем обычно, содержанием 
N i , Со, Мп, Сг и др . металлов, придающих повышенное 
качество — легированность — выплавляемому из таких р у д 
чугуну и продуктам его переработки (железу , стали). 
Р У Д А Р А Д И О А К Т И В Н А Я — с о д е р ж а щ а я м-лы радио
активных элементов ( U , Ra, Th) . 
Р У Д А Р А З Б О Р Н А Я — из которой ручной разборкой или 
элементарным обогащением (грохочением, промывкой, про
веиванием и т. д . ) можно выделить полезный компонент 
в чистом или высококонцентрированном виде. 
Р У Д А Р А С С Е Я Н Н А Я — син. термина руда вкрапленная. 
Р У Д А Р Я Д О В А Я — 1. Обычная средняя руда данного 
м-ния. 2. Р у д а в том виде, в каком она поступает из горных 
выработок до рудоразборки или обогащения. 3 . Рядовая 
руда в противопоставлении понятию руда разборная. 
Р У Д А С А Ж И С Т А Я — тонкодисперсные рыхлые массы 
черного цвета, состоящие из вторичных окислов (тенорит) 
и сульфидов Си — ковеллина и халькозина, образующихся 
в зоие вторичного сульфидного обогащения, и представляю
щие собой богатую медную р у д у . 
Р У Д А С Е Р Н А Я — п., содер. самородную или химически 
связанную S и пригодная в качестве сырья д л я серной 
промышленности. Основными источниками Р . с. являются 
м-ния самородной серы (см. Порода серная). Р . с. подразде
ляется на 3 гр.: бедная — обычно непромышленная с содер . 
S 8—9% и менее; средняя — с содер. S 10—25%, широко 
распространена среди серных м-ний, но требует предвари
тельного обогащения; богатая — с содер. S больше 25%, 
не требует обогащения. И з д р . источников серы на первом 
месте стоят сульфидные руды и промышленные газы. 
Р У Д А С П Л О Ш Н А Я — состоящая сплошь (или почти 
сплошь) из рудных м-лов в отличие от вкрапленной руды. 
Син.: руда массивная. 
Р У Д А С Р Е Д Н Я Я — со средним содер. полезных компо
нентов. К ней следует относить руду , содер. полезного ком
понента в которой равно, либо на 10—50% выше кондици
онного содер. 
Р У Д А В Т О Р И Ч Н А Я — син. термина руда супергенная. 
Р У Д А Г И П Е Р Г Е Н Н А Я — син. термина руда супергенная. 
Р У Д А ( М И Н Е Р А Л Ы ) ГИ П О ГЕ Н Н А Я — образованная 
эндогенными геол. процессами. Противопоставляется с у 
пергенным м-лам и р у д а м , имеющим экзогенное происхож-

194 дение. Син.: руда (минералы) эндогенная. 

Р У Д А ( М И Н Е Р А Л Ы ) С У П Е Р ГЕН Н А Я — образованная 
в результате поверхностных (экзогенных) геол. процессов; 
противопоставляется гипогенной руде, имеющей эндогенное 
глубинное происхождение . Син. : руда гипергенная, руда 
вторичная. 
Р У Д А У Б О Г А Я — с очень низким содер. металлов, обычно 
непромышленная (забалансовая) при современных условиях 
разработки. 
Р У Д А У Р А Н О В А Я С М О Л Я Н А Я — м л , изл. син. урани
нита. 
Р У Д А Ш Т У Ф Н А Я — куски (штуфы) обычно богатой руды, 
не требующей обогащения. 
Р У Д А Э Н Д О Г Е Н Н А Я — с м . Минералы (руды) эндоген
ные. 
Р У Д И М Е Н Т (rudimentum — зачаток, начальная форма) — 
недоразвитый остаток прежде нормально построенного 
органа, подвергшегося редукции в индивидуальном и исто
рическом развитии. 
Р У Д И С Т Ы (Rudis tae) [rudis — грубый] — сем. из класса 
двустворчатых моллюсков, сильно специализированное. 
Правая створка, конически удлиненная, прирастала к под
водным предметам; левая, низкоконическая или плоская, 
в виде крышечки. Связка внутренняя или отсутствует. З у б ы 
сильно развиты. Нередко образуют банки и часто являются 
породообр. Мел Тетиса. 
Р У Д И Т (rudite) , Folk, 1959,— карбонатная п. , состоящая 
из аллохемов величиной более 1 мм. Наименование, соеди
няющее воедино фракции псаммитовых и псефитовых зерен, 
следовательно, менее точное. Р . доломитового состава назы
ваются долорудитами (dolorudite) , а кальцитового — каль-
крудитами (calcrudite) . 
Р У Д Н И Ч Н А Я А Т М О С Ф Е Р А — смесь газов, паров и пы
ли, заполняющая горные выработки. Поступающий в вы
работки атмосферный воздух видоизменяется: уменьшается 
количество кислорода, увеличивается содержание углекис
лоты, присоединяются разл. ядовитые газы, пары, взрыв
чатые газы (метан), пыль от разрушения п.; изменяются тем
пература, влажность, давление. Состав и физ . свойства 
Р. а. имеют большое значение при проведении горных работ. 
По действующим в С С С Р правилам техники безопасности 
количество кислорода в Р. а. должно быть не меньше 20% 
по объему, максимальное содер. углекислоты — 0,5%, ме
тана — 1%, окиси углерода — 0 ,002%, окислов азота — 
0 ,00025%, сернистого газа — 0,0007%, сероводорода — 
0 ,00066%, максимальная температура + 2 5 ° . 
Р У Д Н О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е — см. Месторождение 
рудное. 
Р У Д О Н О С Н О С Т Ь — присутствие рудных образований 
в тех или других р-нах, либо в тех или иных г. п., толщах, 
свитах и пр. См. Металлоносность. 
Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Е — процессы образования руд. См. 
Процессы рудообразования. 
Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Е О К Е А Н С К О Е — особый тип осад, 
рудного процесса в пелагических обл. совр. океанов, в ре
зультате которого образуются конкреционные железо-мар
ганцевые руды с повышенным содер. Ni , Со, Си (см. Кон
креции современные железо-марганцевые). Основным усло
вием его развития является крайне медленная аккумуляция 
разбавляющего терригенного, биогенного и пирокластическо
го материала, что приводит к относительной концентрации 
на дне коллоид, (субколлоид) , окислов Fe и М п , а также 
сопутствующих им малых элементов. Совр. Р . о. наиболее 
ярко выражено в субтропических (аридных) зонах пелаги
ческих обл. океанов (гл. обр. Тихого и Индийского) . 
Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Е — п р о ц е с с накопления рудного ве
щества при отложении его из мобильных сред (магм, распла
вов, водных и газо-водных растворов, газов). Происходит 
в результате кристаллизации в расплавах и растворах, а так
ж е в результате хим. реакций, механического осаждения, 
деятельности живых организмов, коагуляции коллоидов, 
сорбции и т. д . Эти процессы протекают при определенных 
физико-хим. условиях (см. Условия рудоотложения, Фак
торы рудоконтролирующие), специфических для разл. сред 
и рудных компонентов. 

Р У Д О П Р О Я В Л Е Н И Е — обычно небольшое природное 
скопление минер, вещества, которое почти удовлетворяет по 
качеству кондиционным требованиям, н о в количественном 
отношении не может считаться предметом разработки в дан
ных экономических условиях. При увеличении его запа
сов — в итоге дальнейшей разведки или при снижении 
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кондиционных требований — может перейти в категорию 
м-ний. 
Р У Д О С Ф Е Р А , Рундквист, 1968,— верхняя часть земной 
коры, в пределах которой может происходить рудообразова-
ние (под рудами в данном случае имеются в виду только 
такие г. п. , в которых рудные элементы содержатся в само
стоятельных минер, образованиях) . Мощность Р . варьирует 
в течение геол. истории в пределах от 20—30 до 3—5 км 
в зависимости от теплового режима коры. З а реальную ниж
нюю границу Р. принимается изотерма 600—700 °С. 
Р У З В Е Л Ь Т И Т — м-л, a -Bi [AsOi] . Мон. Изострукту-
рен с монацитом. Агр.: гроздевидные, корки. Растворяется 
в кислотах. В прожилках деревянистого олова и в риолито-
вых и дацитовых лавах. 
Р У К А В РЕКИ — водный поток, отделившийся от основного 
русла реки. 
Р У К А В Р У Д Н Ы Й — ч а с т ь рудных тел неправильной вытя
нутой формы, изометрического поперечного сечения. Пред
ставляет собой обычно ответвление трубчатых рудных тел, 
особенно распространенных в карбонатных п. Малоупотре
бительный термин. 
Р У Д О К Р Ы Л Ы Е (Chiroptera) — о т р я д летающих млеко 
питающих, у которых крылья образованы тонкой кожистой 
перепонкой, натянутой м е ж д у 4 чрезвычайно длинными 
кольцами передних конечностей и телом. Поздний эоцен — 
совр. 
Р У М П Ф И Т — м-л, магнезиальный хлорит; идентичен 
шериданиту. 
Р У М Э Н И Т — собирательное название смол ископаемых 
Карпатской янтареносной провинции, обладающих харак
терной для смол типа сукцинита вязкостью, невысокой раст
воримостью в орг. растворителях, низким по сравнению 
с сукцинитом содер. янтарной кислоты в продуктах сухой 
перегонки, относительно повышенным содер. серы. Встреча
ется в терригенных п.> преимущественно олигоценового воз
раста в Советских и Румынских Карпатах. 
Р У С Л О В У Г Л Я Х В Р Е З А Н Н О Е — локальный размыв 
пластов угля, полный или частичный, чаще д о 1 км ши
рины, обусловленный речной деятельностью. Выявляется 
обычно в процессе эксплуатации или в естественных обна
жениях, реже при разведке бурением. См. Пласта угля 
размывы, 
Р У С Л О П О Г Р Е Б Е Н Н О Е — узкое, длинное шнурообраз-
ное, б. ч. песчаное тело, представляющее собой результат 
заполнения кластогенным материалом русла древней реки. 
Обычно ассоциируется с отл. прибрежных равнин. В ряде 
случаев заключает древние россыпи или является фактором 
концентрации нефти (шнурковые залежи нефти) . Обычно 
не превышает нескольких десятков км в длину и нескольких 
сот м в ширину. 
Р У С Л О РЕКИ — наиболее углубленная часть речной до
лины, по которой протекает речной поток. Характеризуется 
шириной, глубиной и площадью водного сечения, которые 
меняются в зависимости от колебания уровня воды в русле. 
По очертанию в плане различают следующие типы Р. р . : 
1) прямолинейные, типичны д л я участков русла с ярко вы
раженной глубинной эрозией; 2) извилистые — при преобла
дании боковой эрозии; 3) разбросанные — при блуждании 
реки. См. Меандры. 
Р У С С Е Л И Т [по фам. Рэссел] — м-л, ( B i 2 , W ) 0 3 . Bi заме
щается на U , TR; W на Ti , М о и д р . ; О на О Н . По-видимому, 
существует изоморфный ряд Р . — кёхлинит. Тетр. Габ. 
призм. Агр.: тонкозернистые, плотные. Желтоватый, зе
леноватый. Тв. 3,5. У д . в. 7,35. Образует псевдоморфозы по 
лилианиту. В з. окисл., в кварцевых жилах , грейзенах, асе. 
с чиллагитом, бисмутитом, самородным Bi , вольфрамитом. 
Р У С Т У М И Т [по фам. Рустум Р о й ] — м-л, С а 4 Х 
X [ ( O H ) 2 | S i 2 0 7 ] . Мон. Мелкие таблички. Дв. по {100} с дв. о. 
[001] полисинтетические. Сп. несов. по {100}. У д . в. 2,86. 
В гроссуляр-волластонитовом мраморе со спёрритом, мер-
винитом, ларнитом. 
Р У Т Е Н О С М И Р И Д — м-л, содер. около 40% Ir, 40% Os 
и 20% Ru. Гекс. Мало изучен. 
Р У Т И Л [rut i lus — красноватый] — м-л, Т Ю 2 ; примеси Fe, 
Та, N b , Sn и др . Тетр. К-лы призм. , столбчатые, игольчатые. 
Коленчатые дв. Сп. сов. по {110} и ср. по {100}. Желтый, 
красный, черный. Черта светло-бурая. Бл. алмазный и ме
талловидный. Тв. 6. У д . в. 4,3. В эклогитах, в метам, п. , 
в алюмокварцитах, в жилах альпийского типа, в россыпях. 
Разнов.: ильменорутил, нигрин, стрюверит. 

Р У Ч Ь И В Р Е М Е Н Н Ы Е — см. Потоки (ручьи) временные. 
Р Ы Б Ы ( P i s c e s ) — водные челюстноротые, которых обычно 
рассматривают как класс. Выделяют: гр. примитивных 
палеозойских (хрящевых) рыб и гр. костных рыб. Все они 
дышат жабрами, но иногда имеется и легочное дыхание 
(двоякодышащие) . Кожа обычно покрыта чешуей. Ордо
вик — совр. 
Р Ы Б Ы Г А Н О И Д Н Ы Е — см. Ганоиды. 
Р Ы Б Ы К И С Т Е П Е Р Ы Е ( G r o s s o p t e r y g i i ) — подкласс вы
мерших (кроме латимерии) рыб, имевших внутренние носо
вые отверстия и парные плавники. Ср. девон — совр. 
Р Ы Б Ы К О С Т И С Т Ы Е ( T e l e o s t e i ) — рыбы, принадлежащие 
к лучеперым; имеют внутренний скелет почти целиком кост
ный. Чешуя костная. Поздний триас — совр. См. Рыбы 
костные. 
Р Ы Б Ы К О С Т Н Ы Е ( O s t e i c h t h y a s ) — гр. рыб, имеющих 
внутренний костный скелет; череп и плечевой пояс состоят 
частью из основных костей, частью из кожных. В свободных 
частях плавников роговые лучи. Ч е ш у я ганоидная или кост
ная. Р. к. делятся на костнохрящевьте, лучеперые, много-
перые, двоякодышащие. Ранний девон — совр. 
Р Ы Б Ы П А Н Ц И Р Н Ы Е — собирательное назв. д л я ряда 
вымерших гр. низших водных позвоночных (рыб и рыбооб
разных) . Панцирные бесчелюстные известны с позднего 
ордовика до конца девона, а настоящие Р. п. существовали 
в течение всего девона и вымерли к началу карбона. 
Р Ы Б Ы П Р И М И Т И В Н Ы Е — с и н . термина рыбы хряще
вые. 
Р Ы Б Ы Х Р Я Щ Е В Ы Е (Chondr ichthyes ) — гр. примитивных 
рыб, лишенных настоящего костного скелета. У некоторых 
упрочнение хрящей достигается их обызвествлением. Тело 
Р. х. покрыто плакоидной чешуей. Силур — совр. 
Р Ы Т В И Н А — элементарная резко выраженная эрозион
ная форма, возникает за счет слияния струй дождевой воды 
(сток по деллям). При дальнейшем развитии может преоб
разоваться в овраг. Легко возникает в рыхлых п . , особенно 
на поверхности, лишенной дернового покрова. 
Р Э Т И Ч Е С К И Й Я Р У С — изл. син. термина рэтекий 
ярус, рэт. 
Р Э Т С К И Й Я Р У С , Р Э Т [по Рэтским Альпам] , Gumbc l , 
1861,— в. ярус триасовой системы. Включает зону Charysto-
ceras marschi. Иногда рассматривается как н. ярус юрской 
системы (инфралейас) . 
Р Ю П Е Л Ь С К И Й ( Р У П Е Л Ь С К И Й ) Я Р У С [по р. Рюпель, 
Бельгия] , Dumont , 1849,— первый снизу ярус олигоцена 
3. Европы. В С С С Р отл. , соответствующие Р . я . , относятся 
к н. + ср . олигоцену. Иногда называется стампийским яру
сом. 
Р Я Б Ь [ripple marks] — сложно ветвящиеся ряды валиков 
на поверхности песков, реже глинистых п . , являющиеся 
следствием воздействия на них подвижной среды. Д л я ее 
характеристики указывают: длину волны (L) — расстоя
ние м е ж д у соседними гребнями; высоту (/г) — вертикальное 
расстояние м е ж д у гребнем и ложбиной. Соотношение L 
и h (индекс ряби) меняется в зависимости от динамики сре
дь!: L от нескольких см до нескольких м, h от см до 30 см. 
Различают: 1) Р. песчаную ветровую ( эоловую) — асим
метричную с крутым склоном, обращенным в направлении 
ветра, h.L = 1/20 — 1/50; 2) Р. течения — асимметричную 
с крутым склоном, обращенным против течения, при соот
ношении h:L=ijA — 1/10; 3) Р. волнения — симметричную 
с острыми гребнями валиков, разделенных широкими лож
бинами от 2 до 20 см. Возникает на глубине от 0 до 200 м, 
реже до 500 м. Р. часто встречается в ископаемом состоянии, 
в сцементированных п . , на поверхности слоев песчаников, 
иногда известняков и глинистых сланцев (см. Знаки ряби). 
Р. на снегу — см. Заструги. См. Рябь дефляционная. 
Неправильный син.: знаки волноприбойные. 

Р Я Б Ь В О Л Н Е Н И Я — текстура поверхности твердого осад
ка или напластования, обусловленная наличием удлинен
ных, извилистых или ветвящихся рядов валиков, возникаю
щих вследствие возвратно-поступательного движения транс
портирующих масс и ориентированных нормально к направ
лению перемещения движущей среды. Различают симмет
ричную рябь волнения, обладающую симметричным про
филем в поперечном сечении, и асимметричную с одним 
крутым склоном. Отношение длины волны к ее высоте (ин
декс ряби) колеблется от 1 д о 10 (чаще 2—7). По этому 
признаку рябь волнения отличается от ряби течения. 195 
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Р Я Б Ь Д Е Ф Л Я Ц И О Н Н А Я В Е Т Р О В А Я , Островский, 
1967,— рябь с длиной волны 40—260 и высотой 7 —16 см. 
Д л я нее характерны контуры замкнутых многогранников, 
вытянутых ветру. Как правило, на поверхности гребешков 
залегает крупная фракция ( > 2 м м ) субстрата. Наличие 
Р. д . в. свидетельствует о генетической связи м е ж д у ветро
вой рябью и более сложными разновидностями эолового 
рельефа. См. Рябь. 
Р Я Б Ь П Е С Ч А Н А Я В Е Т Р О В А Я — совокупность перпен
дикулярных ветру асимметричных валиков, параллельных 
друг другу , образующихся на сухой песчаной поверхности 
при скоростях ветра в пределах 3—18 м/сек (на высоте 2 м ) 
из частиц крупнее 0,04 мм. Р . п. в. движется благодаря 
сползанию перекатывающихся по поверхности песчинок по 
естественному откосу, образующемуся в верхней части под
ветренных склонов валиков. См. Рябь. 
Р Я Б Ь Т Е Ч Е Н И Я —асимметричные прямолинейные, сер
повидные, чешуевидные или параболические мелкие гряды, 
образующиеся в потоках определенной скорости. Отноше
ние длины волны к высоте обычно равно или превышает 10. 
Р Я Д Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Й — 
ряд форм рельефа, закономерно сменяющих друг друга 
в процессе развития, напр. , Р. г. г. долин — от теснины до 
зрелой пологосклонной широкой долины; Р. г. г. карстовых 
впадин — от понора до карстовой котловины и д а ж е полья 
и т. д . 
Р Я Д Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й П О С Т М А Г М А Т И Ч Е С К И Х М Е 
С Т О Р О Ж Д Е Н И Й , Абдуллаев, 1950,— совокупность клас
сов и типов м-ний, связанных с интрузивами определенного 
петрохим. состава, обусловленного глубиной их застывания 
или ассимиляционной специализацией рудогенерирующих 
магм. В известной мере соответствует р у д н о м у комплексу. 
Малоупотребительный термин. 
Р Я Д Д И А Г О Н А Л Ь Н Ы Й ( Р Я Д Ф Е Р С М А Н А ) — ряды 
атомов в развернутой форме периодической системы эле
ментов Менделеева, расположенные по диагонали сверху 
слева — вниз направо. Атомы этих рядов обладают некото
рой близостью свойств, особенно в размерах, и являются 
типичными примерами изоморфизма гетеровалентного 
(Li — M g — Sc, С а — Y ) . Нередко Р. д . являются примерами 
явлений захвата при изоморфизме. M g м-лы накапливают 
Sc, Са м-лы—Y и т. д . , что связано с энергетической выгод
ностью в х о ж д е н и я более высоковалентного элемента. 
Р Я Д И З О М О Р Ф Н Ы Й — р я д элементов, способных изо
м о р ф н о замещать друг друга или давать смешанные к-лы. 
Было предложено много систем Р. и. Наиболее известными, 
не потерявшими значения и д о сих пор, являются ряды 
Вернадского (1910) . К Р. и. относятся также и ряды диаго
нальные (ряды Ферсмана) и звезды геохимические. 
Р Я Д К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й П А Р А Г Е -
Н Е Т И Ч Е С К И Й — естественные сочетания генетических ти
пов континентальных отл. Наиболее своеобразный из них 
объединяет элювиальные образования, слагающие кору 
выветривания. Относящиеся сюда элювий и почвы по осо
бенностям происхождения лишь условно относятся к осад, 
отл. В особый ряд выделяются склоновые отл. , возникаю
щие при переотложении продуктов разрушения г. п. на скло
нах (делювий, отложения гравитационные). В большинст
ве обл. суши широко распространены отл. водного ряда (ал
лювий, пролювий, отложения озерные), образующиеся при 
переотложении обломочного материала поверхностными 
водами. Тесные парагенезы ледникового ряда включают 
собственно ледниковые, или моренные, и ледниковые 
отложения. В особые парагенетические ряды объединяют 
отложения эоловые (эоловые пески и лёссы) и отл. , непо
средственно связанные с подземными водами (отложения 
пещерные источников). 

Р Я Д К Р И С Т А Л Л О Б Л А С Т О В Ы Й — эмпирически уста
новленный ряд , отвечающий последовательно убывающей 
способности м-лов метам, п. (или гр. пород) к развитию идио-
бластовых форм, что обусловлено разл. кристаллизационной 
силой и скоростью роста отдельных м-лов. Отвечает обычно 
р я д у понижающегося у д . в. м-лов. 
Р Я Д М А Г М А Т И Ч Е С К И Х Ф О Р М А Ц И Й — совокупность 
синхронных или близких по времени проявления комагм. 
интрузивных и э ф ф у з и в н ы х форм. Н а п р . , гранит-липари-
товый р я д ф о р м . 
Р Я Д П Е Т Р О М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й , Абдуллаев , 
1960,— генетический р я д магм. п. (магм, ф о р м . ) и связан-
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развития Р. п. , составляющих в совокупности «рудно-пет-
рографический комплекс», определяют генетический тип 
рудного р-на. В зависимости от геотект. обстановки Абдул
лаев выделил 4 гр. Р. п. , формирующиеся соответственно 
в условиях: а ) геосинклинального режима; б) геоантикли
нального режима; в) режима, переходного от гсосинкли-
налыюго к платформенному; г) платформенного режима. 
В каждой гр. выделяется несколько типов Р. п. , каждый 
из которых связан с определенной магм. форм. Р. п., раз
вивающиеся последовательно и закономерно сменяющие 
друг друга во времени, Абдуллаев (1960, 1964) рассматривал 
как важнейшие члены в единой цепи естественноисториче-
ского развития отдельных участков земной коры. Термин 
малоупотребительный. 

Р Я Д П О Д В И Ж Н О С Т И К О М П О Н Е Н Т О В , Коржинский, 
1963,— ряд убывающей подвижности компонентов системы 
(элементов и окислов), характерный для данного метасома-
тического процесса. При данной интенсивности процесса 
все члены одного ряда левее некоторого элемента под
вижны, а правее — инертны. Чем интенсивнее метасомати-
ческий процесс, тем правее в данном ряду лежит граница 
м е ж д у вполне подвижными и инертными элементами, при
чем сам ряд д л я того ж е м-ния или комплекса п. и для той ж е 
температурной стадии остается одним и тем же. 
Р Я Д П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н О Й Р Е Ш Е Т К И — в кристал
лографии, совокупность узлов пространственной решетки, 
лежащих вдоль прямой на равных расстояниях друг от 
друга. Реальные ребра к-лов соответствуют таким рядам, 
наиболее густо покрытым элементарными частицами. 
Р Я Д Р А Д И О А К Т И В Н Ы Й — г р . генетически связанных 
радиоактивных изотопов, в которой каждый последующий 
изотоп образуется в результате распада предыдущего. 
В Р. р. имеются родоначальник ряда и замыкающий ряд 
стабильный изотоп. В природе встречаются 3 Р. р.: урано
вый ряд (родоначальник U 2 3 8 , ториевый ряд (родоначальник 
T h 2 3 2 ) и актино-урановый ряд (родоначальник U 2 3 5 ). В этих 
рядах имеют место 2 основных типа радиоактивного распа
да: а-распад и (3-распад; а-распад уменьшает массовое число 
атомного ядра на 4 единицы, (3-распад оставляет его без 
изменения. Отсюда очевидно, что все члены ториевого ряда 
будут характеризоваться массовым числом (А), кратным 
4, т. с. А = An. Массовое число членов уранового ряда 
можно представить в виде А = An + 2, а массовое число 
членов актиниевого ряда в виде А = An + 3 . Установление 
такой закономерности натолкнуло на мысль о существова
нии четвертого Р. р. с массовым числом калсдого его члена 
А = An + 1. Этот ряд был открыт искусственным путем 
и назван нептуниевым рядом по имени долгоживущего изо
топа элемента нептуния N p 2 3 7 , принимаемого условно за 
родоначальника этого ряда. Однако N p 2 3 7 имеет период полу
распада, равный 2,2 млн. лет, и, следовательно, у ж е давно 
распался, и в природе могут существовать лишь ничтожно 
малые, практически необнаружимые его количества. По
скольку все члены Р. р. генетически связаны друг с другом, 
то законы радиоактивного распада приводят к установле
нию радиоактивного равновесия, т. е. определенных по
стоянных количественных соотношений м е ж д у ними. Син.: 
семейства радиоактивные. 

Р Я Д ( С Е Р И Я ) Р Е А К Ц И О Н Н Ы Й — эмпирически уста 
новленная Боуэном последовательность кристаллизации 
м-лов из магмы в виде 2 Р. р . : а ) прерывистого Р. р. феми-
ческих м-лов: оливин->ромб. пироксен->мон. пироксен-* 
амфибол->биотит; б) непрерывного Р. р. салических м-лов: 
основной плагиоклаз-* средний плагиоклаз-скислый плагио
клаз н> калиевый полевой шпат. К а ж д о м у члену первого ряда 
соответствует определенный член второго ряда. Совместная 
кристаллизация м-лов 2 Р . р. протекает с образованием 
эвтектики, и в этом случае последовательность выделения 
зависит от состава расплава. Предложенные Боуэном Р. р. 
кристаллизации м-лов могут иногда нарушаться в зависи
мости от состава расплава, от температуры, давления и др. 
условий. Р. р. охватывают все главные компоненты изв. 
п.; акцессорные м-лы также кристаллизуются в разл. вре
мя, но их точное положение в Р. р. неизвестно. 
Р Я Д У Г Л Е В О Д О Р О Д О В Г О М О Л О Г И Ч Е С К И Й [уоцос, 
(гомос) — одинаковый, подобный] — гр. углеводородов 
с характерной структурой и общей формулой, а также с опре
деленной общностью хим. свойств. Соседние члены Р. у г. 
отличаются друг от друга по составу на одну метиленовую 
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гр. ( С Н 2 ) . В природе известно несколько таких рядов. Об
щая формула для всех Р. у. г. С п Н 
Р Я Д У Г Л Е Ф И К А Ц И И — п о л н ы й набор ископаемых уг
лей от бурых до антрацитов включительно. 
РЯД Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й , Шатский, 1960,— ряд одновозраст-
ных тел г. п .— членов форм. , замещающих друг друга. 
Пример Р. ф.: аркозовая кора выветривания гранитоидов 
и гранито-гнейсов-»полевошпатовые аркозы->аркозы->по-
левошпато-кварцевыс песчаники->полевошпато-кварцевые 
алевролиты-^преимущественно гидрослюдистые глины. 
Р Я Д Ф Е Р С М А Н А — см. Ряд диагональный (ряд Ферс
мана). 
Р Я Д Ф И Л Е Т И Ч Е С К И Й [фиХетгкос, (филетикос) — родо
вой, племенной] — совокупность форм, являющихся не
посредственными потомками какой-либо данной формы, 

С А М 

приведенная в порядке их возникновения. Р . ф. устанав
ливается на основании изучения палеонтологического мате
риала и может содер. наряду с реальными (найденными) 
формами, также и_ формы гипотетические. 
Р Я Д Ф О Р М А Ц И Й — с м . Формаций ряд. 
Р Я Д Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й — см. Формационный ряд. 
Р Я Д Ф У Р Ь Е — см. Фурье ряд. 
Р Я Д Э Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й (континентальных осадочных обра
зований) — по Шанцеру (1966) , большая гр. осад, образова
ний, объединенная тесной парагенетической связью с корой 
выветривания и почвенно-элювиальным покровом суши 
вообще. Кроме собственно элювия и почв, в него иногда 
включают еще и верховые и вообще автохтонные торфяники, 
поскольку они могут рассматриваться как крайний случай 
болотного почвообразования. 

С 
С А А М И Т — м-л, разнов. апатита, содер. до 10% SrO. 
С А Б А Н И Н А М Е Т О Д — с м . Метод Сабанина. 
С А Б У Г А Л И Т — м-л, ( А Щ ) 0 , 5 [ U 0 2 | P 0 4 ] 2 - 1 0 Н 2 О . Тетр. 
Гр. урановых слюдок. У д . в. 3 ,2 . Люминесценция сильная 
желтовато-зелепая. В з. окисл. пегматитовых м-ний. 
С А Г В А Н Д И Т [по оз . Сагванд в Норвегии] — разнов. пи-
роксенита, состоящая гл. обр. из бропзита со значительной 
примесью сидерита, а также с магнетитом, хромитом и 
тальком. Происхождение спорно. Одни рассматривают С. 
как магм., другие — как метам, п. 
С А Г Е Н И Т — дв. сростки тонкоигольчатых к-лов рутила. 
С А Г О В И К И ( С А Г О В Н И К И ) — син. термина растения 
цикадовые. 
С А Г О В Ы Е — см. Растения саговые. 
С А Ж А У Г О Л Ь Н А Я — рыхлые продукты выветривания 
(окисления) угля черного и буровато-черного цвета, пачкаю
щие руки; слагает выход угольного пласта на поверхность 
или под несогласно перекрывающие отл., где процессы вы
ветривания (окисления) проявились наиболее интенсивно. 
См .^Выветривание углей, Хвост угольного пласта. 
С А Й [тюрк.] — назв. в Ср. Азии и Казахстане оврага, 
балки, небольшой долины как с временным, так и с по
стоянным потоком. 
С А Й Б А Р И Т [по Сайбарскому массиву в 3 . Сибири] — 
жильный мсланократовый нефелиновый сиенит-порфир 
с эгирипом и (или) щелочным амфиболом. Характеризуется 
разнообразием текстурных и структурных черт и количест
венных взаимоотношений м е ж д у м-лами. По минер, сост. 
и структурам близок к тингуаитам. 
С А Й Б Е Л Й И Т — изл. син. ашарита. 
С А К М А Р С К И Й Я Р У С [по р. Сакмара] , Руженцев , 1936,— 
второй снизу ярус п. отдела пермской системы. Характерны: 
Pseudofusulina (sen. R a u s . ) , Ps . mocllcri , Pr. urdalensis, 
Proshumardites, Propopanoceras и др . 
С А К С О Н И И [по Саксонской обл. ) , Lapparant, М. Schalma, 
1893,— в 3 . Европе син. термина верхний красный лежень. 
С А К С О Н И Т — и з л . син. термина гарцбургит, не имею
щий четкого содер.: одни исследователи считают, что содер. 
ромб, пироксена в С. выше, чем в гарцбургите, другие — что 
в С. пироксен представлен энстатитом, а в гарцбургите — 
бронзитом. 
С А К У Р А И И Т — м-л, A 3 B S 4 . А = C u , Z n , F e , A g ( C u > Z n > 
> FcAg); В = In,Sn(In > Sn). Индиевый аналог кестерита. 
Тетр., псевдокуб. Зеленый, стально-серый. Бл. метал. Тв. 4. 
Уд . в. 4,45. Асе. со станнином, сфалеритом. 
С А Л Е З И Т — м-л, С и [ О Н | Ю 3 ] . Ромб. К-лы короткопризм. 
Сп. сов. по {110}. Синевато-зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 3. 
Уд . в. 4,8. В з. окисл. 
С А Л Е И Т [по фам. Сале] — м-л, M g [ U 0 2 | P 0 4 ] 2 - 1 0 Н 2 О . 
Тетр. Гр. урановых слюдок. У д . в. ~ 3 ,3 . В з . окисл. гид

ротерм, м-ний с торбернитом, дсвиндтитом, цейнеритом 
и др . м-лами U . 
С А Л И Н И Т — м-л, P b 1 4 [ C l , , | 0 < , | ( A s 0 4 ) 2 ] . Мон . К-лы че
шуйчатые. Сп. сов. по {010}. Серо-желтый. Тв. 2 — 3 . У д . 
в. 7,9. В доломитовой породе с гаусманнитом. 
С А Л И Т [по местности Сала, Швеция] — м-л, промежуточ
ный член изоморфной серии диопсид ( Д ) — геденбергит 
(Г), содер. ~ 2Д + 1Г. Зеленый, реже бесцветный. Харак
терен для гипабиссальных щелочных базальтов, а также 
для измененных известковистых осадков и основных г. п. , 
претерпевших региональный метаморфизм высоких ступе
ней амфиболитовой фации. Иногда в основных и ультра
основных п. Разнов.: шефферит , ферросалит, мангансалит. 
С А Л О П С К И Й , С Е Л О П С К И Й «ЯРУС» , С А Л О П , С Е Л О П 
[по сел. Сэлеп, Англия] , Lapworth, 1880,— соответствует 
венлокскому и нижней части лудловского ярусов. Ныне не 
употребл яется. 
С А Л П А У С С Е Л Ь К А — 3 параллельные дуги краевых лед 
никовых образований в Ю. Финляндии , сложенные ледни
ковыми и флювногляциальными отл. , выраженные в релье
ф е в виде плосковершинных возвышенностей с крутым д и -
стальным и пологим проксимальным склонами и абс. выс. 
до 200 м. Отвечают стадиям отступания края последнего 
ледника (от 10 800 до 10 100 лет т. н . ) . 
С А Л Ь З А — син. термина сопка грязевая. 
С А Л Ь Н И К — с м . Пакер. 
С А Л Ь Т А Ц И Я [ sa l tat io — скачок] — 1. В геологии, передви
жение осад, частиц вблизи дна скачками, т. с. чередова
нием состояния покоя и быстрого движения во взвешенном 
состоянии. Происходит гл. обр. в условиях пульсирующего 
(турбулентного) потока или волнения. 2. В биологии, воз
никновение новой гр. организмов путем скачка. 
С А М А Р С К И Т [по фам. Самарский] — м-л, (У, T r , U , F e ) -
• ( N b , T a , T i ) 0 4 . Мон. Часто зонален. Изоструктурен с воль

фрамитом. Габ. призм. , таблитчатый. Метамиктный. Чер
ный до буровато-черного. Бл. стеклянный до смолистого. 
Часто к-лы покрыты бурой оболочкой продуктов изменения. 
Тв. 5—6. У д . в. 5 ,35—5,89 . В пегматитах. Разнов. : фитин-
гофпт, хлопинит, кальциосамарскит. 
С А М И Р Е З И Т — м-л, ( U , T R ) , _ A ( N b , T i ) 2 ( 0 , 0 H ) 8 _ ! , • 
•(х + г / ) Н 2 0 ( ? ) . Метамиктный. Габ. псевдооктаэдриче-

ский. Золотисто-желтый до бурого. Бл. стеклянный. У д . в. 
3 , 6—5,2 . В пегматитах. Очень редкий. 
С А М О Р О Д О К — частица (или кусок) самородного металла 
( A u . P t и д р . ) , резко выделяющаяся по размерам среди др . 
частиц металла в россыпи. Вес самородков колеблется от 
0 ,1—0,2 г до нескольких десятков кг. Нередко содержит 
включения др. м-лов, окатанность сравнительно плохая . 
С А М О Ц В Е Т Ы — прозрачные бесцветные и цветные дра
гоценные и полудрагоценные и поделочные м-лы и г. п . , 
обладающие какими-либо ценными свойствами: высокой 197 
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твердостью, прозрачностью, красивым цветом или рисунком, 
блеском, большим светорассеянием, способностью принимать 
огранку, шлифовку и полировку. Применяются как укра
шения, ювелирные, художественные и декоративные изде
л и я . 
С А М П Л Е И Т ( С Е М П Л Е И Т ) [по ф а м . Сампл] — м-л, 
C a N a C u 5 [ C l | ( P 0 4 ) 4 ] - 5 Н 2 0 . Ромб . К-лы тонкие дощатые. 
Сп. сов. по {010}, {100} и {001}. Агр.: корочки. Синевато-зе
леный. Бл. жемчужный. В з . окисл. в жарком климате. 
Редкий. 
С А М С О Н И Т — м - л , A g 4 M n S b 2 S e . К-лы призм, до иголь
чатых. Агр. лучистые. Стально-черный. Черта темно-крас
ная. Бл. полуметал. Тв. 2,5. У д . в. 5 ,51 . В кварц-кальцито-
вых жилах с пираргиритом, дискразитом, галенитом и др . 
Редкий. 
С А Н Б О Р Н И Т [по фам. Санборн] — м-л, B a 2 [ S i 4 O 1 0 ] . 
Ромб. Дв. по {010}. Сп. сов. по {001}. Белый. Тв. 5. У д . в. 
4 ,2 . В контактовых образованиях с диопсидом, турмалином, 
цельзианом. В кварцевой жиле с джиллеспитом, цельзиа-
ном. Редкий. 
С А Н Г А Р И Т [по р-ну Сангар, Сибирь] — глинистый м-л 
с упорядоченной смешаннослойной структурой, состоящий 
из хлоритоподобных и вермикулитоподобных слоев. Не 
разбухает . Тонкодисп. Светло-зеленый. В цементе песча
ника. 
С А Н Д Ы И Т — щелочная габброидная кристаллически-
зернистая г. п. из гр. меланократовых фельдшпатид-орто-
клазовых п. типа малиньита. Состоит из щелочной гастинг-
ситовой роговой обманки, нефелина, криптопертита или 
ортоклаза и сравнительно большого количества сфена, апа
тита, иногда кальцита. Залегает в виде линз среди миаскита 
в Ильменских горах. 
С А Н И Д И Н [aavic, (санис); род. пад . occviSoc, (санидос) — 
табличка] — м-л, мон. м о д и ф . существенно калиевого 
полевого шпата (К, N a ) [ A l S i 3 0 8 ] . Состав С. колеблется 
в пределах 38—100 мол.% K [ A l S i 3 O s ] , однако в природном 
С. обычно содер. > 6 7 % калиевого компонента. Содер. 
СаО до 1,5%, остальных (Ва, F e 3 + , Rb, M g , Li, T i ) менее 
1%. Стеклянно-прозрачен. Характерны дв. по карлсбад-
скому закону, менее — по бавенскому и манебахскому; 
пертитовые вростки отсутствуют; — 2 V = 1 5 — 50°. В э ф 
фузивных п. кислого состава и иногда — в гипабиссальных. 
Используется д л я определения абс. возраста молодых 
(кайнозойских) образований калий-аргоновым методом и 
древних — рубидий-стронциевым. 
С А Н И Д И Н И Т [по назв. м-ла] — гипидиоморфнозернистые 
агр. , встречающиеся среди выбросов трахитовых изверже
ний или как включения в лавах щелочных трахитов и 
состоящие существенно из санидина с небольшой примесью 
олигоклаза, пироксена, амфибола, содалита, нозеана, цир
кона, апатита и д р . м-лов. 
С А Н М А Р Т И Н И Т [по г. Сан-Мартин, Аргентина] — м-л, 
(Zn, F e ) W 0 4 . Мон. К-лы таблитчатые. Сп. сов. по {010}. 
Агр.: тонкозернистые, волокн. Коричневый д о коричне
вато-черного. Бл. смолистый. У д . в. 6,7. Продукт изме
нения шеелита, асе . с виллемитом. Очень редок. 
С А Н Н А И Т — щ е л о ч н о й лампрофир из гр. мончикитов и 
камптонитов, содер. около 1/3 полевых шпатов (ортоклаз 
и альбит); цветные компоненты представлены авгитом, 
баркевикитом, эгирином, биотитом; акцессории: нефелин, 
апатит, сфен , рудный м-л. 
С А Н Т А Ф Е И Т [по г. Санта-Фе, С Ш А ] — м-л, N a 2 ( M n 2 + , 
Са, S r ) 6 M n " + 3 [ ( O H ) 8 | ( V , A s ) 0 4 ) 6 ] - 4 Н 2 0 . Ромб . К-лы иголь
чатые. Сп. сов. по {010}, ср . по {110}. Агр.: розетки. Черный. 
Б л . полуалмазный. Очень хрупкий. У д . в. 3 ,379 . Вторич
ный; в трещинах ураноносных известняков. 
С А Н Т О Н С К И Й Я Р У С , С А Н Т О Н [по древнеримскому 
назв. Сантония — пров. Сэнтонж во Ф р а н ц и и ] , Coquand, 
1857,— четвертый снизу ярус в. отдела меловой системы; 
подразделяется на 2 подъяруса . 
С А Н Т О Р И Н И Т — относительно кислый гиперстеновый ан
дезит, переходный к дациту. Характеризуется несколько 
меньшим содер . пироксена по сравнению с типичным ги
перстеновым андезитом и наличием во вкрапленниках зо
нального плагиоклаза, у которого ядро имеет состав Л а б р а 
дора, а периферическая часть — олигоклаза. 
С А Н Ф О Р Д И Т — м-л, син. риккардита. 
С А Н Х У А Н И Т [по пров. Сан-Хуан, Аргентина] — м-л, 

198 A i 2 [ P 0 4 ] [ S 0 4 ] ( O H ) - 9 H 2 0 . Мон . (?) . Габ. волокн. , лейсто-

видный. Агр.: плотные, мелоподобные. Белый. Тв. 3 . 
У д . в. 1,94. Тонкие прожилки в сланцах. 
С А П О Н И Т [sapo — мыло] — м-л, ( M g 3 - 2 , 2 3 F e 0 - o , 7 5 ) 3 • 
• [ ( O H ) 2 | A l „ , 3 3 S i 3 , 6 7 O 1 0 ] » . ° 3 - { ( l / 2 C a , N a ) 0 , 3 3 ( H 2 O ) 4 } . Мон. 
Агр.: земл. , глиноподобные, плотные. Белый с желтоватым, 
красноватым, зеленоватым оттенками. Бл. матовый. Тв. 
до 2,5. У д . в. 2 ,2—2,3 . В сыром виде мягок, жирен на 
ощупь. В зоне выветривания магнезиальных г. п., гл. обр. 
серпентинитов, асе. с магнезитом и опалом; в доломитах 
и магнезитах; в з . окисл.; в миндалинах основных э ф ф у 
зивных г. п. Разнов.: лембергит, алюмосапонит, ферриса-
понит, никельсапонит, медмонтит, цебедассит. 
С А П Р О Г У М О Л И Т Ы , Гинзбург, 1 9 6 2 , — г р . ископаемых 
углей, имеющих переходные черты во внешнем облике, 
микроструктуре, микрокомпонентном составе и хим. свой
ствах м е ж д у сапропелитами и гумолитами. По всем пере
численным признакам они ближе стоят к гумолитам, в част
ности к гелитолитам, и лишь в отдельных случаях к фю-
зенолитам и липоидолитам. По однородной структуре и 
тонкозернистому строению, тусклому бл. , отчетливо линзо
образному залеганию в пластах, участию в их составе микро
компонентов гр. альгинита, отклонению в хим. составе С. 
тяготеют к сапропелитам. Среди сапрогумолитов выделяет
ся один класс углей — сапропелито-гумиты, который объ
единяет 2 петрографических типа: кеннели и касьяниты. 
С А П Р О Г У М О М И К С Т И Н И Т — см. Микстинит. 
С А П Р О К О Л Л И Т ( С А П Р О К О Л Л И Т О В Ы Й Т И П ) [острое, 
(сапрос) — гнилой; иоХХа (колля) — клей] — уголь класса 
собственно сапропелитов (Гинзбург, 1962). Состоит более 
чем на 5 0 % , чаще на 80 и 90%, из основной массы, обра
зовавшейся из водорослей (коллоалъгипита) и на 10—20% 
(реже 30—45% ) — из красных гелифицированных комочков 
гр. витринита; иногда встречаются линзочки витрена и 
ксиловитрена, обрывки кутикулы, единичные водоросли. 
Син.: коллоальголит. 
С А П Р О Л И Т — магм, п., измененная в результате хим. 
выветривания, потерявшая первоначальную прочность, 
но сохранившая свои структурные признаки. Такие п. 
называют гнилым камнем. Термин неудачный, употреблять 
его не рекомендуется. 
С А П Р О Л И Т Ы Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е — продукты размыва са-
пролитовой зоны коры выветривания: песчаные и алеврито
вые по размеру слагающих зерен п., на 50% и более сло
женные обломками интруз. и э ф ф у з . п., нацело замещен
ных глинистыми м-лами в коре выветривания области раз
мыва. Обломки часто сохраняют реликты структуры изв. 
п. Широко развиты в мезозойских отл., обрамляющих 
с С. и 3 . Сибирскую платформу (Прозорович, Антонова, 
1963). Термин неудачный. 
С А П Р О М И К С И Т — в прошлом син. термина барзассит, 
которому приписывалась сапропелевая природа. Обозна
чение неправильное, поскольку доказана принадлежность 
барзассита к кутикуловым липтобиолитам. 
С А П Р О М И К С Т И Н И Т — см. Микстинит. 
С А П Р О П Е Л И — о р г а н о - м и н е р . отл. озерных водоемов, 
называемые также гиттиями. Орг. вещество их образуется 
преимущественно за счет продуктов распада живущих 
в воде растительных и животных организмов, в меньшей 
мере за счет принесенных с окружающей суши остатков 
наземных растений. Минер, часть состоит из кластического 
материала (глина, песо::) и растворенных в воде окислов 
Са, Fe и M g , первые из которых обычно преобладают. 
В свежем виде С. обычно представляет собой оливково-
бурую жирную на ощупь массу, которая в зависимости от 
наличия тех или иных примесей может приобретать серый, 
розоватый или желтоватый оттенок. Образуют много ви
дов, главнейшими из которых являются: глинистые, из-
вестковистые, диатомовые, грубодетритовые и тонкодетри-
товые. Элементарный состав С. следующий: С 52—60%; 
Н 6 — 7 , 5 % ; N 3 , 5 — 4 , 8 % . Д л я более глубокого познания 
их хим. природы необходимо проведение анализа группо
вого, осуществляемого теми ж е методами, которые приняты 
для торфов. 
С А П Р О П Е Л И Т О - Г У М И Т Ы , Гинзбург, 1 9 6 2 , — к л а с с ис
копаемых углей, в составе которых преобладают гелифици-
рованные микрокомпоненты; водорослей содер. до 25%. 
Среди них различаются кеннели и касьяниты. Полубле
стящие или полуматовые, черные, реже серовато-черные; 
черта черная с коричневым оттенком, реже темно-коричне
вая; излом округленно-гладкий. С трудом загораются от 
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спички и быстро гаснут. По хим. составу и физ . свойствам 
приближаются к углям класса гелитолитов и липтобио-
литов. В ы х о д летучих веществ д о 5 5 % , содер. Н от 5 ,5 
до 6 ,5%, теплота сгорания от 7000 д о 8500 ккал/кг. В буро-
угольной стадии углефикации нередко обладают высоким 
содер. гуминовых кислот. Менее крепкие, чем собственно 
сапропелиты и гумнто-сапропелиты; плотность порядка 
1,3 г /см 3 . Образование С.-г. происходило в застойных 
открытых водоемах недалеко от береговой линии. 
С А П Р О П Е Л И Т Ы [пх\~кос. (пэлос) — ил] , Potonie , 1908,— 
одна из гр. ископаемых углей, образовавшихся гл. обр. за 
счет скопления остатков простейших животных и расти
тельных организмов. По составу, характеру разложения 
и превращения орг. материала среди них различают клас
сы ископаемых углей (Гинзбург, 1962): собственно сапро
пелиты, сапропелито-гумиты и гумито-сапропелиты 
(касьянито-богхеды, кеннель-богхеды и черемхиты). Уста
новлены в углях буроугольной, длиннопламенной и газовой 
стадии углефикации. Все ископаемые типы С. характери
зуются по сравнению с гумолитами высоким выходом лету
чих веществ и первичного дегтя, высоким содер. Н, боль-
щей теплотой сгорания. Являются ценным хим. сырьем. 
Слагают маломощные прослои незначительного протяже
ния среди разл. типов гумолитов и лишь в отдельных 
м-пиях образуют целые пласты или пачки промышленной 
мощн.; известны в отл. разл. эпох углеобразования. Син.: 
угли сапропелевые. 

С А П Р О Ф И Т Ы — гетеротрофные растительные организмы, 
использующие в качестве источника углеродного питания 
продукты распада мертвых растений и животных в отли
чие от паразитов, развивающихся на живых организмах. 
Преобладающая масса С. относится к бактериям и грибам. 
Играют большую роль в процессах посмертного преобразо
вания остатков живого вещества. 
С А П Ф И Р [о"аЯф£1ро£ (сапфирос) — голубой драгоценный 
камень] — м-л, прозрачный корунд синего цвета от при
меси Ti . Драгоценный камень. 
С А П Ф И Р И Н [по сапфпрово-синему цвету] — м-л, общая 
формула м ' ^ ' ^ М ^ ' ^ О г Х Т ^ ^ О ш ) , где М и Т— входящие 

в состав С. металлы или M g i 6 - n A l 3 2 + „ S i 8 - n Ово (п колеб
лется от 0 до 2,5) . Состав изменчив. Обычны замещения 
M g на F e 2 + , Al на Fe 3 +, Al + Al на Si + M g . Мон. Габ. 
таблитчатый. Дв. по {010} и {100} полисинтетические, редко 
простые и перекрещивающиеся. Сп. несов. по {010}; {001} 
и {100}. Синий, зеленый, серый. Тв. 7,5. У д . в. 3 ,58 . В бед
ных S i 0 2 и богатых А 1 2 0 3 метам, п. гранулитовой фации; 
в чарнокитах; в магнезиальных скарнах. Редко непра
вильно называют сапфирином халцедон голубовато-серого 
или синего цвета. 
С А Р А Т И Т ( З А Р А Т И Т ) — м-л, N i 3 [ ( O H ) 4 | C 0 3 ] - 4 Н 2 0 . 
Куб . (?) Агр.: сосцевидные, сталактиты, корочки. И з у м 
рудно-зеленый. Черта зеленая. Тв. 3 ,5 . У д . в. 2 ,69 . Вто
ричный. С хромитом, пентландитом, пирротином в основ
ных изв. г. п. и серпентинитах. Асе. с доломитом, арагони
том, кальцитом, гидромагнезитом, бруситом. 
С А Р Д Е Р — м-л, халцедон бурого или коричневого цвета. 
С А Р Д О Н И К С — м-л, агат, сложенный чередующимися 
белыми и бурыми полосами. 
С А Р К И Н И Т [aapjavoc, (саркинос) — мясной] — м-л, 
M n 2 [ O H | A s 0 4 ] ; небольшую часть Са, M g , Fe замещает 
Мп; Sb замещает As. Мон. Габ. толстотаблитчатый, корот-
копризм. Сп. сов. по {100}. Агр.: зернистые. Розовато-
красный до желтого. Бл. жирный. Тв. 4—5. У д . в. 4 ,18. 
В М п м-ниях. Редкий. Син.: ксантарсенит. 
С А Р К О П С И Д — м-л, ( F e 2 + , Мп, С а ) 3 [ Р 0 4 ] 2 . Мон . (?). 
Габ.: волокн., пластинчатый. Сп. сов. ~ 1 волокнам, ср. 
II" волокнам. Агр.: волокн. и скорлуповатые. Мясо-крас
ный до коричневого. Тв. 4. У д . в. 3 ,73 . В пегматитах. 
Редкий. 
С А Р М А Т С К И Й Я Р У С [по древнему племени сарматы, 
жившему на Ю. С С С Р ] , Барбот де Марни, 1869,— н. ярус 
в. миоцена; подразделяется на 3 подъяруса. 
С А Р М И Е Н Т И Т [по фам. Сармиенто] — м-л, F e 3 +

2 • 
• [OH|SO 4 | A s 0 4 ] - 5 Н 2 0 . Мон. К-лы микропризм. Агр. 

почковидные. Желто-оранжевый. У д . в. 2 ,58. Встречается 
с сульфатами Fe. Близок к питтициту. 
С А Р Т О Р И Т [по имени Сарториус (фон Вальтерхаузен) ] — 
м-л, P b A s 2 S 4 . Мон. , псевдоромб.; a-сарторит трикл. К-лы 
призм. Дв. по {100} часто полисинтетические. Сп. ср . по 

{100}. Темно-свинцово-серый. Черта шоколадно-коричневая. 
Бл. метал. Тв. 3. У д . в. 5 ,1 . Гидротерм., в доломите с тен-
нантитом, сфалеритом и др . Очень редкий. 
С А Р Ы А Р К И Т — м-л, A l s ( N a , К ) < 1 ( С а , T R y . . . , T h ) 2 ( S i 0 4 , 
Р 0 4 , S 0 4 ) 4 ( O H ) 6 , 6 - и Н 2 0 , п > 1. Тетр. Габ. призм. Агр.: 
тонкокристаллические, радиальнолучистые. Белый. Бл. ма
товый д о жирного. Тв. 3 , 5 — 4 . У д . в. 3 , 1 . В пропилитизи-
рованных кислых э ф ф у з и в н ы х г. п. и измененных грани-
тоидах, среди гидроторита и гидроокислов Fe в асе. с ба
ритом, молибденитом, пиритом и др . 
С А С С О Л И Н [по м-нию Сассо, Тоскана] — м-л, Н 3 [ В 0 3 ] . 
Трикл. Габ.: псевдогекс. чешуйки. Сп. в. сов. по {001}. 
Белый, желтоватый. Бл. перламутровый. Тв. 1. У д . в. 
1,48. Чешуйки гибкие. Растворим в воде; вкус кислый, 
соленый, горький. Осаждается в лагунах; продукт вулк. 
возгонов. 
С А Т Е Л Л И Т — в петрологии, относительно небольшое ин
трузивное тело, являющееся далеко внедрившимся высту
пом или как бы отпрыском большого интрузива. 
С А Т П А Е В И Т [по фам. Сатпаев] — м-л, 6 А 1 ( О Н ) 3 -
• 3 V ( 0 2 O H ) - 2 V { 0 ( O H ) 2 } . Ромб . (?) . Сп. сов. по {001}. 

Агр.: мучнистые, тонкочешуйчатые, корки, стяжения. Жел
тый. Тв. 1,5—2. У д . в. 2 ,4. В з . окисл. в углистых сланцах 
с хыоэттитом, штейгеритом, дельвокситом, гипсом. 
С А У К О В И Т [по фам. Сауков] — м-л, (Hg , Cd)S. Проме
жуточный член изоморфного ряда метациннабарит — хоу-
лиит. Черный, серо-черный. Черта черная. Бл. метал, д о 
алмазного. У д . в. 6 ,72 . В кварц-барит-карбонатных жилах 
в асе. с киноварью и др . 
С А У К О Н И Т — с м . Соконит. 
С А Ф Ф Л О Р И Т — м-л, (Со, F e ) A s 2 . Изоморфные примеси 
Ni , S. Мон. Габ. призм. Дв. п о {011} в облике пятерников, 
дв. прорастания по {101} в виде шестилучевых звезд и трой
ников — т. н. «саффлоритовые звездочки». Сп. ср . по 
{110}. Агр.: зернистые, радиальнолучистые, концентриче
ски-зональные. Оловянно-белый д о свинцово-ceporo. Бл. 
метал. Тв. 4 ,5—5. У д . в. 7,3. В гидротерм, м-ниях N i - C o 
и A g - N i - C o форм. Син.: железо-кобальтовый колче
дан. 
С А Х А И Т — м-л, C a 1 2 M g 4 [ C 0 3 ] 4 [ B 0 3 ] 7 C ! ( O H ) 2 - H 2 0 . К у б . 
Габ. октаэдрический. Агр. зернистые. Серовато-белый. Бл. 
стеклянный. Тв. 5. У д . в. 2,8. В магнезиальных скарнах. 
Редок. 
С А Х А М А Л И Т [по ф а м . Сахама] — м-л, C e 2 ( M g , F e ) -
• [ С 0 3 ] 4 . Мон. К-лы таблитчатые. У д . в. 4 ,3 . Бесцветный. 

С кальцитом, бастнезитом, кварцем в доломитовых жилах 
в щелочных п. 
С А Х А Р О В А И Т — м-л, Bi -содер . джемсонит. 
С Б О Р Д Ж И Т [по фам. С б о р д ж и ] — м-л, N a ( H 2 0 ) 3 • 
• [ В 3 0 6 ( О Н ) 4 ] . Мелкокристаллические корки. У д . в. 1,71 
(искусственный). На стенках каптажных труб бороноспых 
соффиони в смеси с тенардитом и бурой. 
С Б Р А С Ы В А Т Е Л Ь — см. Сброс. 
С Б Р О С — разрыв с вертикальным или наклонным (чаще 
круто) сместителем, по которому крылья сброса (висячее 
или лежачее) опущены или подняты относительно друг 
друга. В генетической классификации Белоусова (1954) . 
С. называется разрыв, вызванный опусканием одного участ
ка земной коры относительного другого. Сместитель С. 
называется сбрасывателем. Продольные и косые (но не 
поперечные) С. могут быть согласными и несогласными. 
См. Разрыв (разрывное нарушение). С. образуются преиму
щественно в условиях растяжения. К С. обычно относятся 
разрывы, ограничивающие борозды и впадины оседания 
на сводах крупных поднятий, особенно на платформах. 
Это С. растяжения, экспериментально воспроизведенные 
Клоосом путем бокового растяжения влажной глины. Ге
нетически отличны от них С. скалывания, или откалыва
ния, которые развились из соответствующих трещин. По
ложение плоскостей скалывания зависит от механизма де
формации и физ . свойств п. К С. скалывания, согласно 
данным Клооса, м о ж н о отнести С , ограничивающий с С . -З . 
Рейнский грабен. С. гравитационные образуются в резуль
тате оседания участков земной коры в связи с удалением 
из-под них опоры, напр. , находившихся под ними магм, 
масс; в англо-амер. терминологии, это синоним нормаль
ного С. или просто С. в принятом Белоусовым смысле. 
В природе весьма обычны закономерные сочетания С. 
Напр. , нередки ступенчатые С . — параллельные или почти 
параллельные, с последовательным опусканием крыльев 199 
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в одну сторону. Куполообразные структуры часто рассече
ны радиальными и концентрическими или периферически
ми С. Изометрические брахиантиклинальные поднятия 
бывают разбиты радиально-концентрической сетью С , а на 
более вытянутых поднятиях преобладают продольные С , 
ограничивающие срединный грабен. Обнаруживается связь 
С. с региональными тект. движениями, вызывающая от
клонения от локальных закономерностей, напр. , появле
ние диагональных и поперечных С. вместо продольных 
(Хаин, 1954, и д р . ) . Примером хорошо изученного сложного 
С. является С. откалывания (detachment fau l t ) или отделе
ния, отрыва, описанный Пирсом (Pierce, 1966) в горах 
Харт-Мауптин (С . -В . Вайоминга, США); этот С. состоит 
из следующих элементов: 1) сброса по слоистости; 2 ) сброса 
по поверхности скалывания, секущей молодые пласты и 
выходящей на дневную поверхность; 3 ) соскальзывания от
дельных блоков по дневной поверхности с отрывом от
дельных блоков от первоначально непрерывного пласта. 
В. А. У иксов. 
С Б Р О С О Б Р А Т Н Ы Й — с м . Разрыв (разрывное наруше
ние). 
С Б Р О С П Р Я М О Й — см. Разрыв (разрывное нарушение). 
С Б Р О С О - С Д В И Г — см. Сдвиго-сброс. 
С В А Б И Т [по фам. Сваб] — м-л, C a 5 [ A s 0 4 ] 3 F ; примесь 
Р. Геке. К-лы призм. Бесцветный, зеленый. Бл. стеклян
ный. Тв. 4 — 5 . У д . в. 3 ,8 . В скарнах. 
С В А Н Б Е Р Г И Т [по ф а м . Сванберг] — м-л, S r A l 3 [ ( P 0 4 ) | 
• ( S O / ( ) | ( O H ) 6 ] ; Sr частично замещается Са и РЬ. Триг. 

Габ. скаленоэдрический, ромбоэдрический, псевдокуб. Агр. 
зернистые. Сп. ср. по {0001}. Бесцветный д о коричневого, 
реже голубой. Тв. 5. У д . в. 3 ,22 . В кварцитах с глинозе
мистыми м-лами; в околожильных измененных п.; в алма
зоносных галечниках Бразилии. Разнов.: гартит. 
С В А Р Т Ц И Т [по ф а м . Свартц] — м-л, C a M g [ U 0 2 | ( C 0 3 ) 3 ] • 
• 1 2 Н 2 0 . Мон. Габ. призм. Агр.: гроздьевидные, налеты. 

Зеленый. У д . в. 2 ,3 . Люминесцирует голубовато-зеленым. 
Легко растворяется в воде. Асе. с андерсонитом. 
С В Е Д Е Н Б О Р Г И Т [по фам. Сведенборг] — м-л, N a B e 4 -
• S b 0 7 . Примеси Р, Са, M g . Геке. Габ. призм. Дв. есть. 

Сп. ср. по {0001}. Бесцветный, винно- д о медово-желтого. 
Тв. 8. У д . в. 4,29. В скарнах с бромеллитом, рихтеритом, 
манганофиллитом и д р . Редок. 
С В Е Р Л Е Н И Е К Е Р Н А — отбор проб путем высверливания 
столбика каменной, калийной (и др . ) соли из центр, части 
керна. 
С В Е Р Х С Т Р У К Т У Р А ( Н А Д С Т Р У К Т У Р А ) К Р И С Т А Л 
Л О В — структура смешанных к-лов (сплавов) с метал, 
связями и упорядоченным распределением атомов. Рентге
нограммы таких к-лов характеризуются наличием над-
структурных линий. 
С В Е Т О Т Р А Ж Е Н Н Ы Й — в ы р а ж е н и е «в отраженном све
те» сокращенно обозначает метод опт. исследований, при 
которых используются световые лучи, отраженные от по
верхности исследуемого вещества. Применяется при ис
следовании р у д , углей, метал, сплавов и др . непрозрачных 
веществ. 
С В Е Т О Т Р А В Л Е Н И Е — метод, используемый в минера-
графии для определения м-лов. Основан на том, что поли
рованная поверхность некоторых Ag-содер. м-лов — арген
тита, пираргирита, прустита и д р . — при интенсивном осве
щении, напр. , вольтовой дугой превращается в шерохова
тую. Дневной и искусственный рассеянный свет С. не вы
зывает . 
С В И Д Н Е И Т — м-л, щелочной мон. оксиамфибол, близкий 
магнезиорибскиту или ж е промежуточный м е ж д у катафо-
ритом и арфведсонитом. 
С В И Л И — границы раздела субпараллельных блоков в 
к-лах мозаичного строения (блоковой, разветвленной струк
туры), образованных из одного зародыша в результате 
беспрерывного дендритоподобного роста. Дезориентация 
отдельных блоков в свилеватых к-лах достигает 3—4°. 
Толщина трещинок С. равняется 6,5 А . Эти трещинки опре
деляют способность свилеватых к-лов вмещать в значитель
ных количествах правильно распределенные включения. 
В свилеватых к-лах кварца обнаруживаются отклонения 
в значениях пок. прел, и аномальная двуосность. Образо
вание свилеватых к-лов объясняется условиями их роста 
(скоростью, температурой) , насыщенностью растворов и 
количеством примесей. Переход монокристалла в свиле

ватый (мозаичный) к-л может происходить также вслед
ствие возникающих (при охлаждении) внутренних напря
жений или в условиях всестороннего сжатия при тект. 
процессах. С. в к-лах кварца могут быть определены трав
лением последних в растворах плавиковой кислоты или 
при разрыве кварцевых пластинок, нагретых выше точки 
инверсии. С. являются дефектом к-лов кварца, не позво
ляющим использовать их для пьезо- и оптических изделий. 
С В И Н Е Ц (РЬ) — хим. элемент IV гр. периодической систе
мы, порядковый номер 82, ат. в. 207,19. Д л я С. характерны 
положительные валентности 4 и 2, наиболее типичными 
являются соединения, в которых он двухвалентен. Че
тырехвалентный С. в кислой среде является сильным окис
лителем. Все соединения С. сильно ядовиты. Природный 
С. состоит из 4 стабильных изотопов Р Ь 2 0 4 , Р Ь 2 0 6 , Р Ь 2 0 7 и 
Р Ь 2 0 8 , причем 3 последних являются радиогенными. В связи 
с этим изотопный состав природного С. не является по
стоянным, а изменяется в зависимости от возраста п. или 
м-ла, в которых он присутствует, и содер. в них U и Th, 
на чем основан свинцовый метод определения абсолютного 
возраста. За совр. изотопный состав С. земной коры при
нимают изотопный состав С. глубоководных илов Тихого 
океана и океанской воды — Р Ь 2 0 4 : Р Ь 2 0 6 : Р Ь 2 0 7 : Р Ь 2 0 8 = 
= 1,34 : 25 ,43 : 21,11 : 52 ,12. Помимо стабильных в при
роде существуют радиоактивные изотопы С , являющиеся 
членами радиоактивных сем .— P b 2 1 0 ( R a D ) с периодом полу
распада 22 года; Р Ь 2 " ( А с В ) — с периодом полураспада 
36,1 минуты; P b 2 1 2 ( T h B ) — с периодом полураспада 
10,6 часа; P b 2 1 4 ( R a B ) — с периодом полураспада 26,8 ми-
путы. Ввиду малых периодов полураспада эти изотопы 
не имеют самостоятельного значения в геохимии С. С. 
образует м-лы разл. состава: галенит (PbS),6ypHOHum(2PbS, 
C u 2 S , S b 2 S 3 ) , буланжерит ( 5 P b S - 2 S b 2 S 3 ) , англезит (PbSO/,) , 
церуссит ( Р Ь С 0 3 ) и пироморфит [ З Р Ь 3 ( Р 0 4 ) 2 Р Ь С 1 2 ] и т. д . 
Однако основная масса природного С. находится в рассеян
ном состоянии. В результате радиоактивного распада за 
последние 3 ,0 -10° лет общее количество С. в земной коре 
увеличилось более чем на 20%. Средняя распространен
ность С. в земной коре 1 ,6 -10~ 3 вес.%, причем она умень
шается при переходе от кислых п. к основным (дуниты 
содержат в 5—10 раз меньше С , чем граниты). Наиболь
шее количество рассеянного С. содержится в полевых шпа
тах и слюдах, где он замещает К. Для понимания геохимии 
С. необходимо учитывать, что в г. п. и м-лах происходит 
накопление радиогенных изотопов С , обусловленное ра
диоактивным распадом, причем благодаря разл. периоду 
полураспада материнских радиоэлементов накопление разл. 
изотопов происходит с разной скоростью. С. Л. Миркина. 
С В И Н Е Ц А К Т И Н О У Р А Н О В Ы И — свинец с массовым 
числом 207 ( Р Ь 2 0 7 ) , являющийся конечным продуктом 
распада актиноурана ( U 2 3 5 ^ . 
С В И Н Е Ц А Н О М А Л Ь Н Ы Й — рудный РЬ, изотопный со
став которого не отвечает изотопному составу РЬ опреде
ленного геол. возраста, а обогащен радиогенными изотопами. 
Встречается в р-нах с повышенным кларком U и Th. 
По данным Виноградова (1960) , около 19,3% всех ана
лизированных рудных свинцов имеют аномальный изо
топный состав, что в основном связано с отторжением их 
от разл. п. или магм, в разнос время. 
С В И Н Е Ц О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й — смесь первозданного РЬ 
с разл. количествами радиогенного. Изотопный состав С. о. 
зависит от времени его отделения от материнского раствора 
или расплава. Различают С. о. первичный, рудный, ано
мальный и примесный. Первичный и примесный С. о. 
встречается в ряде случаев в радиоактивных и акцессорных 
м-лах, куда он входит либо в момент кристаллизации м-ла, 
либо в результате последующего изотопного обмена мелсду 
свинцом радиогенным м-ла и свинцом рудным из вмещаю
щей г. п. Присутствие С. о. в таких м-лах обнаруживается 
по наличию в масс-спектрограмме свинца, выделенного 
из этих м-лов, изотопа с массовым числом 204. Для внесе
ния поправки на С. о. при вычислении абс. возраста м-лов 
свинцовым методом используется изотопный состав свинца 
одновозрастного галеушта или свинца, выделенного из 
полевошпатовой фракции п., или табличные данные (см. 
табл. на стр. 201) , теоретически рассчитанные Соботовичем 
( I960) . 
С В И Н Е Ц П Е Р В И Ч Н Ы Й — с в и н е ц обыкновенный, вошед
ший в радиоактивный м-л или г. п. в момент их кристалли
зации. 
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с в и 

Время, 
млрд., 

лет 

Распространенность изотопов РЬ 

206/204 207/204 

0,0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 
1Д 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
3,8 
4,0 

1 8 , 9 0 
,60 
,32 

1 7 , 9 4 
17 
17 

66 
28 

17 ,00 
1 6 , 6 2 
1 6 , 2 4 
1 5 , 8 6 
1 5 , 4 9 
1 5 , 1 1 
1 4 , 6 3 
1 4 , 2 5 
1 3 , 7 8 
1 3 , 3 1 
1 2 , 8 4 
1 2 , 3 6 
1 1 , 8 9 
1 1 , 4 2 
1 0 , 8 5 

1 5 , 8 6 
1 5 , 8 4 
1 5 , 8 3 
1 5 , 8 0 
1 5 , 7 8 
1 5 , 7 5 
1 5 , 7 1 
1 5 , 6 6 
1 5 , 6 0 
1 5 , 5 3 
1 5 , 4 4 
1 5 , 3 4 
1 5 , 2 1 
1 5 , 0 4 
1 4 , 8 7 
1 4 , 6 4 
1 4 , 3 6 
1 4 , 0 2 
1 3 , 6 1 
1 3 , 1 2 
1 2 , 5 1 

208/204 

3 8 , 8 2 
3 8 , 5 0 
3 8 , 1 4 
3 7 , 7 7 
3 7 , 4 1 
37 ,05 
3 6 , 6 1 
3 6 , 2 5 
3 5 , 8 5 
3 5 , 4 5 
3 5 , 0 6 
3 4 , 6 6 
3 4 , 2 6 
3 3 , 8 1 
3 3 , 4 2 
3 2 , 9 9 
3 2 , 5 6 
3 2 , 1 6 
3 1 , 7 2 
3 1 , 3 1 
3 0 , 8 6 

по сравнению с свинцом первоначальным содер. радио
генных изотопов ( P b 2 0 6 , P b 2 0 7 и P b 2 0 8 ) . Точный изотопный 

С В И Н Е Ц П Е Р В О З Д А Н Н Ы Й — образовавшийся одновре
менно со всеми элементами; отличается относительно высо
ким . . . „_ ._ . 

Р Ь 2 0 7 и Р Ь 2 0 " ) 
состав неизвестен. 
С В И Н Е Ц П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н Ы Й — свинец с изотопным 
составом, отвечающим времени образования Земли. Отли
чается от свинца первозданного обогащением изотопами 
P b 2 0 6 , Р Ь 2 0 7 и Р Ь 2 0 8 . Считается наиболее вероятным, что его 
изотопный состав близок составу свинца железного метеори-

р^2|>6 Р Ь 2 0 7 Р Ь 2 0 8 

та каньона Дьявола: р^2ч/, = 9,55; p j ^ o i = 10,38; рТуПй = 
= 29,54. 
С В И Н Е Ц П Р И М Е С Н Ы Й — с в и н е ц обыкновенный, во
шедший в радиоактивный м-л в результате процессов д и ф 
фузии и изотопного обмена м е ж д у свинцом поверхностных 
зон изменения м-ла и свинцом окружающей г. п. 
С В И Н Е Ц Р А Д И О Г Е Н Н Ы Й — изотопы свинца Р Ь 2 0 6 , 
Р Ь 2 0 ' и РЬ 2 0 " , образующиеся и накапливающиеся в м-лах 
в результате радиоактивного распада U, актиноурана и 
Th. Соотношение этих изотопов зависит от содер. U и Th 
в м-ле и от его возраста. Является составной частью свинца 
любого происхождения. 
С В И Н Е Ц Р У Д Н Ы Й — содержащийся в свинцовых рудах 
и свинцовых м-лах. Изотопный состав его изменяется 
в зависимости от времени отделения от материнского суб
страта. На основании большого количества эксперимен
тальных данных по изучению изотопного состава свинца 
разновозрастных свинцовых р у д Виноградовым (1955) и 
Дэвидсоном (Davidson, 1960) установлен средний изотоп
ный состав рудного свинца для разл. отрезков геол. време
ни. Соботовичем (1960) теоретически рассчитано измене
ние распространенности изотопов РЬ в земной коре во вре
мени . 
С В И Н Е Ц С А М О Р О Д Н Ы Й — м-л, РЬ. Примесь Au, Ag . 
Габ. октаэдрический, ромбододекаэдрический. Дв. по {111}. 
Встречается в мелких округлых зернах, чешуйках, шари
ках, пластинках и нитевидных образованиях. Синевато-
серый. Бл. метал. Тв. 1,5. У д . в. 11 ,4—13,3 . Ковок. Тягуч. 
Вкрапленность в изверженных, гл. обр. кислых, г. п., 
в Fe и Мп м-ниях с магнетитом и гаусманитом; в россыпях 
с самородными Au, Pt , Os, Ir. Редкий. 
С В И Н Е Ц С О В Р Е М Е Н Н Ы Й — P b с изотопным составом, 
отвечающим изотопному составу РЬ марганцевых конкре
ций и красных глин из совр. илов Тихого океана, вычислен-

Р Ь 2 0 6 

ный Паттерсопом и др . (Patterson, 1955): рТ й̂м = 18,93; 
Р Ь 2 0 7 _ _ Р Ь 2 0 8 

р}-̂ ».-, — 15,72; p ^ 2 U 4 = 38,80. 
С В И Н Е Ц Т О Р И Е В Ы Й — свинец с массовым числом 
208 ( Р Ь 2 0 8 ) , являющийся конечным продуктом радиоактив
ного распада тория ( T h 2 3 2 ) . 

С В И Н Е Ц У Р А Н О В Ы Й — свинец с массовым числом 
206 ( Р Ь 2 0 6 ) , образующийся в результате радиоактивного 
распада урана ( U 2 3 8 ) . 
С В И Н Ц О В А Я Б Л Е К Л А Я Р У Д А — м-л, син. бурнонита. 
С В И Н Ц О В А Я О Х Р А — м-л, изл. син. массикота. 
С В И Н Ц О В О - В И С М У Т О В Ы Й Б Л Е С К — м-л, уст. син. 
галеновисмутита. 
С В И Н Ц О В О - М Ы Ш Ь Я К О В Ы Й Б Л Е С К — м - л , уст. син. 
сарторита. 
С В И Н Ц О В О - С У Р Ь М Я Н Ы И Б Л Е С К — м л , уст. син. 
цинкенита. 
С В И Н Ц О В Ы Й Б Л Е С К — м-л, син. галенита. 
С В И Н Ц О В Ы Й П С И Л О М Е Л А Н — м-л, син. коронадита. 
С В И Н Ч А К — м-л, тонкозернистый агр. галенита. 
С В И О Н И Й , С Е Р И Я , К О М П Л Е К С ( « С И С Т Е М А » ) — 
[по древнеримскому назв. Швеции — Sv ion ia ] , Sederholm, 
1893 ,— толща биотитовых и гранатовых, в меньшей мере 
амфиболовых и пирокссновых гнейсов докембрия, развитая 
в Ю. Финляндии и Швеции. Ранее считалась наиболее 
древним образованием Балтийского щита и относилась 
к архею. В настоящее время многие финские геологи рас
сматривают свионийские п. как глубоко метаморфизован-
ные эквиваленты ботнийских и карельских п. протерозоя, 
что, однако, не вполне доказано; часть свионийских гнейсо
вых толщ может быть более древней. 
С В И Т А — основная единица из местных стратиграфиче
ских подразделений, выделяемая преимущественно по фа-
циально-литологическим признакам и ограниченная в своем 
распространении пределами структурно-фациальной зоны 
или д р . частью геол. региона. Это — совокупность отл., 
образовавшихся в данном регионе в определенных физико-
географических условиях и занимающих в нем определен
ное положение. Границы С. часто не совпадают с грани
цами подразделений единой стратиграфической шкалы; 
в этом случае она может включать в себя частично или 
полностью отл. 2—3 смежных подразделений единой шка
лы. Обычно полный объем С. отвечает значительной части 
яруса, иногда почти целому ярусу или д а ж е нескольким 
ярусам. Подразделяется на подсвиты, которые именуются 
нижней, средней и верхней с прибавлением географиче
ского назв. С. 
С В И Т А Г А З О М А Т Е Р И Н С К А Я — толща в разрезе осад, 
площадей (басе. ) с распространением только газовых зале
жей без видимой пространственной связи с нефтяными 
м-ниями. Газообразование предшествует, сопутствует и 
завершает процесс нефтеобразования в литогенезе нефте-
матсрипских г. п. В зависимости от состава и типа исход
ного орг. материала, фациальных и геол. условий масштаб 
и роль газообразования могут быть разл. М о ж н о допускать 
наличие преимущественно газоматеринской стадии в лито
генезе материнских г. п. , или наличие чисто газоматерин
ских свит (напр. , при гумусовом характере исходного орг. 
вещества). Вопрос выделения газоматеринских свит требует 
дальнейшего изучения. 
С В И Т А Ж И Л — изл . син. термина пояс ж и л . См. Сложе
ние руд (и жил) поясовое. 
С В И Т А Ж И Л Ь Н А Я — совокупность жильных г. п. , гене
тически связанных с какой-либо интрузией или гр. интру
зий. Син.: серия жильная. 
С В И Т А Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н А Я — стратиграфический 
комплекс отл. с пластами, горизонтами или линзами резер-
вуарных г. п., содер. промышленные скопления нефти 
(или газа) . Если нефть предположительно образовалась 
в данной свите, ее называют первичнонефтсносной; если 
ж е нефть скопилась в данной свите после вертикальной 
миграции, такую свиту называют вторичнонефтеноспой. 
Наиболее распространены литофации нефтегазоносных 
свит: известняки, доломиты, глины (сланцы) с прослоями 
и линзами песчаников и песков, песчаники и пески. 

С В И Т А У Г Л Е Н О С Н А Я — единица местной стратиграфи
ческой шкалы; представляет весь разрез или часть разреза 
угленосной форм. , заключающей пласты угля. Вследствие 
миграции углеобразования по площади и разрезу имеет 
скользящие границы, не представляя постоянного и опре
деленного отрезка стратиграфической шкалы. 
С В И Т А Ф А Ц И А Л Ь Н А Я , В. И . Попов, 1956,— осадки 
одного пояса фациального. Объединяет более мелкие фа-
циально обусловленные осад, единицы (фациальные пачки, 
петрофации) и в этом смысле представляет семейство (па-
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сви 
рагенез) фаций. Отвечает также фациально-парагенети-
ческой свите (Попов и др . , 1963). 
С В И Т А Л Ь С К И Т [по ф а м . Свитальский] — м-л, магне-
зиально-железистая четырехкремневая слюда K ( M g , F e 2 + ) -
• F e 3 + [ ( O H ) 2 | S i 4 O i o ] (?) . Предполагается близость селадо-

ниту (?). Ярко-зеленый. У д . в. 3 ,08. Образован при ка
лиевом метасоматозе железистых кварцитов; в рудных 
прослоях С. развивается по эгирину и рибекиту. 
С В И Т Ц Е Р И Т [по ф а м . Свитцер] — м-л, (Мп, F e ) 3 [ P 0 4 ] 2 -
• 4 Н 2 0 . Мон . Габ. чешуйчатый, таблитчатый. Сй. сов. по 

{100}, ср. по {010}. Агр.: розетки, налёты. Бледно-розовый 
д о шоколадного. Бл. перламутровый до алмазовидного. 
У д . в. ~ 3 . В альбит-кварцевых пролшлках в пегматите 
с вивианитом, апатитом, пиритом, родохрозитом, ломонти-
том и др . 
С В О Д — 1. Крупная положительная платформенная струк
тура в плане округлой или овальной формы, имеющая 
одну или несколько вершин. С. обычно хорошо отображает
ся по поверхности фундамента. Площадь С. от 10 до 
100 тыс. км 2 , амплитуда поднятия несколько сот м, углы 
падения на крыльях, как правило, не превышают 1°. Не
которые С. ограничены крупными разломами, напр. , Та
тарский, Сургутский, Ставропольский. 2. Наиболее высо
кая часть антиклинальной складки. 
С В О Д К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Й — длительно существую
щее и развивающееся в течение нескольких периодов или 
э р поднятие, охватывающее значительную часть континен
та и обладающее в общем устойчивыми границами. Д л я С. к. 
характерно расчленение системами континентальных впа
дин. Термин малоупотребительный. 
С В О Й С Т В А К Р И С Т А Л Л О В Б И В Е К Т О Р И А Л Ь Н Ы Е — 
векторные свойства к-лов, одинаковые в противоположных 
направлениях. Син.: свойства кристаллов тензорные. 
С В О Й С Т В А К Р И С Т А Л Л О В В Е К Т О Р Н Ы Е — зависящие 
от направления (напр. , твердость, спайность) в отличие от 
скалярных (напр. , у д . в.), не зависящих от направления. 
С. к. в. одинаковые в противоположных направлениях на
зываются бивекториальными (тензорными), различные — 
моновекториальными (полярными). 
С В О Й С Т В А К Р И С Т А Л Л О В В Р А Щ А Т Е Л Ь Н Ы Е — спо
собность рудных м-лов поворачивать на некоторый угол 
направление колебаний поляризованного луча при отраже
нии от полированной поверхности. Угол поворота является 
характерным д л я каждого рудного м-ла и может служить 
одним из диагностических признаков. Термин введен Ка
мероном (Cameron, 1950). Наблюдение С. к. в. производит
ся на поляризационном микроскопе, пригодном д л я коно-
скопических наблюдений и имеющем опак-иллюминатор, 
с помощью приспособления, позволяющего вращать ана
лизатор и слюдяной компенсатор. 

С В О Й С Т В А К Р И С Т А Л Л О В М А Г Н И Т Н Ы Е — см. Вос
приимчивость магнитная. 
С В О Й С Т В А К Р И С Т А Л Л О В С К А Л Я Р Н Ы Е — характери
зующиеся величинами, не изменяющимися с направлением 
в анизотропной кристаллической среде. Таковы объемные 
свойства кристаллического вещества, масса, плотность, 
удельный объем, температура и т. д . 
С В О Й С Т В А К Р И С Т А Л Л О В Т Е Н З О Р Н Ы Е — син. тер
мина свойства кристаллов бивекториальные. 
С В О Й С Т В А Т Е Р М И Ч Е С К И Е В Е Щ Е С Т В ( Г О Р Н Ы Х П О 
Р О Д , М И Н Е Р А Л О В ) — определяются коэф. теплопро
водности (X), теплоемкостью (с) и температуропровод
ностью (а), связанными м е ж д у собой соотношением: 

X 
а — ~со > Г Д Е °" — плотность г. п. Наибольшая д и ф ф е р е н 
циация г. п. наблюдается по коэф. теплопроводности (или 
обратной величине — тепловому сопротивлению \). X воз
растает с увеличением плотности г. п. и зависит от степени 
газо-водо-нефтенасыщения; наиболее низкое значение X 
у сухих г. п. и высокое у максимально водонасыщенных. 
Наблюдается увеличение X с повышением температуры 
в водонасыщенных г. п., в связи с увеличением теплопро
водности воды. Теплоемкость г. п. меняется в небольших 
пределах. 
Определение термических свойств г. п. проводится на об
разцах с помощью калориметров и др . установок. Возмож
но определение X по термокаротажу скважин. 

Горные породы, 
минералы 

Воздух 
Вода 
Нефть 
Асбест 
Кварц 
Магнетит 
Сфалерит 
Бронзит 
Глина 
Глинистые сланцы 
Песчаник 
Известняк 
Каменная соль 
Андезит 
Базальт 
Диабаз 
Гранит 
Диорит 
Габбро 

I 
ккал 

м ч - ° С 

0 , 0 2 
0 , 5 0 3 
0 , 1 2 
0 , 1 9 
2 , 1 5 

1 0 , 8 
1 4 , 4 

4 , 0 
0 ,86 

. , 33—1,88 
1,1—2,6 
1 ,3—1,8 

6 , 2 0 
1,1 

1 , 5 - 1 , 7 
1 ,91 

2 ,09—3,1 
1,85—2,1 

1,73 

с 8 
ккал 
кг-°С 

0 , 2 4 8 
0 , 9 9 8 

5 
0 , 1 9 5 
0 , 1 6 5 

0 

0 , 1 8 
0 , 1 8 4 
0 , 2 0 
2 , 2 0 
0 , 2 0 4 

0 , 2 0 3 
0 ,167 
0 ,17 
1,169 
0 ,172 

С В О Й С Т В А Ф И З И Ч Е С К И Е В Е Щ Е С Т В ( Г О Р Н Ы Х П О 
Р О Д , М И Н Е Р А Л О В ) — это их характерные качества, 
обусловленные составом и строением, являющиеся постоян
ными при определенных внешних условиях и закономерно 
меняющиеся с изменением последних. Такие С. ф. в., как 
плотность, твердость, пластичность, были известны еще в 
древности. В X V I — XVIII вв. были открыты электриче
ские, упругие и многие др . физ . свойства г. п. В геологии 
широкое использование физ . свойств г. п. относится к 
X I X в., когда изобретение поляризационного микроскопа 
позволило проводить исследования оптических свойств 
м-лов, положив начало петрографии. Д л я диагностики г. п. 
и м-лов начали привлекаться также их уд . в., пористость, 
твердость и др . С развитием горной промышленности воз
рос объем изучения механических свойств г. п. (модулей 
Юнга и сдвига, временных сопротивлений на растяжение, 
изгиб, срез и д р . ) . С 20-х гг. нашего века началось плано
мерное изучение гр. физ . свойств, используемых в геофиз. 
методах разведки. В 5 0 — 6 0 гг. выделилась специальная 
обл. геофизики — петрофизика. Геофизикой используются 
следующие физ . свойства г. п.: плотность, пористость, 
проницаемость, электрическое сопротивление, поляри
зуемость, диэлектрическая проницаемость, намагничен
ность, магнитная восприимчивость, скорость распро
странения упругих волн, естественная радиоактивность, 
свойства термические (теплопроводность, теплоемкость) 
и др . Благодаря трудам советских (Б . А. Андреев, Беликов, 
Воларович, Гамбурцев, Дахнов, Дортман, Кабранова, Ло
гачев, Петрова, Пузырев, Ржевский, Семенов, Храмов, 
Яновский и д р . ) и зарубежных (Арчи, Бсрч, Нагата, Sim
mons и д р . ) исследователей разработаны теория, методика и 
аппаратура д л я определения физ . свойств г. п. в образцах 
и в естественных условиях с помощью геофиз. методов; 
изучены природа этих свойств и закономерные изменения 
их параметров; получены значения параметров д л я мно
гих хим. элементов и м-лов и д л я всех г. п., слагающих зем
ную кору (Беликов и д р . , i970; Воларович и др . , 1965, 
1969; Дортман и д р . , 1964, 1969; Кларк, 1969; Кобранова, 
1962; Нагата, 1965; Озерская, Подоба, 1967; Храмов, Шол-
по, 1967). Н. Б. Дортман. 

С В О Й С Т В А Ф И З И Ч Е С К И Е У Г Л Е Й — блеск, коэф. аку
стической анизотропии углей, отражательная способность, 
плотность, пок. прел. , пористость, скорость распростране
ния ультразвука, твердость, у д . в., цвет, электропровод
ность, хрупкость. Основными факторами, определяющими 
их, являются: петрографический состав, степень углефи
кации, количество и характер распределения минер, при
месей (зольность), а также степень выветрелости. В диаграм
ме «углерод — свойства» зависимость свойств выражается 
или в виде прямой линии, или ж е кривой инверсионного 
характера, близкой к параболе. См. Метаморфизм углей. 
С В О Й С Т В А Ч А С Т И Ц Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е — свойства 
осад, частиц (размер, форма, характер поверхности), 
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свя 
от которых зависит их движение в воде, водных раство
рах, суспензиях под действием силы тяжести или каких-
либо других сил. См. Скорость (крупность) гидравличе
ская. 
С В Я З Н О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — свойство г. п., обус
ловленное наличием связей м е ж д у частицами и агрегатами, 
их слагающими. Различают связи молекулярные, кристал
лизационные, цементационные. С точки зрения физ . при
роды они могут быть молекулярными, ионными, ковалент-
ными, водородными и др . 
С В Я З Ь К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н А Я —статистическая связь 
м е ж д у 2 (или более) количественно выраженными случай
ными величинами, мера жесткости (степени приближения 
к строгой функциональной зависимости) которой измеря
ется коэф. корреляции или корреляционным отношением. 
С В Я З Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я С М А Г М А Т И З М О М В Р Е М Е Н 
Н А Я — относительная близость по времени формирова
ния определенных рудных и магм, образований, отличаю
щая их по времени образования от иных рудных и магм, 
образований того или иного р-на. 

С В Я З Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я С М А Г М А Т И З М О М П Р О 
С Т Р А Н С Т В Е Н Н А Я — систематически повторяющаяся 
пространственная асе. магм, и рудных образований опреде
ленных комплексов или типов. 
С В Я З Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я С М А Г М А Т И З М О М С Т Р У К 
Т У Р Н А Я — расположение определенных рудных и магм, 
образований в одних и тех же структурах (разл. порядков) , 
с формированием которых связаны те и д р . , а также влия
ние на размещение минерализации прототектоники интру
зивов. 
С В Я З Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я С М А Г М А Т И Ч Е С К И М И К О М 
П Л Е К С А М И Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — генетическая связь руд
ных м-ний с определенным магм, комплексом (интрузив
ным, эффузивным и д р . ) в целом. Напр. , хромитовая, пла
тиновая и титаномагнетитовая минерализация генетически 
связана с комплексами ультра основных п.; редкомстальная 
минерализация (Sn, W, М о ) — с гранитоидными комплек
сами; магнетитовая, магнетит-халькопиритовая минерали
зация — с комплексами габбро-плагиогранитных и габбро-
граносиенитовых п. См. Связь оруденения с магматиче
скими породами генетическая. 
С В Я З Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я С М А Г М А Т И Ч Е С К И М И П О 
Р О Д А М И Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — связь, при которой магм, 
п., с которыми в пространстве и времени асе. рудные м-ния, 
являются непосредственным источником оруденения. Про
цессы минерализации при этом представляют часть общих 
физико-хим. процессов, происходящих при кристаллиза
ции магмы, выделении из нее послемагм. растворов, их 
передвижении и отложении из них минер, веществ. Шата
лов (1963) считает необходимым различать связь орудене
ния с магматическими комплексами генетическую и связь 
оруденения с магматическими телами генетическую и 
накапливать и систематизировать наши знания по этим 
2 разным вопросам дифференцированно. 
С В Я З Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я С М А Г М А Т И Ч Е С К И М И П О 
Р О Д А М И ПА РА ГЕ Н Е Т И Ч Е С КАЯ — связь, при которой 
тела интрузивных, субвулк. или э ф ф у з и в н ы х комплексов, 
с которыми в пространстве и времени асе. рудные м-ния, 
не являются непосредственным источником оруденения. 
И рудные м-ния и магм, тела являются частными д и ф ф е -
ренциатами предполагаемых, недоступных наблюдению 
более глубоко залегающих магм. масс. Примером парагене-
тической связи оруденения с магм, телами интрузивных, 
субвулк. и др . комплексов является связь золоторудных 
м-ний с малыми диоритовыми интрузивами, оловорудных 
м-ний сульфидно-касситеритовой форм. , а также свинцово-
цинковых и золоторудных м-ний — с комплексом грани-
тоидных и диоритовых малых трещинных и субвулк. ин
трузивов, а иногда и с эффузивными п. , колчеданных 
м-ний — со спилит-кератофировой форм, и т. д . 
С В Я З Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я С М А Г М А Т И Ч Е С К И М И Т Е 
Л А М И Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я —генетическая связь оруде
нения с конкретными, доступными изучению магм, тела
ми — интрузивом, субвулк. телом, вулк. аппаратом и др . 
Наиболее характерна генетическая связь собственно магм, 
месторождений (см. Месторождение магматическое) с вме
щающими их интрузивными телами. Примерами такой связи 
могут служить также пегматиты, многие скарновые, желе
зорудные, медные и вольфрамовые м-ния в контактовых 

зонах разл. гранитоидных интрузивов и др . См. Связь 
оруденения с магматическими породами генетическая. 
С В Я З Ь С Т А Т И С Т И Ч Е С К А Я — вероятностная зависим, 
м е ж д у 2 (или многими) случайными величинами, не имею
щая в общем случае строго функционального характера и 
возникающая тогда, когда одна из величин зависит не толь
ко от другой (или других) , но и от нескольких меняющихся 
условий. Если одна из случайных величин принимает не
которое определенное значение, то другая принимает неко
торый ряд их с определенными частотами (вероятностями), 
распределяющимися по соответствующим разрядам. 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я В А Н - Д Е Р - В А А Л Ь С О В А ( М Е Ж 
М О Л Е К У Л Я Р Н А Я ) — связь, осуществляемая м е ж д у мо
лекулами или атомами типа благородных газов за счет 
остаточных, относительно слабых ван-дер-ваальсовых сил. 
Различают 3 вида ван-дер-ваальсовых сил: 1) силы ориен-
тационные, или Кэзома (1912), возникающие вследствие 
взаимодействия дипольных моментов молекул и их взаим
ного ориентирования; 2 ) силы индукционные, или Дебая 
(1920), дополнительные к ориентационным силам, они воз
никают вследствие взаимного усиления или наведения ди
польных моментов (напр. , в результате воздействия поляр
ных молекул на неполярные); 3 ) силы дисперсионные — 
Лондоновские (1930) , наиболее универсальные, возникаю
щие как м е ж д у атомами, так и молекулами на малом рас
стоянии и действующие только в сторону притяжения. 
Природа их состоит в синхронизации движения электронов 
и смещения ядер атомов, что ведет к возникновению ме
няющихся диполей. У благородных газов и некоторых мо
лекул это единственные силы связи. Иногда полагают, что 
С. х. в. является дополнительной и накладывается на дру
гие связи, напр. ионные. 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я Г Е Т Е Р О Д Е С М И Ч Е С К А Я — см. 
Кристалл (связь) гетеродесмический. 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я Г О М О Д Е С М И Ч Е С К А Я — см. 
Кристалл (связь) гомодесмический. 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я Д О Н О Р Н О - А К Ц Е П Т О Р Н А Я — 
связь, возникающая за счет использования одним атомом 
или ионом пары электронов, принадлежащих другому взаи
модействующему атому. Простейшим примером может 
служить присоединение Н + к N H 3 с образованием NH/,+, у N 
имеется s 2 и р 3 -электрона. Три атома Н связываются с 
3 р-электронами N и образуют молекулу пирамидальной 
формы N H 3 . Вокруг N в N H 3 имеется 8-электронная обо
лочка, состоящая из 3 поделенных с Н пар электронов и 
одной, четвертой, неподсленной. Эта неподеленная пара и 
используется Н + . N является донором комплексообразова-
телем, а Н+ акцептором и адсидом — комплексно присоеди
ненным элементом. Аналогичная, но несколько более слож
ная по механизму образования хим. связь, возникающая 
вследствие стремления к образованию замкнутых 8- или 
18-электронных оболочек, осуществляется как в синтези
руемых соединениях типа [ P t ( N H 3 ) 6 } ' , + , [ P t C U ] 2 - и др . , 
так и в природных соединениях, в частности в с у л ь ф и д а х . 
Напр. , пирит F e S 2 , имея S 2 — гр. , связанную ковалентной 
связью, характеризуется координационным числом 6. Та
кое окружение для Fe можно объяснить, если предположить, 
что Fe, имея ЗйгМв^электрона и отдавая 4з 2 -электрона ато
мам S, стремится в донорно-акцепторном порядке получить 
18-электрониую Зй? 1 0 48 2 р в -оболочку. Это и осуществимо, 
если вокруг F e 2 + расположится 6 гр. S 2

2 ~ , каждая из кото
рых будет участвовать в связи с F e 2 + парой электронов 
(у F e 2 + своих 6 электронов и 6 пар — 12 электронов — от 
S 2

2 ~ ) . Учет связи этого типа позволяет в ряде случаев пра
вильно понять строение к-лов и межатомные расстояния. 
Последнее время на основе системы ионно-атомных ра
диусов стало ясно, что С. х. д . -а . играет важную роль 
в процессах растворения, сопровождающихся явлениями 
гидратации. Катионы имеют незаполненные квантовые 
уровни, а атомы кислорода молекул воды — неподеленпые 
пары электронов. Последние и используются катионом как 
акцептором д л я образования С. х . д . -а . (Лебедев, 1969). 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я И З О Д Е С М И Ч Е С К А Я — см. 
Кристалл (связь) изодесмическая. 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я И О Н Н А Я ( Э Л Е К Т Р О С Т А Т И 
Ч Е С К А Я ) — один из основных видов хим. связи. Кос-
сель (1916), исходивший из теории связи Берцелиуса, пред
полагал, что атомы стремятся к образованию внешних ус
тойчивых 8- или 18-электронных оболочек, вследствие чего 
они и вступают во взаимодействие, в котором одни теряют 
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свя 
(излишние), а другие приобретают (недостающие) электро
ны. При этом обмене электронами атомы становятся ио
нами — катионами и анионами — и взаимодействуют по 
закону Кулона. В настоящее время считается, что ионная 
связь возникает по тем ж е законам, что и связь химиче
ская ковалентная (спаривание электронов и т. д . ) , но 
лишь в тех случаях, когда взаимодействуют атомы с резко 
разл. свойствами, особенно в потенциалах ионизации, 
сродстве к электрону и строению электронных оболочек. 
В результате разной электроотрицательности происхо
дит обмен электронами, атомы получают разноименные раз
ряды и взаимодействуют электростатическими силами. 
При этом предполагается, что, отдавая электроны, атомы 
резко сокращают свой объем (и это д л я таких элементов, 
как Li, Na, Са, верно), а становясь анионами, его нара
щивают, что, как это теперь ясно, неверно (см. Радиус 
ионный). Энергия связи в соответствии с законом Кулона 
пропорциональна изменению расстояния и зарядности 
ионов. С уменьшением первого и возрастанием второго она 
возрастает. Межатомные расстояния определяются равнове
сием сил притяжения и сил отталкивания электронных обо
лочек при их соприкосновении. Сейчас в связи с исследо
ванием эффективных зарядов, показывающих, что д а ж е в 
простых, считавшихся типично ионными, соединениях NaCl , 
СаО связи далеко не полноионные, а в сложных — типа 
силикатов—связи существенно ковалентные, и в связи с тем, 
что представления о размерах ионов оказались далекими 
от истины (См. Радиусы ионно-атомные), и по ряду др . 
соображений представления о хим. ионной связи должны 
подвергнуться значительному изменению. В. И. Лебедев. 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я К О В А Л Е Н Т Н А Я — одна из ос
новных разнов. атомного вида связей. Осуществляется 
в чистом виде у гомоатомных соединений неметаллов таких, 
как С, N, О, S, в их к-лах (алмаз, самородная сера) и моле
кулах ( N 2 , О 2 и т. д . ) . Существенно ковалентная связь 
осуществляется в гетероатомных соединениях, но состоя
щих из атомов, близких по свойствам, особенно по по
тенциалам ионизации, и при возможности возникновения 
направленных связей. Образуется С. х. к. за счет спарива
ния электронов с противоположными спинмоментами, что 
приводит к попаданию спарившихся электронов под сово
купное действие положительных зарядов,некомпенсирован
ных нижележащими электронами взаимодействующих ато
мов. Результатом является суммарное понижение энерге
тического уровня системы и излучение энергии, равной 
энергии хим. связи. Особенностью С. х. к. является закреп
ленность электронов за взаимодействующими атомами. 
Отсюда насыщаемость и кратность этой связи. Кратные 
связи характерны для орг. соединений и простых молекул 
типа N 2 , 0 2 . Различают 3 типа связей: о-связь, я-связь, 
Д-связь. Д л я природных соединений типична направлен
ная связь по оси взаимодействующих атомов — о-связь. 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я М Е Ж М О Л Е К У Л Я Р Н А Я — син. 
термина связь химическая ван-дер-ваальсова. 

С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я — вторая 
после связи химической ковалентной из основных разнов. 
атомного вида связей. Осуществляется в чистом виде у 
гомоатомных соединений, металлов, напр . , таких, как эле
менты I гр .— Na, К, Си, Ag и др . Образуется по тем же 
законам, что и связь хим. ковалентная. Однако в отличие 
от последней возникает обычно м е ж д у атомами с ненаправ
ленными, т. с. сферическими s-электронами, и является 
ненаправленной. Ее особенностью является полное обоб
щение валентных электронов м е ж д у взаимодействующими 
атомами и незакрепленность электронов. Связующие элек
троны образуют как бы электронный газ, способный пере
мещаться под действием наложенных электрических по
тенциалов — проводить электрический ток. С. х. м. опи
сывается специальной зонной теорией Брюллиена. В при
родных соединениях играет незначительную роль, будучи 
характерна д л я самородных металлов — Au, P t и реже др . 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я О С Т А Т О Ч Н А Я — см. Связь хи
мическая вагь-дер-ваалъсова. 
С В Я З Ь Х И М И Ч Е С К А Я С М Е Ш А Н Н А Я — син. термина 
кристалл (связь) гетеродесмический. 
С В Я Т О Н О С И Т [по мысу Святой Нос на Байкале] — аи-
драдитсодержащий сиенит. Гибридная полнокристалли
ческая г. п. сиенитового характера, состоящая существенно 
из ортоклаза (около 4 5 % ) , альоита (около 2 5 % ) , эгирин-

авгита (около 20% ) и граната (до 10% ). Образовалась в ре
зультате инъекции гранитной магмы в известняки. 
С Г Р У Ж Е Н Н О С Т Ь — степень концентрации обломков в 
псефитовых п. Определяется отношением объема обломков 
к объему всей п. или вычисленными средними расстояния
ми м е ж д у обломками (Хабаков, 1933). 
С Д В А И В А Н И Е П Л А С Т О В — см. Разрыв. 
С Д В И Г — разрыв с вертикальным или наклонным смести-
телем, по простиранию которого крылья смещены друг 
относительно друга. Различаются правые и левые С. Если 
смотреть на С. сбоку, перпендикулярно к сместителю, то 
более удаленное крыло в правом сдвиге оказывается сме
щенным направо, в левом — налево. Иначе говоря, в пер
вом случае перемещение соответствует вращению по часо
вой стрелке, во втором — против нее. Как и др . разрывы, 
С. может быть согласным, несогласным, поперечным, про
дольным и косым относительно вмещающих п. Среди косых 
С. Белоусов (1952) выделяет положительные — со смеще
нием в сторону тупого угла м е ж д у плоскостью С. и про
стиранием слоев и отрицательные — со смещением в сто
рону острого угла. Образование С. связано с горизонталь
ными перемещениями масс г. п., установлены очень круп
ные С , как, напр. , сдвиг Сан-Андреас в Калифорнии, ко
торый прослеживается на 1000 км. Предполагается, что 
широтные С. существуют на дне Тихого океана в его с.-з. 
части. Смещение по некоторым С , напр.: Сан-Андреас, 
Грейт-Глсн в Шотландии, Большому Альпийскому в Но
вой Зеландии, по-видимому, превышает 100 и даже 500 км. 
В регионах с альпинотипной складчатостью С. нередко 
ограничивают с боков крупные надвиги или тект. покровы 
(шарьяжи). Несколько крупных С. следует относить к 
глубинным сдвигам (Пейве, Суворов, Хаин) . 
С Д В И Г М О Р О З Н Ы Й — смещение замерзшего грунта, вы
мораживание обломков и выжимание блоков массивных 
г. п. по трещинам под влиянием процессов расширения и 
сжатия, происходящих в г. п. при замерзании воды. 
С Д В И Г И ( Р А З Л О М Ы ) Т Р А Н С Ф О Р М Н Ы Е , Т Р А Н С 
Ф О Р М И Р У Ю Щ И Е С Я ( П Р Е О Б Р А З У Ю Щ И Е С Я ) (англ. 
transform faul ts ) , Wi l son , 1965,— особый класс разрывных 
нарушений, возникающих в результате горизонтальных 
движений при расширении земной коры, обусловливаемом 
конвекционными течениями в верхней мантии. Соединяют 
друг с другом: а ) участки срединно-океанских хребтов; 

• б) срединно-океанские хребты и островные дуги и в) остров
ные дуги м е ж д у собой. Точки сочленения, где происходит 
трансформация одной структурной формы в другую, на
званы Уилсоном трансформами. Закладываются поперек 
срединно-океанских хребтов по малым кругам («широтам»), 
описываемым вокруг полюсов вращения данных мегабдо-
ков земной коры. Плановый рисунок каждого данного 
срединно-океанского хребта с многочисленными С. т., т. 
создается одновременно в результате единого акта враще
ния, т. е. хребет никогда не существовал в виде единого, 
непрерывного монолитного сооружения. Морфологически 
С. т., т. похожи на обычные поперечные сдвиги (англ. 
transcurrcnt faul ts ) , но отличаются от последних тем, что 
направление двил^ения по ним обратное: оно направлено 
не к осям хребтов (как у обычных сдвигов), а от осей хреб
тов к их периферии. Это объясняется билатеральным сме
щением земной коры. Горизонтальное перемещение вдоль 
С. т., т. компенсируется расширением океанского дна в 
осевых зонах хребтов. При этом активной является только 
та часть С. т., т., которая расположена м е ж д у трансфор
мами (концами соединяемых отрезков срединно-океанского 
хребта) . Сейсмическая активность характерна также только 
для активной части С. т., т. Концы С. т., т., выходящие 
за пределы трансформ, являются неактивными, реликто
выми. С. т., т., сочленяющиеся с островными дугами, 
не имеют реликтовых участков, так как здесь они вместе 
с океанской корой поддвигаются под островные дуги и 
адсорбируются верхней мантией. Различают 6 типов С. т., 
т.: 1) от хребта к хребту; 2) от хребта к выпуклой (остров
ной) горной дуге: 3 ) от хребта к вогнутой дуге; 4 ) от выпук
лой дуги к выпуклой дуге: 5 ) от выпуклой дуги к вогнутой 
дуге и 6 ) от вогнутой дуги к вогнутой дуге. Длина активных 
участков С. т., т. в процессе развития у типов 1, 2, 4 увели
чивается, у типа 6 уменьшается, а у типов 3 и 5 является 
неопределенной. Примеры С. т., т.: правосторонние С. т., 
т. Центральной Атлантики типа от хребта к хребту (которые 
ранее рассматривались как обычные левосторонние сдвиги), 
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правосторонний С. т., т. Сан-Андреас (Калифорния, США) 
типа от хребта к хребту (ранее описанный как обычный 
левосторонний сдвиг) и др . Белоусов (1968) отрицает су
ществование С. т., т., рассматривая эти нарушения как 
первичные разломы в земной коре, более древние, чем 
срединно-океанские хребты. Ю. Ф. Чемеков. 
С Д В И Г О - В З Б Р О С И В З Б Р О С О - С Д В И Г — разрывы с ко 
сым смещением по отношению к падению (и простиранию) 
сместителя, комбинирующие элементы сдвига и взброса. 
На последнем месте ставится термин, выражающий преоб
ладающий элемент, т. е. у сдвиго-взброса крутое, а у взбро-
со-сдвига пологое склонение вектора смещения в плоскости 
сместителя. У обоих относительно поднято висячее крыло. 
С Д В И Г О - С Б Р О С И С Б Р О С О - С Д В И Г — разрывы с вер
тикальным или наклонным сместителем и косым смещением 
по отношению к падению (и простиранию) сбрасывателя, 
комбинирующие элементы сдвига и сброса. По предложению 
Белоусова (1952) на последнем месте ставится термин, 
выражающий преобладающий характер смещения, т. е. 
у сбросо-сдвига склонение вектора перемещения пологое, 
а у сдвиго-сброса — крутое. В обоих случаях висячее крыло 
смещено вниз. 
С Д В И Ж Е Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — деформации переме
щения пород вокруг выработанного пространства в горных 
выработках, часто достигающие дневной поверхности. 
С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь 1 т К О Н Ц Е Н Т Р А Т А — суммарные 
затраты на получение 1 т концентрата. Определяется по 
формуле D K ( a + fe) -Зк, где а — затраты на разведку 1 т 
руды, b — затраты на добычу и обогащение 1 т руды, 
<7к — расход руды на 1 т концентрата в т. 
С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь 1 т М Е Т А Л Л А — суммарные затра
ты на получение 1 т металла. Определяется по формуле: 
D„ = ( D K + D „ e p ) . -ffiiep, где D« — себестоимость получе
ния 1 т концентрата; Duep — себестоимость плавки 1 т кон
центрата; (7пеР— расход концентрата на 1 т металла в т. 
С Е Б О Л Л И Т [по м-нию Себолла-Крик, Калифорния] — 
м-л, ( C a 8 ) 8 N a , , 2 ) ( M g „ 6 , A l 3 , 8 F e „ , 6 ) [ S i ? , 6 ( H 4 ) l l 4 ] ( 0 , O H ) 3 8 . 
Состав непостоянен. Ромб . (?). Волокн. , белый или серый 
продукт изменения мелилита. Тв. 5. У д . в. 3 . Син.: хуанит, 
гидромелилит. 
С Е В Е Р Г И Н И Т — см. Аксинит. 
С Е В И Т — кальцитовый карбонатит, обычно крупнозер
нистый. 
С Е Г М Е Н Т [segmentum — отрезок] — 1. В ботанике, в слож
ных листьях папоротников и птеридоспермов доли послед
него порядка, цельные или надрезанные; у простоперистых 
листьев беннеттитов и саговниковых — непосредственно бо
ковые доли листа. 2. У некоторых животных (дождевые 
черви, насекомые, трилобиты) однородные участки (чле
ники, метамеры), из которых состоит их тело или отдельные 
органы. 
С Е Г Р Е Г А Ц И Я [ segrcgatio — отделение) — 1. Скопление 
м-лов, обычно представляющих собой ранние продукты 
кристаллизации магмы, из которой возникла и заключающая 
их г. п. 2. Образование чистых к-лов льда при замерзании 
влажных и насыщенных водой г. п. 3 . В опробовании — 
разделение материала, неоднородного по крупности, плот
ности и форме частиц. 
С Ё Д Б Е Р И Т — см. Сэдберит. 
С Е Д Е Р Х О Л М И Т [по ф а м . Седерхолм] — м-л, |3-NiSe. 
Гекс. У д . в. 7,06. Наблюдался только в аншлифах. Отр. 
спос. высокая. Слабое двуотражение. Сильно анизотропен 
с желтовато-розовыми цветными эффектами. В альбитито-
вых дайках среди диабазов и кристаллических сланцев 
с др . селенидами и U м-лами. 
С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Й Ф О Н Д Ф О Р М А Ц И И — см. 
Формаций петрофонд. 
С Е Д И М Е Н Т А Ц И Я [sedimentum — осадок] — образование 
всех видов осадков в природных условиях путем перехода 
осад, материала из подвижного или взвешенного состояния 
(в водной или воздушной среде) в неподвижное (осадок). 
Наблюдается на втором и третьем этапах стадии седименто-
генеза (Страхов, 1960). Формирование осадков происходит 
на поверхности суши, в реках, озерах, морях, океанах, час
тично за счет терригенного (аллотигенного) материала, при
несенного извне в готовом виде, частично за счет биогенной 
и хемогенной садки некоторых (обычно наиболее трудно
растворимых) соединений из наддонной воды (в водоемах) 
и текущей (в реках, ручьях стекающих со склонов). В ледо
вом типе литогенеза осадки формируются за счет таяния 

ледника, загрязненного обломочным материалом. В вулка
ногенно-осад. типе — за счет лавового, пеплового, гидротерм, 
и эксгалятивного материала, выбрасываемого вулканом. 
См. Эволюция осадконакопления в истории Земли. Типы 
осадконакопления историко-геологические. Син.: аккуму
ляция осадков, осадкообразование, осадконакопление. 
С Е Д И М Е Н Т А Ц И Я Н У Л Е В А Я — отсутствие накопления 
осад, материала на поверхности дна. Наблюдается в усло
виях высокой подвижности придонных вод, препятствую
щей осаждению взвеси (на подводных возвышенностях, 
в проливах и т. д . ) . 
С Е Д И М Е Н Т А Ц И Я О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н А Я — размыв дон 
ных осадков и коренных п. дна. См. размыв дна. 
С Е Д И М Е Н Т О Г Е Н Е З — образование осадка. Вассоевич 
(1957, 1962) под С. понимает именно выпадение осадка от 
первого момента его пребывания на дне водоема до наступ
ления стадии диагенеза, т. е. д о наступления такого момента, 
когда м е ж д у средой в осадке и водой в басе, седиментации 
не наступит геохим. противоречие. Страхов (1953, 1960) 
в понятие С. включает и предысторию осадка. См. Стадии 
литогенеза, Стадия седиментогенеза. 
С Е Д И М Е Н Т О Л О Г И Я — н а з в а н и е , принятое для науки 
об осад. п. за рубежом, где «седиментами» называют не толь
ко совр. осадки, но и древние, т. е. г. п. В СССР эту науку 
принято называть литологией. 
С Е Д И М Е Н Т О Л О Г И Я Ф И З И Ч Е С К А Я — новая отрасль 
литологии, изучающая осадконакопление как закономер
ный процесс взаимозависимостей механики движения среды 
накопления и элементарных тел — зерен, формирующих 
осадок. С. ф . рассматривает с применением математиче
ского аппарата различие форм физ . накопления, строения 
осадков и закономерность их размещения на площади дна 
басе, в причинной зависимости от различия форм (потоков, 
течений, волн, волновых потоков, спокойных вод и т. д . ) 
и скоростей движения среды. Содер. предпосылки теорети
ческой реконструкции среды по ископаемым осадкам. 
С Е Д Л О — складчатая структура, имеющая в продольно-
вертикальном сечении ф о р м у пологой синклинали, в попе
речно-вертикальном — форму антиклинали. Приурочена 
к месту сочленения четковидно или куполообразно располо
женных антиклиналей. 
С Е Д Л О В О З Д У Ш Н О Е — размытое седло, восстанавли
ваемое умозрительно выше уровня дневной поверхности 
и изображаемое пунктирными линиями на геол. разрезах . 
С Е Д Л О В И Н А — см. Перевал. 
С Е Д О В И Т [по ф а м . Седов] — м-л, U ( M o 0 4 ) 2 ( ? ) . Р о м б . 
Габ. тонкоигольчатый. Сп. || удлинению. Агр. радиально
лучистые. Бурый до красновато-бурого. У д . в. ~ 4 ,2 . В з . 
окисл. ураново-полиметал. м-ний с вульфенитом, U чернью, 
аморфным сульфидом Мо, гипсом и др . 
С Е Й Д О З Е Р И Т [по Ссйд-озеру, Карелия] — м-л, N a 4 M n T i • 
• ( Z r , T i ) 2 [ 0 | ( F , O H ) | S i 2 0 7 L . M o H . К-лы призм. , волокн. Агр.: 

веерообразные, сферолитовые. Тв. 4 — 5 . У д . в. 3 ,5 . Буро-
красный. Бл. стеклянный. С апатитом, ильменитом, титан-
ловенитом в нефелиновых пегматитах. 
С Е Й М У Р И Я (Seymouria) [по ф а м . Сеймур] — примитив
ное наземное позвоночное. Сочетание признаков земновод
ных и пресмыкающихся позволяет относить ее к тому и 
к другому классу. Ефремовым (1946) С. совместно с Kot-
lassia, Lanthanosuchus выделена в класс Batrachosauria, 
являющийся переходной гр. от земноводных к пресмыкаю
щимся. Пермь. 
С Е Й РИ ГИТ — м-л, см. Зейригит. 
С Е Й С М И К А Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — совокупность за
конов распространения сейсмических волн, на которых 
строится количественное определение элементов залегания 
пластов горных пород . Сводит процесс распространения 
волн к изучению формы фронтов волн и лучей сейсмиче
ских. Законы распространения фронтов волн в упругой 
среде могут быть выведены из основных принципов геомет
рической оптики — Гюйгенса и Ф е р м а . Согласно принципу 
Гюйгенса каждая точка, д о которой дошло возбуждение, 
является центром вторичных волн; поверхность, огибающая 
эти вторичные волны, указывает положение фронта рас
пространяющейся волны. Этот принцип дает возможность 
построить изохроны волны д л я любого времени, если изве
стно положение фронта волны в какой-либо момент времени 
и распределение скоростей в среде. Следствием этого прин
ципа является принцип Ферма: время пробега сейсмиче
ской волны м е ж д у двумя точками вдоль луча минимально 
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по сравнению с временем пробега по др . возможным путям. 
Принцип Ф е р м а используется при построении сейсмических 
лучей. Преобразование волн на границе раздела происходит 
в соответствии с законом отражения (преломления), выра
жающемся в 2 положениях: 1) лучи — падающий, отражен
ный и преломленный — лежат в одной плоскости с нор
малью к границе в точке падения; 2) углы преломления (от
ражения) связаны с углом падения соотношением Снеллиу-
са (см. Волны сейсмические). При сейсмической разведке 
основным интерпретационным параметром является время 
пробега упругой волны (фронта или ф а з ы ) от источника 
возбуждения д о точек приема. Кривая зависимости м е ж д у 
координатами точек наблюдения и измеренным временем, 
пробега называется годографом. Скорость движения фронта 
волны вдоль линии (поверхности) наблюдения называется 
кажущейся скоростью ( V K ) , которая связана с истинной ( V ) 
законом Бенндорфа: V K = V: cos е, где е — угол выхода сей
смической радиации, составляемый сейсмическим лучом 
и поверхностью наблюдения в данной точке. К а ж у щ а я с я 
скорость характеризует градиент поля времени на поверх
ности наблюдения, или наклон годографа. Время регистра
ции волны и ее кажущаяся скорость составляют кинемати
ческие признаки сейсмических волн. 

С Е Й С М И Ч Е С К И Е В О Л Н Ы — см. Волны сейсмические. 
С Е Й С М И Ч Е С К О Е П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е В Е Р Т И К А Л Ь 
Н О Е — см. Сейсмокаротаж. 
С Е Й С М И Ч Н О С Т Ь — проявление землетрясений. С. ре
гиона характеризуется распределением землетрясений п о 
площади, повторяемостью землетрясений разной силы во 
времени, характером разрушений и деформаций и площадью 
разрушений, связью очагов землетрясений с геол. строе
нием. 
С Е Й С М О Г Р А М М А — автоматическая запись на светочув
ствительной бумаге колебаний нескольких ( д о 6 0 ) сейсмо-
приемников. Вертикальные прямые линии отмечают на С. 
марки времени, идущие через 0,01 или 0,1 сек; расположен
ные одна над другой синусоидальные кривые являются 
трассами непрерывной записи во времени сейсмических ко
лебаний от сейсмоприемников, расставленных на сейсми
ческом профиле через определенные интервалы. На послед
ней трассе отмечается момент взрыва, являющийся началом 
отсчета времени пробега волн. С. является основой интер
претации материалов сейсморазведки. П о ней изучается 
время распространения сейсмических волн, форма и ин
тенсивность упругих колебаний. Конечным результатом 
обработки С. является построение сейсмо-геол. разреза. С , 
полученные в сейсмологии, несколько отличаются от сейсмо-
разведочных. В сейсмологии на С. фиксируется запись в од
ной точке от сейсмоприемников, расположенных под раз
ными азимутами. Время прихода волн определяется по 
программе меченых марок. Обработка С. дает в этом случае 
возможность определить время наступления разл . фаз 
землетрясения, соответствующих разным сейсмическим вол
нам, место эпицентра и гипоцентра и силу землетрясения. 
Наравне с осциллографической записью широкое распро
странение получает запись сейсмических колебаний на маг
нитную пленку — магнитограмму, с которой производится 
перезапись на бумагу или С. 
С Е Й С М О Г Р А Ф — син. термина сейсмоприемник. 
С Е Й С М О З О Н Д И Р О В А Н И Е — способ сейсморазведки, 
заключающийся в наблюдениях на коротких сейсмических 
профилях , предназначенных д л я определения положения 
сейсмических границ в одной точке или на коротком отрезке 
п р о ф и л я . С. менее эффективно , чем непрерывное профили
рование, но более экономично. С. применяется при регио
нальных исследованиях, чаще всего в сочетании с непрерыв
ным профилированием, в условиях трудной проходимости. 
Разрабатываемая в последние годы методика точечных 
зондирований (Пузырев и д р . , 1959) повышает эффектив
ность С. и способствует их более широкому внедрению. 
С Е Й С М О К А Р О Т А Ж — способ сейсморазведки, заключаю
щийся в наблюдениях в скважинах с целью определения 
скоростного разреза, стратиграфической привязки сейсми
ческих границ, а также д л я распознавания и изучения 
сейсмических волн. Скорость распространения сейсмических 
волн в скважинах определяется либо на тех ж е частотах 
(20—100 гц), что и полевые сейсмические наблюдения (сей
смический каротаж), либо на звуковых и ультразвуковых 
частотах от 2 д о 50 кгц (акустический каротаж — А. к.) . 

С. осуществляется с помощью обычной сейсморазведочной 
аппаратуры, снабженной скважинным сейсмоприемником 
специальной конструкции. В настоящее время выпускается 
сейсмокаротажная лаборатория С К Л — 6 2 , регистрирующая 
упругие колебания от 6 скважинных сейсмоприемников. Ре
зультаты С. представляются в виде вертикальных годогра
фов — кривых зависимости времени прохождения сейсми
ческих волн от глубины. Различают 2 вида С : прямой, при 
котором сейсмические волны возбуждают вблизи дневной 
поверхности и регистрируют в скважине, и обращенный — 
сейсмоторпедирование,— применяемый реже , когда сейсми
ческие волны возбуждают в скважине, а регистрацию произ
водят на дневной поверхности. В последние годы разраба
тываются разл. м о д и ф . сейсмических наблюдений в скважи
нах с решением более широких, в основном методических, 
задач сейсморазведки: а ) трехкомпонентная регистрация 
колебаний в скважинах — применяется для исследования 
кинематических и динамических характеристик продоль
ных и поперечных волн, выяснения закономерностей распре
деления скоростей с глубиной и по площади; б) вертикальное 
сейсмическое профилирование ( В С П ) — проведение наблю
дений на вертикальном профиле вдоль скважины при воз
буждении волн из нескольких пунктов взрыва, расположен
ных на профиле, проходящем через устье скважины. При 
В С П целесообразно одновременно проводить наблюдения и 
на горизонтальном профиле, в результате чего получается 
комбинированное вертикально-горизонтальное профилиро
вание. В С П позволяет экспериментально изучать процесс 
распространения сейсмических волн в реальных средах, 
определять природу волн, осуществлять их стратиграфиче
скую привязку, оценивать разведочные возможности сейс
мических наблюдений. Д л я проведения А. к. применяют 
трехканальную установку У З К У — 3 / 2 — 1 и лабораторию аку
стического каротажа Л А К — 1 . Скважинный снаряд содер. 
излучатель колебаний и один или несколько приемников, 
находящихся от излучателя и друг от друга на расстоянии 
от 0,75 д о 3 м. Скорость измеряется по времени пробега 
колебаний либо от излучателя д о приемника, либо чаще 
всего м е ж д у 2 приемниками. А. к. дает более детальные, чем 
сейсмический каротаж, данные о скоростях, позволяет вы
делять тонкие пласты с пониженной и повышенной скоро
стями. Материалы А. к. используют для построения син
тетических сейсмограмм, установления точного положения 
отражающих границ, при анализе отражающих свойств 
и решении ряда промыслово-геофиз. задач. В ряде случаев 
проводятся специальные скважинные сейсмические наблю
дения — определение крутопадающих границ в р-не сква
жины, напр. крутых склонов соляных куполов и боковых 
границ соляного ядра. Син. каротаж сейсмический. 
К. А. Некрасова. 

С Е Й С М О Л О Г И Я — наука о землетрясениях и связанных 
с ними явлениях, раздел геофизики. Простейшие сейсмоло
гические наблюдения проводились еще в древности; как 
точная наука С. сформировалась в конце X I X в. Путем ана
лиза землетрясений и их последствий получают сведения, 
необходимые для строительства зданий и сооружений в сей
смических обл. Изучение упругих колебаний, возникающих 
при землетрясениях, дает также основные сведения о строе
нии внутренних зон Земли. С. обладает хорошо разрабо
танной теорией, алгоритмами для обработки данных и для 
решения задач о распространении упругих колебаний, имеет 
весьма чувствительную измерительную аппаратуру. Миро
вая сейсмологическая сеть насчитывает несколько сот 
станций, большое число станций временно размещается 
вблизи очагов землетрясений. Для уменьшения фона помех 
сейсмоприемники (сейсмографы) устанавливают в штоль
нях и скважинах, на дне морей и океанов. Упругие колеба
ния, изучаемые С , подразделяются на 2 основных типа: 
объемные и поверхностные волны. Поверхностные волны 
обладают наименьшей скоростью. При обработке сейсмоло
гических данных учитывают время прихода упругих коле
баний, углы выхода сейсмической радиации, поляризацию 
волн, их спектральный состав, дисперсию и др . характери
стики. По измеренным величинам делается заключение 
о положении очагов сейсмичности, наличии в Земле прелом
ляющих и отражающих границ, об упругих и вязких свой
ствах вещества. Данные С. являются основными д л я сейс
мического районирования. С помощью сети сейсмологиче
ских станций контролируется производство искусственных 
взрывов. См. Условия сейсмо-геологические. И. Г- Клушин. 
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С Е Й С М О Л О Г И Я Р А З В Е Д О Ч Н А Я — раздел разведоч
ной геофизики, в основе которого лежит регистрация и рас
шифровка поля упругих волн, вызываемых естественными 
землетрясениями. Информация, содержащаяся на сейсмо
граммах, используется для определения под сейсмическими 
станциями глубины залегания и формы отражающих и пре
ломляющих границ в диапазоне глубин от нескольких д о 
нескольких сот км. При постановке исследований в сейсмо
активных р-нах получают данные о пространственном рас
пределении гипоцентров местных землетрясений. От сейсмо
логии С. р. отличается большей детальностью и более высо
кой точностью определения структуры глубинных слоев 
земной коры и верхней мантии. Это обеспечивается: а ) при
менением детальных, гл. обр. профильных, систем наблюде
ний с большим числом сейсмических станций; б ) использо
ванием высокочастотной аппаратуры (частоты регистрируе
мых волн на 1—2 порядка выше, чем в сейсмологии). При 
осуществлении специальных программ наблюдений методы 
С. р. по детальности приближаются к наблюдениям по зон
дированию сейсмическому глубинному (ГСЗ) . Использова
ние методов С. р . весьма перспективно, учитывая их высо
кую экономическую эффективность по сравнению с метода
ми искусственных взрывов. В С. р . используется способ то
чечной регистрации (в отдельных пунктах) упругих волн 
с помощью трех-четырехкомпонентных высокочувствитель
ных передвижных станций, имеющих увеличение по сме
щениям почвы до (50—200) X 10 3 в полосе 1—10 гц. В ос
новном применяются станции « З е м л я » и станции региональ
ного типа (см. Станция сейсмическая). В зависимости от 
типов регистрируемых волн, детальности реализуемых си
стем наблюдений и др . особенностей в С. р . применяются 
следующие методы: а ) метод обменных волн землетрясе
ний ( М О В З ) , являющийся в настоящее время основным 
методом С. р . , отличается наибольшей детальностью расчле
нения коры, а также возможностью постановки в несейсмич
ных р-нах; б) метод профильных сейсмологических наблю
дений ( П С Н ) с использованием вторичных, т. н. прелом
ленных (головных) волн. 

Ограничением ПСН является возможность его при
менения исключительно в сейсмоактивных р-нах и не
обходимость благоприятного расположения регистрирую
щих станций относительно зон концентрации очагов ме
стных землетрясений. В варианте годографов аналоги
чен методу ГСЗ, позволяет изучать рельеф поверх
ности Мохоровичича и др . маркирующих преломляю
щих границ внутри земной коры; в) метод кратных про
дольных и обменных волн (Гайский, 1950), основанный 
на анализе распространения кратных волн, образующихся 
на границах внутри коры и на ее подошве при далеких 
землетрясениях. Достоверные результаты могут быть полу
чены этим методом только совместно с М О В З ; г) метод 
поверхностных волн (Лява и Релея) , используемый д л я 
определения толщины осад, слоя мощн. в несколько км; 
основан на сравнении экспериментальных и теоретически 
рассчитанных дисперсионных кривых групповой и фазовой 
скорости поверхностных волн. Для повышения досто
верности результатов работы по С. р. проводятся в комплек
се с ГСЗ. Важным составным элементом методики С. р. 
является попутная регистрация промышленных взрывов, 
используемых для определения скоростных характеристик 
среды. Н. К. Булин. 
С Е Й С М О П Р И Е М Н И К ( С Е Й С М О Г Р А Ф ) — электроме
ханический прибор для преобразования воспринимаемых 
им механических колебаний почвы в электрические. Состоит 
из корпуса, устанавливаемого на поверхности почвы или 
в скважине и повторяющего движения почвы, и инертной 
массы, подвешенной внутри корпуса на пружине . При 
колебаниях почвы инертная масса отстает от движений 
корпуса С. Смещения м е ж д у корпусом и инертной массой 
преобразуются в С. в электрические колебания с помощью 
электромеханического преобразователя. В С. применяются 
гл. обр. индукционные преобразователи, в которых при пе
ремещении инертной массы относительно корпуса изменя
ется величина магнитного потока, проходящего через витки 
катушки, являющейся частью преобразователя. В морской 
сейсморазведке распространены пьезоэлектрические преоб
разователи. Основные характеристики С . — коэф. элект
ромеханической связи ( К Э М С ) , определяющий его чувст
вительность, и частотная характеристика. Является частью 
канала сейсмического. 

С Е Й С М О Р А З В Е Д К А — геофиз. метод разведки, основан
ный на изучении распространения в земной коре упругих 
волн, вызванных взрывом или ударом; упругие волны рас
пространяются во все стороны от источника и проникают 
в толщу земной коры. Здесь они претерпевают отражение 
и преломление и частично возвращаются к поверхности зем
ли, где регистрируются сейсморазведочной станцией. Изме
ряя время распространения волн и изучая характер колеба
ний, можно определить глубину залегания и ф о р м у тех геол. 
границ, на которых произошло преломление или отражение 
волны, а также судить о составе г. п . , через которые волна 
прошла на своем пути. Сейсмические методы находят ши
рокое применение при решении структурных и региональ
ных геол. задач и занимают ведущее место среди геофиз. 
методов, применяемых при поисках м-ний нефти и при
родного газа, применяются также при поисках м-ний желез 
ных р у д , угля и др . полезных ископаемых, а также в инже
нерной геологии. В С. различают 2 основных метода: метод 
отраженных волн ( M O B ) и преломленных волн ( М П В и 
К М П В ) . М П В основан на изучении упругих волн, прело
мившихся в пласте, в котором скорость больше, чем в выше
лежащих слоях. При падении на такой пласт под критиче
ским углом падающая волна образует в нем скользящую 
волну, распространяющуюся вдоль его верхней границы. 
Движение скользящей волны вызывает вторичную, т. н. 
преломленную (головную) волну, которая возвращается 
к поверхности земли, где и может быть зарегистрирована. 
Определив время пробега преломленной волны до несколь
ких точек наблюдения, м о ж н о вычислить глубину и наклон 
поверхности пласта с повышенной скоростью и величину 
этой скорости. Последняя во многих случаях позволяет су
дить о литологическом составе пород , слагающих пласты. 
Методом корреляционным преломленных волн ( К М П В ) , 
кроме времени пробега волны от источника возбуждения 
к месту наблюдения, изучается форма колебаний, что зна
чительно увеличивает эффективность С. в сложных геол. 
условиях. Эффективность С , особенно в нарушенных обл. , 
повышается применением метода регулируемого направ
ленного приема ( М Р Н П ) . В связи со все возрастающим кру
гом задач, решаемых с помощью С. , происходит ее специали
зация: широкое применение находит морская сейсморазвед
ка как методом отраженных, так и преломленных волн; 
развитие сейсморазведки высокочастотной ( В Ч С ) позво
лило расширить возможности изучения малых и средних 
глубин; низкочастотный метод зондирования сейсмического 
глубинного ( Г С З ) позволил проникнуть в толщу земной ко
ры на многие десятки км. См. Метод поперечных волн, 
Условия сейсмогеологические. Син.: разведка сейсмическая. 
К. А. Некрасова. 
С Е Й С М О Р А З В Е Д К А В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н А Я ( В Ч С ) — 
метод сейсморазведки, при котором используются прелом
ленные и отраженные волны с диапазоном видимых частот 
от 70—80 д о 200—300 гц. Применяется в основном д л я ре
шения задач рудной геофизики — картирования коренных 
г. п. под наносами, расчленения слоистых сред , выделения 
в них тонких слоев, изучения зон выклинивания. Обладает 
более высокой разрешающей способностью (способностью 
раздельно регистрировать быстро идущие один за другим 
импульсы) по сравнению со среднечастотной сейсморазвед
кой. Трудность применения ВЧС — большое поглощение ко
ротких волн, мешающее изучению больших глубин и р-нов 
с мощными толщами рыхлых отл. При ВЧС применяется ре
гистрирующая аппаратура с высокой чувствительностью, 
соответствующими фильтрами и гальванометрами с часто
той собственных колебаний 300—400 гц. 
С Е Й С М О С К О П У Л Ь Т Р А З В У К О В О Й — прибор д л я из 
мерения скорости упругих волн и их моделирования. Основ
ными частями его являются пьезоэлектрические датчики — 
излучатель и приемник, электроннолучевая трубка, гене
раторная установка и блок усилителей. Образование ульт
развуковых упругих колебаний достигается применением 
обратного пьезоэффекта к-ла сегнетовой соли, который воз
буждается от генератора с регулируемой частотой посылок. 
Упругие колебания передаются от датчика в образец г. п. 
и, пройдя через него, поступают в приемник — к-л сегне
товой соли, где снова преобразуются в электрические коле
бания. Эти колебания после усиления поступают на экран 
электроннолучевой трубки, на которой также отмечаются 
марки времени. По длине и времени пробега упругой про
дольной волны, которые могут быть определены визуально 207 
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или после фотографирования на пленке, вычисляется их 
скорость распространения. Точность определения состав
ляет 2 5 — 5 0 м/сек. Серийно выпускается С. у. марки И П А 
(марка более старой конструкции — У З С - 2 ) . 
С Е Й С М О С Т А Н Ц И Я — син. термина станция сейсмиче
ская. 
С Е Й С М О Т Е К Т О Н И К А [ а е ю н о д (ссйсмос) — колебание]— 
1. Сейсмическое проявление совр. тект. процессов. 2. Раз
дел геологии, изучающий связь проявлений сейсмичности 
и тектоники регионов. Сейсмические показатели исполь
зуются для характеристики степени устойчивости геотект. 
режима, определения зон контрастных тект. движений, 
выявления доминирующих направлений подвижек. По глу
бине расположения очагов землетрясений, группирующихся 
в линии определенного простирания, судят о глубине зало
жения разрывов. Динамические параметры очагов дают све
дения о величине и направлении сил, которые деформируют 
и разрушают г. п. Результаты сейсмотскт. исследований 
выражаются обычно в виде сейсмотект. карт, на которые на
носятся данные о формах залегания г. п. (тект. структуры) 
и эпицентральные зоны землетрясений, что позволяет уста
новить связь землетрясений с особенностями тект. строения 
местности и использовать эту связь д л я прогноза мест, силы 
и частоты землетрясений, а также для составления карт 
сейсмического районирования. 
С Е К В Е Н Ц И Я — наименование флишевых ритмов (цикло-
тем) , применяющееся в последние годы некоторыми франц. 
и югославскими литологами. 
С Е К В О Й Я — род хвойных растений из сем. Taxodiaceae . 
В ископаемом состоянии известна с поздней юры — ран
него мела; широкое развитие приобретает в позднем мелу 
и кайнозое. Ныне сохранилась только в Калифорнии. 
С Е К Р Е Ц И Я [secretio — выделение] — кристаллические 
или коллоид, минер, вещества, выполняющие пустоты в п. 
и отличающиеся по составу от последних. В отличие от кон
креций заполнение С. происходит от периферии к центру 
путем отложения вещества на стенках пустот; результатом 
этого является концентрическизональное строение со слоями 
(зонами) часто разл. окраски и разного минер, сост. За 
полнение полости может быть полным или частичным. Сре
ди С. различают: миндалины — С. небольших размеров 
и жеоды — крупные, частично заполненные пустоты. Об
разование С. связано с привносом вещества истинными 
и коллоид, растворами при гипергенных и гидротерм, про
цессах . 
С Е Л А Д О Н И Т [ ф р . seladon — зеленая краска] — м-л, 
разнов. глауконита, иногда содер. больше Na и Fe или M g 
и А1. Состав и свойства, почти как у глауконита, но образу
ется в иных условиях. Обычно гидротерм. Псевдоморфозы 
по F e - M g силикатам; в пустотах базальта; в прожилках 
и гнездах среди загрязненных мраморов; в жилах оксике-
ратофира. Разнов. алюмоселадонит. 
С Е Л Е К Т И В Н Ы Й К О Н Ц Е Н Т Р А Т — см . Концентрат. 
С Е Л Е Н — м - л , Se. Триг. К-лы игольчатые, нередко труб
чатые. Сп. сов. по гекс. призме. Агр. войлокоподобные. 
Гибкий. Серый. Бл. метал. Тв. 2. У д . в. 4,8. Легкоплавок. 
Часто в экзогенных м-ниях U; в зонах подземных пожаров, 
на горящих отвалах угленосных г. п. 
С Е Л Е Н И Д Ы — с о е д и н е н и я Se, производные селенистого 
водорода H 2 S e . По свойствам занимают промежуточное 
положение м е ж д у теллуридами и сульфидами, но ближе 
к последним. Известны м-лы-селениды Fe, P b , Zn, Cd, 
Ag , Cu, Bi , Hg , Co, N i и др . В природных условиях нередко 
образуются в эндогенных и экзогенных м-ниях. Диагности
руются с трудом вследствие сходства с сульфидами. 
С Е Л Е Н И Т — м-л, волокн. разнов. гипса. И з л . термин. 
С Е Л Е Н О Б И С М У Т И Т — м-л, син. гуанахуатита. 
С Е Л Е Н О К У П Р И Т — м-л, син. берцелианита. 
С Е Л Е Н О Л И Т — м-л, S c 0 2 . Тетр. (искусственный). Габ. 
игольчатый, волосовидный. Белый. Легко возгоняется. 
Продукт окисления селенидов; в лаве Везувия. 
С Е Л Е Н О Л О Г И Я [ 0 £ > . Г | У Т ) (селенэ) — л у н а ] — наука о Л у 
не, о ее строении, рельефе, характере и составе лунных г. п. 
на поверхности и в недрах и о явлениях и процессах, видо
изменяющих лунный облик. 
С Е Л Е Н О С Е Р А —• м-л, а-сера с примесью селена от 0,19 
д о 5,18% . Ромб. Оранжево-красный д о красно-бурого. Вулк. 
происхождение . Син.: волканит. 
С Е Л Е Н О Т Е Л Л У Р — м-л, (Те, Se) . Триг. Сп. по гекс.приз
ме. Агр. плотные. Темно-серый. Бл. метал. Тв. 2—2,5 . Лег

коплавок. В кварц-баритовых жилах Ag м-ния. Син.: гон-
дурасит. 
С Е Л И Т Р А К А Л И Й Н А Я — м - л , изл. сип. нитрокалита. 
С Е Л И Т Р А Н А Т Р И Е В А Я — м - л , изл. син. нитронатрита. 
С Е Л Л А И Т [по фам. Сэлла] — м-л, M g F 2 . Тетр. Габ. призм, 
игольчатый. Сп. сов. по {010}, {110}. Агр. волокн. Бесцвет
ный, белый. Бл. стеклянный. Тв. 5. У д . в. 3,15. В соляных, 
доломит-ангидритовых и фумарольных отл. 
С Е Л Ь ( С И Л Ь ) — кратковременный разрушительный поток, 
перегруженный грязе-каменным материалом. Возникает 
при выпадении обильных ливней (реже интенсивного тая
ния снега) в предгорных и горных р-нах, обычно в басе, не
больших речек и логов с большими уклонами тальвега (бо
лее 0,10) . Проходит с большой скоростью в виде одного или 
нескольких последовательных валов. По преобладанию пе
реносимого материала различают С. грязевые, грязе-камен-
ные и водно-каменные. Р-ны распространения С. в С С С Р — 
В. Закавказье, горы Ср. Азии, Ю. Казахстана. Син.: поток 
грязевой. 
С Ё Л Ь В С Б Е Р Г И Т [по местности Сёльвсберг, Норвегия] — 
мелкозернистая или порфировидная полнокристаллическая 
магм, п., состоящая из щелочного полевого шпата, эгирина 
или иногда щелочного амфибола. Является аналогом щелоч
ных сиенитов. Отличается от грорудита отсутствием (или 
крайней редкостью) кварца. Характерен трахитовый облик, 
обусловленный линейным расположением отчетливо вытя
нутых полевых шпатов. 
С Е М Е З А Ч А Т О К — син. термина семяпочка. 
С Е М Е Й С Т В А Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е — син. термина ряды 
радиоактивные. 
С Е М Е Й С Т В А Ф О Р М А Ц И Й — см. Формаций семейства. 
С Е М Е Й С Т В О ( famil ia) — в систематике, подразделение 
отряда, включающее обычно много или несколько родов, 
реже один род. Иногда м е ж д у С. и родом выделяют подсем. 
иногда объединяют несколько С. в надсем. 
С Е М Е Й С Т В О Р У Д ( Р У Д Н О Е С Е М Е Й С Т В О ) — термин, 
очень близкий, а у некоторых авторов совпадающий с тер
мином рудная формация. По Магакьяну (1950), «пара-
генетическая асе. м-лов и элементов, сформировавшаяся 
в определенных геол. и физико-хим. условиях». Более 
развернутое, но менее четкое определение рудного семейст
ва дает А. Г. Бетехтин (1945), ставя на первое место в ха
рактеристике рудных семейств «типические асе. важнейших 
рудообразующих м-лов», а затем «общность парагенетиче-
ских соотношений рудных и нерудных M - ^ I O B И элементов, 
входящих в их состав, характерные черты строения минер, 
масс, геол. позицию оруденения среди вмещающих п., ге
нетическую связь с тем или иным типом г. п.». 

С Е М Е Й Т А В И Т — кварцевый анортоклазит из гор Семей-
тау в В. Казахстане. Состоит существенно из темного анор-
токлаза и кварца и содержит небольшие количества ильме
нита, авгита, биотита, роговой обманки. Многочисленные 
миаролитовые пустоты заполнены охрой и каолином. 
С Е М И [англ. semi — п о л у ] — то же, что геми. 
С Е М И В И Т Р Е Н О - Ф Ю З Е Н , Жемчужников, Гинзбург, 
1960,— микрокомпонент углей из гр. слабофюзенизирован-
ных; бесструктурные компоненты с четкими контурами. 
В проходящем свете коричневого цвета разл . оттенков, 
в отраженном — серо-белого. По ГОСТ 9414—60, включа
ется в состав семифюзинита, по ГОСТ 12112—66,—в состав 
телосеминита. 
С Е М И В И Т Р И Н И Т А Г Р У П П А [по микрокомпоненту внт-
ринит] — по ГОСТ 9414—60, гр. микрокомпонентов камен
ных углей, включающая семиколлинит, семителлинит 
и микстинит. Микрокомпоненты ее имеют несколько более 
высокую отр. с п о с , чем у гр. витринита из тогоже угля, и зна
чительно более низкую, чем у гр. фюзинита. В отр. свете 
с масляной иммерсией имеют серый цвет с молочным оттен
ком и не имеют рельефа. Микрокомпоненты С. г. спекаю
щихся углей при нагревании не переходят в пластическое 
состояние, но размягчаются. 
С Е М И К О Л Л И Н И Т [по микрокомпоненту коллинит] — по 
ГОСТ 9414—60 — микрокомпонент углей гр. семивитрини-
та, по структуре подобный коллиниту, но несколько более 
светлый в отр. свете. 
С Е М И К С И Л Е Н О Ф Ю З Е Н — микрокомпонент углей из гр. 
слабофюзенизированных; ткань со слегка заплывшими 
клеточными полостями. В проходящем свете коричневого 
цвета разл . оттенков, в отр. — серо-белого. По ГОСТ 
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9414—60, включается в состав фюзинита, по ГОСТ 12112— 
— 6 6 , — телосеминит. 
С Е М И К С И Л О В И Т Р Е Н О - Ф Ю З Е Н — микрокомпонент уг
лей из гр. слабофюзенизированных; полупрозрачная т к а н ь 

с неясно различимыми клеточными полостями. В п р о х о д я 
щем свете коричневого цвета разл. оттенков, в отр .— серо-
белого. По ГОСТ 9414—60, включается в состав семифюзи-
нита, по ГОСТ 12112—66,— телосеминит. 
С Е М И Н И Т — по ГОСТ 12112—66, гр. микрокомпонентов 
бурых углей, характеризующаяся признаками, промежу
точными между гр. витринита и фюзинита. Включает в себя 
телосеминит, аттросеминит и коллосеминит. 
С Е М И Т Е Л И Н И Т [по микрокомпоненту т е л и н и т ] — по 
ГОСТ 9414—60, микрокомпонент углей гр. семивитринита, 
по структуре и очертаниям соответствующий телиниту, 
но несколько более светлый в отр. свете. 
С Е М И Ф Ю З И Н И Т [по ингредиенту с е м и ф ю з е н ] , Йонгман-
сон, 1935,— микрокомпонент ископаемых углей. По системе 
Стопе — Геерлсн (1935) микрокомпонент углей гр. инерти-
нита с ясновыраженной структурой древесины и склеренхи
мы, по всем свойствам занимающий промежуточное место 
м е ж д у витринитом и фюзинитом. По ГОСТ 9414—60, 
микрокомпонент углей гр. фюзинита, по отр. спос. и релье
ф у занимающий промежуточное положение м е ж д у семите-
линитом и фюзинитом. 
С Е М С Е Й И Т [по фам. Семсей] — м-л, P b 9 S b 8 S2i . Мон . 
К-лы таблитчатые, призм. Сп. сов. по {112}. Агр.: лучистые, 
сферические. От светло- до темно-серого. Черта черная. 
Бл. метал. Тв. 2,5. У д . в. 6 ,0. В гидротерм. Pb-Zn, 
Pb-Sb , Ag-Sn м-ниях с антимонитом, сфалеритом 
и др . 
С Е М Я — у растений, образование, возникающее из семя-
почки после оплодотворения. Заключает внутри себя заро
дыш и запасы питательных веществ, накапливающихся 
в эндосперме или в семядолях. С. образуется только у голо
семенных и покрытосеменных растений. Древнейшие С. из
вестны у девонских птеридоспермов, но некоторые лепидо
дендроны и даже каламиты также имели образования, 
сходные с С. 
С Е М Я П О Ч К А — зачаток семени у голосеменных и покры
тосеменных растений, гомологичный макроспорангию спо
ровых растений; состоит из нуцеллуса и интенумента. 
В ископаемом состоянии С. встречаются начиная с карбона 
(птеридоспермы). Син.: семезачаток. 
С Е Н А Р М О Н Т И Т [по фам. Сенармон] — м-л, S b 2 0 3 . 
Куб . или псевдокуб. Габ. октаэдрический. Сп. несов. по 
{111}. Агр.: корочки, земл. Бесцветный или сероватый. Бл . 
смоляной, полуалмазный. Тв. 2—2,5 . У д . в. 5 ,5 . В з . окисл. 
с валентинитом, кермезитом и др . 
С Е Н Е К С К И Й Я Р У С [по округу Сенека, шт. Н ь ю - Й о р к ] , 
Vanuxem, 1839,— п. ярус. в. девона в С. Америке, соот
ветствующий франскому ярусу . 
С Е Н Ж Ь Е Р И Т — м-л, C u 2 [ ( O H ) 2 | ( U 0 2 ) 2 | V 2 0 8 ] - 6 Н 2 0 . 
Мон. Габ. пластинчатый. Сп. сов. по {001}. Зеленый. Тв. 
2,5. У д . в. 4. Вторичный; с фольбортитом, малахитом и др . 
С Е Н О М А Н С К И Й Я Р У С , С Е Н О М А Н [по древнеримскому 
назв. г. Ле-Ман—Сепоманум, Ф р а н ц и я ] , d 'Orbigny, 1852 ,— 
н. ярус в. отдела меловой системы; подразделяется на 2 подъ-
яруса. 
С Е Н О Н С К И Й Н А Д Ъ Я Р У С , С Е Н О Н [по древнеримскому 
назв. народа — ссноны, жившего у г. Сане, Ф р а н ц и я ] , 
d'Orbigny, 1842,— первоначально был выделен в качестве 
яруса, охватывающего отл., залегающие м е ж д у туронским и 
датским ярусами. В настоящее время рассматривается как 
надъярус, включающий отл. коньякского, сантонского, 
кампанского и маастрихтского ярусов. Подразделяется на 
нижний С. (коньяк + сантон) и верхний С. (кампан + 
+ М а а с т р и х т ) . Назв. употребляется в случае невозможности 
подразделить отл. на указанные ярусы. Объем сенона по
нимался неоднозначно: некоторые русские (Архангельский, 
1926) и немецкие геологи исключали из состава сенона 
коньяк (эмшер), а некоторые английские — М а а с т р и х т . 

С Е Н Ф И Л Ь Д И Т [по фам. С е н ф и л ь д ] — м-л, С а 5 Н 2 -
• [ A s 0 4 ] . i - Н 2 0 . Мон. К-лы вытянутые и уплощенные. 
Агр. мелких розеток радальнолучистой структуры. Бесцвет
ный, бледно-розовый. У д . в. 3,04. Встречен в ничтожно ма
лом количестве с пикрофармаколитом. 
С Е П А Р А Ц И Я М А Г Н И Т Н А Я — п р о ц е с с выделения м-лов 
повышенной магнитной восприимчивости из раздробленных 
г. п. или руд. Основана на притяжении магнитных частиц 

в неоднородном магнитном поле и осуществляется с помощью 
электромагнитов, постоянных магнитов или соленоидов. 
Применяется с у х а я или мокрая С м . , отличающиеся тем, 
что сепарируемый материал размещается соответственно 
в воздушной или водной среде. С. м. используется при обо
гащении магнетитовых р у д , а также при минералогическом 
анализе . 
С Е П И О Л И Т — глинистый м-л гр. палыгорскита со слои
стой, но цепочкообразной структурой M g 4 [ ( O H ) 2 | S i 6 O i 5 ] -
• 2 Н 2 0 + 4 H 2 0 - M g . замещается F e 2 + и F e 3 + . По свойствам 

аналогичен палыгорскиту. Разнов. : феррисепиолит, алюмо-
сепиолит, никельсепиолит, парасепиолит. Син.: гуннбьяр-
нит. Образуется в почвах, морских и солоноводных басе, 
аридного и полуаридного климата. Встречается в виде при
месей в карбонатных и карбонатно-глинистых п. в форме 
рыхлых порошковидных масс, скорлуповатых стяжений, 
линз и маломощных прослоев глин среди доломитовых п. 
С Е П Т А Р И И [ septum — перегородка] — сферосидеритовые 
или известково-глинистые конкреции, разбитые внутри 
трещинами высыхания (или синерезиса) , заполненными 
минер, веществом. 
С Е П Т Е Х Л О Р И Т Ы — гр. м-лов с составом хлоритов, но со 
структурой каолинита. К ним принадлежат: амезит, бертье-
рин (септешамозит), гриналит, кронштедтит, гроувсит. 
Все м-лы очень тонкозернисты и поддаются изучению только 
порош, р-гр. 
С Е П Т Е Ш А М О З И Т — м-л, син. бертъерина. 
С Е Р А В У Г Л Я Х — присутствует в 4 формах; 1) с у л ь ф и д 
ной (гл. обр. в составе пирита); 2 ) сульфатной в зоне вывет
ривания (в составе гипса и ярозита); 3 ) элементарной; 4) орг. 
Сульфидная, орг. и элементарная формы являются горю
чими, сульфатная — негорючей. Генезис отдельных форм 
связан с геохим. обстановкой накопления и дальнейшего 
преобразования исходного материала: в более восстанови
тельных условиях при достаточном доступе сульфатов 
формируются угли, обогащенные орг. серой; при наличии 
реакционноспособного Fe в этих условиях образуется также 
пирит; сульфаты в заметных количествах присутствуют 
лишь в углях зоны выветривания. 
С Е Р А С А М О Р О Д Н А Я — м л , S. Примеси As, Se, Те. 
Встречается в кристаллическом, коллоид. , жидком и газооб
разном состоянии. Образует несколько полиморфных мо
д и ф . Ромб . a-S устойчива в природных условиях. Мон . 
6-S и y-S образуется из a-S при t выше 95 ,6 "С. (3-S устойчи
ва при атмосферном давлении, а y-S неустойчива. К-лы 
природной С. с. дипирамидальные, толстотаблитчатые. Д в . 
по {101}, {011}, {110},{ 111}. Сп. несов. по {001}, {НО}, {111}. 
Отдельность по {111}. Агр.: зернистые, шаровые, почковид
ные, сталактиты и сталагмиты, порошк. , налеты, корочки. 
Цвет серно-желтый, красноватый, бурый д о черного. Бл . 
смолистый до лшрного. Прозрачна. Тв. 1—2. У д . в. 2 ,08. 
Широко распространена только a-S, образующаяся при раз
нообразных процессах. Большую роль при образовании С. с. 
имеют животные и растительные организмы, как способ
ствующие распаду H 2 S , и как аккумуляторы серы; С. с. 
выделяется из фумарол , сольфатар, горячих источников 
и из вулканов в виде расплава, при разложении сульфидов 
в з . окисл. Наиболее крупные м-ния связаны с восста
новлением гипса и ангидрита; часто м-ния С. с. приурочены 
к соляным куполам, где она находится в асе. с асфальтом, 
озокеритом, нефтью, галитом, боратами и д р . (3-S встре
чается редко — в отл. фумарол и сольфатар; y-S — в отл. 
фумарол и в лимонитах; аморфная С. с.— в отл. сероводо
родных источников, илах, почвах, нефти, часто образует 
псевдоморфозы по орг. остаткам. Разнов. : арсеносульфу-
рит, селеносера. З а л е ж и С. с. нередко встречаются в нефте
носных р-нах, причем в р я д е случаев отчетливо прослежи
вается связь серообразования с процессами разрушения н е ф 
тяной залежи. С. с. применяется в хим. промышленности 
д л я производства серной кислоты, искусственного волокна 
(вискозы), в бумажно-целлюлозной промышленности — 
д л я получения древесной массы, в резиновом производстве, 
д л я изготовления пороха и спичек, в сельском хозяйстве — 
для борьбы с вредителями и отчасти как удобрение , в ме
дицине и пр. 

С Е Р А К К И — острые ледяные зубцы и скалы, разделенные 
трещинами, на которые разбивается ледник при пересече
нии уступа в ложе, образуя ледопад. Н и ж е ледопада тре
щины смыкаются, в результате режеляции льда залечива
ются, и ледник вновь становится монолитным. 

П 14 Геологический словарь, т. 2 
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С Е Р А Н Д И Т [по ф а м . Сэранд] — м-л, марганцовый аналог 
пектолита, ( M n , C a ) 2 N a [ S i 3 0 8 0 H ] . Наиболее богатый Мп 
член изоморфного ряда С . — шизолит — пектолит. Содер. 
> 5 0 % М п компонента. Розово-красный. В нефелиновых 
сиенитах. 
С Е Р В А Н Т И Т [по м-нию Сервантес, Испания]—м-л , S b 2 0 . s . 
Р о м б . К-лы игольчатые. Агр.: порошк., плотные. Белый, 
желтый. Тв. 4 — 5 . У д . в. ~ 5. Продукт окисления Sb м-лов. 
С Е Р Б И Я , Д . В. Наливкин, 1956 ,— комплекс (гр . ) фаций 
(точнее микрофаций), соответствующий одному географиче
скому объекту (равнинный берег, небольшой остров, откры
тый пролив, лагуна) . 
С Е Р Д О Л И К — м-л, красноватый, оранжевый или желтый 
халцедон. 
С Е Р Д Ц Е В И Н А — центр, паренхимный цилиндр в стволе 
и иногда в коре. Может быть гомогенной, т. е. состоять из 
клеток одного типа, и гетерогенной, сплошной и септирован-
ной. При захоронении тонкие стенки ее клеток часто разру
шаются, и на ее месте образуется полость, заполняемая осад
ком (напр. , у некоторых кордаитовых, членистостебельных). 
С Е Р Е Б Р О С А М О Р О Д Н О Е — м-л, A g . Примеси Au, H g . 
К у б . Габ.: куб . , октаэдричсский, додекаэдрический. К-лы 
обычно изогнуты, скручены, характерны волосовидные. 
Дв . по {111} простые и повторные. Сп. нет. Агр. : вкраплен
ность, волосовидные, проволочные, тонкие пластины, денд-
риты, скелетные, перистые, самородки. Серебристо-белый, 
чернеет при окислении. Бл. метал. Тв. 2 , 5 — 3 . У д . в. 1 0 , 1 — 
11,1 . Наилучший проводник электричества. В среднетемпе-
ратурных м-ниях A g - C o - N i - B i - U ф о р м . ; в жилах 
с кварцем, флюоритом, адуляром, цеолитами и арген
титом; в з . окисл. и цементации Pb-Zn , Ag , колчеданных 
м-ний; изредка в россыпях; в некоторых осад, м-ниях с са
мородной Си. Разнов.: кюстелит, конгсбергит, аркверит, 
бордозит, анимикит, алларгентум, чиленит, медистое се
ребро. 
С Е Р Е Б Р Я Н А Я О Б М А Н К А — м - л . 1. Син. пргустита; 
2. Син. пираргирита; 3 . Син. сильванита — теллуристой 
С. о. 
С Е Р Е Б Р Я Н А Я Ч Е Р Н Ь — м-л, земл. аргентит. 
С Е Р Е Б Р Я Н О - В И С М У Т О В Ы Й Б Л Е С К — м-л, уст. син. 
матильдита. 
С Е Р Е Б Р Я Н О - М Е Д Н Ы Й Б Л Е С К — м-л, син. штромейе-
рита. 
С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й Б Л Е С К — м-л, син. аргентита. 
С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м - л , уст. син. штернберги-
та и аргентопирита. 
С Е Р И К И — местный горняцкий термин, которым в Донец
ком басе, называют каолинитовые прослои и линзы в уголь
ных пластах, широко распространенные и во многих д р . 
угольных басе, и описанные в мировой геол. литературе 
под названием тонштейны. Обычно внешне выделяются 
в угольных пластах более светло-серой окраской, но иногда 
бывают и темно-серыми или черными благодаря примеси 
углистого вещества. Являются коррелятивным признаком, 
маркирующим определенные угольные пласты на больших 
площадях . 
С Е Р И Ц И Т [ a n p i H o c , (сэрикос) — шелковый] — м-л, тонко
чешуйчатая светлая слюда (мусковит или парагонит), ча
стично гидратизированная. Характеризуется низким содер. 
К 2 0 и повышенным S i 0 2 , M g O , Н 2 0 . В филлитах; в гидро
терм, измененных г. п. Иногда син. иллита. 
С Е Р И Ц И Т И З А Ц И Я — п р е и м у щ е с т в е н н о метасоматиче-
ское гидротерм, образование серицита, к которому часто 
относят тонкодисперсные калиевые гидрослюды и иллиты. 
Наиболее значительно ей подвергаются алюмосиликатные 
м-лы, как первичные (особенно полевые шпаты), так и вторич
ные, (напр. , андалузит, топаз, хлорит, эпидот) . Гидротерм. 
С. сопряжена с окварцеванием и пиритизацией и тесно свя
зана с образованием разнообразных, преимущественно 
сульфидных р у д Си, Zn, P b , Ag, Мо, As, H g , Sb и пр . , но 
сопровождает и некоторые нерудные полезные ископаемые. 
Особенно типична для образования березитов, листвени-
тов, пропилитов, вторичных кварцитов и грейзенов. 
С Е Р И Ц И Т О Л И Т Ы , Буров, Курек, 1 9 3 9 , — г . п. сущест
венно серицитового или мономинерально серицитового со
става, которым приписывалось первично гидротерм, неме-
тасоматическое происхождение . Термин не получил широ
кого распространения. 
С Е Р И Я — наиболее крупная единица из местных (регио-

210 нальных) стратиграфических подразделений, охватываю

щая мощную и сложную по составу толщу осад. , вулкано
генных или метам, образований (или совокупность тех 
и д р . ) , часто отвечающих единому крупному седимента-
ционному, вулк. или тект. циклу. По объему С. может соот
ветствовать отделу единой шкалы, но может быть больше 
или меньше последнего. Делится на свиты и имеет собст
венное географическое назв. 
С Е Р И Я («СИСТЕМА») А Р А В А Л Л И — см. Аравалли се
рия. 
С Е Р И Я («СИСТЕМА») Б Е Л Т — см. Белт, серия. 
С Е Р И Я («СИСТЕМА») Б О Т Н И Ч Е С К А Я — см. Ботнийу 

серия. 
С Е Р И Я («СИСТЕМА») В А Т Е Р Б Е Р Г — см. Ватерберг, 
серия. 
С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » ) В Е Н Т Е Р С Д О Р П — см. Вентер-
сдорп, серия. 
С Е Р И Я («СИСТЕМА») В И Н Д И Й — см. Виндий, серия. 
С Е Р И Я В И Т В А Т Е Р С Р А Н Д — см . Витватерсранд, се
рия. 
С Е Р И Я В О Д О Н О С Н А Я , Рябченков, 1 9 6 1 , — т о л щ и водо
носных и водоупорных г. п. разнообразного состава и про
исхождения, соответствующие крупным циклам осадкона-
копления. Имеют региональное распространение и разде
ляются м е ж д у собой значительными стратиграфическими 
перерывами и угловыми несогласиями, нередко проявления
ми вулк. деятельности, а также зонами выветривания. 
С Е Р И Я Ж И Л Ь Н А Я — син. термина свита жильная. 
С Е Р И Я И З В Е Р Ж Е Н Н Ы Х П О Р О Д — термин, применяе
мый некоторыми зарубежными петрографами для обозн. 
гр. изв. п. , включая плутонические, гипабиссальные и вулк., 
которые произошли из единой первичной магмы в ходе 
определенного физико-хим. процесса или процесса фракци
онной кристаллизации и подчиненной контаминации. 
С Е Р И Я И З О Х И М И Ч Е С К А Я И И З О Ф И З И Ч Е С К А Я — 
гр. г. п. разл. вещественного состава, но обладающих родст
венными петрохим. характеристиками и однотипными физ . 
особенностями. Напр. , серия жильных гранитов, гранит-
аплитов. Грубенманн и Ниггли (1924) распространяют этот 
термин и на метам, п. , понимая под С. изохим. (гомеохим.) 
совокупность г. п., характеризующихся одинаковым исход
ным хим. составом, но разл. , хотя и генетически связанными 
м е ж д у собой, физ . условиями образования, а под С. изо-
физ . (или г о м е о ф и з . ) — совокупность г. п. , образовавшихся 
при более или менее одинаковых физ . условиях, но имею
щих разл. хим. состав. 

С Е Р И Я К О С О С Л О Й Ч А Т А Я — гр. косых слойков, отде
ленная от соседних гр. слойков или слоев поверхностями 
раздела (швами): размыва, перерыва в осадконакоплении, 
верхней или нижней границей аккумулятивной формы 
или ее захороненного фрагмента. Внутри серии слойки 
либо несогласные с обоими швами (границами С. к.), либо 
согласные с нижним и несогласные с верхним швом, изредка 
слойки согласны обоим швам. С. к. фиксирует время пре
рывисто-непрерывного накопления осадка в относительно 
стабильных условиях определенного режима движения по
тока наносов. 
С Е Р И Я М А Г М А Т И Ч Е С К И Х К О М П Л Е К С О В , Шаталов, 
1963 ,— совокупность магм, комплексов, образующихся 
в течение тектоно-магм. цикла и связанных с особен
ностями геол. развития определенной складчатой или плат
форменной обл. в целом. Представляет проявления магм 
разного состава, образовавшихся вследствие эволюции глу
бинных подкоровых обл. магм, питания и внедрившихся 
в верхние части земной коры или излившихся на поверх
ность. Примерами С. м. к. служат проявления магматизма 
Урала, Ц. Казахстана, Сибирской платформы и др . круп
нейших тект. регионов, являющихся металлогеническими 
поясами и провинциями. 
С Е Р И Я М А Г М А Т И Ч Е С К И Х Ф О Р М А Ц И И — совокуп
ность интрузивных (плутонических) и эффузивных (вулк.) 
ф о р м , одного тектоно-магм. цикла в одной складчатой 
обл. или периода формирования чехла платформы. 
С Е Р И Я М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й — термин, применявшийся 
С. С. Смирновым, Билибиным, Шипулиным и др . , понимав
шими под ним генетическую серию постмагм, м-ний, отве
чающих определенному магматическому комплексу. Тер
мин близок понятию рудный комплекс. 
С Е Р И Я О С А Д О Ч Н А Я , по Казаринову (1958) ,— это толща 
г. п., образовавшаяся в течение длительного этапа развития 
континента от одного до другого выравнивания. В С. о. вы-
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деляются трансгрессивные и регрессивные части, по соотно
шению которых установлен ряд типов осад, серий. Время 
формирования С. о. примерно 12—15 млн. лет. 
С Е Р И Я О Ф И О Л И Т О В А Я , Steinmann, 1905,— асе. серпен
тинитов, диабазов, спилитов и кремнистых сланцев в аль
пийских горных системах (т. е. в складчатых обл . ) . В на
стоящее время в связи с развитием учения о магм. форм, 
этот термин утратил значение, так как С. о. по существу 
включает гр. магм. форм, (габбро-диорит-диабазовую, спи-
лит-диабазовую, габбро-перидотитовую), характерных для 
ранних стадий развития складчатых зон эвгеосинклиналь-
ного типа. См. Офиолиты. Уст. термин. 
С Е Р И Я П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — совокупность г. п., 
связанных между собой переходами и относящимися к како
му-нибудь одному структурному классу (интрузивных, 
гипабиссальных или эффуз ивных п. ) . Обладает характер
ным хим. и минер, составом г. п., изменяющимся в неболь
ших пределах от одного крайнего члена серии к другому. 
В настоящее время в связи с развитием учения о магм. ф о р м , 
представления о С. п. утратили свое значение. 
С Е Р И Я П О Р О Д Р И Т М И Ч Е С К А Я — см. Формаций (или 
пород) серия ритмическая. 

С Е Р И Я Р Е А К Ц И О Н Н А Я — см. Ряд реакционный. 
С Е Р И Я С Л О Й К О В , Ботвинкина, 1962 ,— гр. сходных по 
форме и строению слойков, связанных непрерывной после
довательностью наслоения и поэтому обычно имеющих 
одинаковое залегание. С. с. сверху, снизу и с боков отде
ляется от смежных серий плоскостями раздела — грани
цами серий (в разрезе — серийными швами). Внутри одной 
косослойчатой серии слойки всегда направлены в одну сто
рону. Группировка в серии характерна д л я косой и волни
стой слойчатости. 
С Е Р И Я Т И П О В А Я — в палеонтологии, все экземпляры, 
на которых автор основывает вид. 
С Е Р Н Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. пирита. 
С Е Р О Б А К Т Е Р И И — гр. бактерий, окисляющих сероводо
род до элементарной серы и серной кислоты. Энергия окис
ления используется при этом д л я жизненных функций С. 
Разделяются на 2 гр .— окрашенные (пурпурные и зеленые) 
и бесцветные. Первые в отличие от бесцветных развиваются 
только при доступе света. Некоторые С. относятся к аэро
бам, остальные — к анаэробам. Отдельные виды С. явля
ются строгими, д р . — факультативными автотрофами. 
Широко распространены в водоемах и источниках и играют 
наряду с тионовыми и сульфатвосстанавливающими бакте
риями большую роль в круговороте S в природе. 
С Е Р О В О Д О Р О Д — бесцветный ядовитый газ H 2 S с непри
ятным специфическим запахом. Обладает слабокислотными 
свойствами. 1 л С. при t 0 °С и давлении 760 мм составляет 
1,539 г. Встречается в нефтях , в природных водах, в газах 
биохимического происхождения, как продукт разложения 
белков или продукт восстановления сульфатов микроорга
низмами, а также в газах углефикации орг. вещества (напр. , 
богатых серой углей) и в газах вулк. происхождения. 
С Е Р П Е Н Т И Н — групповое назв. м-лов гр. серпентина. 
С Е Р П Е Н Т И Н А Г Р У П П А [serpens — змея; п о ц в е т у ] — 
гр. м-лов, включает мон. и ромб, хризотил (волокн.) и мон. 
и ромб, антигорит (пластинчатый), ромб. (?) лизардит (плот
ный, пластинчатый). Общая формула: M g 6 [ ( O H ) 8 1 S i 4 O 1 0 ] . 
Незначительное количество Si замещается Al, a M g — 
Al, F e 2 + , F e 3 + , N i . Общие свойства м-лов С. г. следующие: 
сп . сов. по {001}; цвет зеленый, голубоватый, белый. Тв. 
2,5, у антигорита изредка достигает 3 ,5 . У д . в. 2 ,55. Особен
ность антигорита заключается в несколько более высоком 
отношении (Si ,Al) : M g , чем в лизардите и хризотиле. Л и -

\ зардит содер. меньше F e 2 + и имеет более высокое отношение 
F e 2 0 3 : FeO, чем антигорит и хризотил. Все м-лы С. г., 
в т. ч. и волокн., обладают слоистой структурой. Различия 
между м-лами С. г. обусловлены как хим. составом, так и 
разл. способом наложения и соединения 2 структурных эле
ментов — кремнекислородных тетраэдров и бруситоподоб-
ных слоев и деформациями их структур. Существует ча
стично и полностью неупорядоченное наложение слоев 
друг на друга. Характерны изгибы слоев м-лов С. г. Слои 
хризотила изогнуты вокруг оси [100] с образованием полых 
цилиндров, вытянутых и волокн. по оси [100] . Разнов. хри
зотила — парахризотил — обладает изогнутыми слоями 
вокруг оси [010] и волокнистостью параллельно оси [010] . 
Элементарная ячейка хризотила охватывает 2 слоя, а его 
разнов. унстит — 6 слоев. Антигорит имеет однослойную 

эл. яч. с разл . величиной параметра а, его разнов. ю-йен-
стоун имеет а— 100 А . Волокн. разнов. антигорита — пи-
кролит — в противоположность хризотилу обладает волокни
стостью, параллельной оси [ 0 1 0 ] . М-лы С. г. образуются 
преимущественно при изменении магнезиального оливина, 
ромб, и реже мон. пироксена. Ими сложены многие масси
вы серпентинизированных гипербазитов; в меньшем количе
стве известны в контактово-метаморфизованных известня
ках и доломитах. Разнов. : ферросерпентин, вильямсит, 
алюмосерпентин, асбест, асбофит, серпофит. А. И. Пертель. 
С Е Р П Е Н Т И Н И З А Ц И Я — ш и р о к о распространенный про
цесс постмагм, изменения бесполевошпатовых существенно 
оливиновых ультраосновных п. Сущность этого процесса 
состоит в замещении первично магм, безводных железисто-
магнезиальных силикатов (оливина, ромб, пироксена, реже 
мон. пироксена) ультрабазитов водным силикатом магния — 
серпентином; при этом железо , частично не вошедшее в со
став новообразованного серпентина, выделяется в форме 
вторичного серпентинизационного магнетита. Процесс С. 
является гидротерм, и происходит в интервале 200—400 °С. 
Процессы С. , происходящие под воздействием паров воды 
с участием углекислоты, обычно сменяются процессами 
карбонатизации и лиственитизации. С. может быть как 
автометаморфической, т. е. вызванной гидротермами самой 
интрузии ультрабазитов, так и аллометаморфической, свя
занной с воздействием на ультрабазитьг гидротерм более 
молодых, обычно гранитоидных интрузий. С аллометамор
фической С. нередко бывает связано асбестообразованис. 
Коржинский (1953) , рассматривает С. как автометасомати-
ческое выщелачивание, поскольку в результате этого про
цесса отношение M g к S i 0 2 понижается. Процессы С. наибо
лее интенсивно проявляются в альпинотипных ультрабазн-
тах габбро-перидотитовой ф о р м . , где целые массивы гарц-
бургитов и дунитов обычно превращены в серпентиниты. 
В. Н. Москалева. 
С Е Р П Е Н Т И Н И Т Б Л А Г О Р О Д Н Ы Й — см. Офит. 
С Е Р П Е Н Т И Н И Т Ы — г. п. , продукт гидротермально-ав-
тометасоматического изменения (серпентинизации) гиперба
зитов. Состоят гл. обр. из серпентиновых м-лов, постоянной 
примеси карбонатов и магнетита и непостоянной — хромита, 
талька, актинолита, тремолита, брусита, кварца, халцедо
на. Термин предложен в 1933—1935 гг. Лодочниковым вме
сто старого названия змеевики и быстро получил всеобщее 
признание. Только с 1870 гг. змеевики стали относить к ме
там, п . ; ранее они рассматривались как первичные г. п . 
С 1930 гг. им начинают приписывать гидротермально-мета-
соматическое происхождение . Наибольший вклад в изуче
ние С. сделал Лодочников, опубликовавший в 1936 г. круп
нейшую критическую сводку литературы по ним. Число 
м-лов в С. свыше 70; характеризуются резким преобладани
ем силикатов и гидросиликатов M g , отчасти Са и Fe. По 
совр. представлениям главные серпентиновые м-лы пред
ставлены антигоритом, хризотилом, лизардитом, хризотил-
асбестом и «баститом». С. присущи р у д ы Си, Ni , Со, P t и 
платиноидов, хромита, асбест, магнезит, тальк. 
С Е Р П И Е Р И Т [по ф а м . Серпиери] — м-л, C a ( C u , Z n ) 4 -
• [ (ОН)з | S 0 4 ] 2 - З Н 2 0 . Ромб . Габ. таблитчатый. Сп. сов. по 

{001}. Агр.: корочки, пучковидные, гроздевидные. Небесно-
голубой; прозрачный. Б л . стеклянный. У д . в . 2 ,52 . Экзо
генный. Асе. с смитсонитом. 
С Е Р П О Ф И Т — м-л. 1. Плотный серпентин. 2. Изотроп
ные ядра в серпентините петельчатой структуры. 3 . Опало-
видный, богатый водой серпентин, обладающий восковым 
блеском и однородной окраской. 
С Е С Т О Н О Е Д Ы ( Д О Н Н Ы Е ) — беспозвоночные, питаю
щиеся неосевшим (взвешенным ) орг. детритом и планктоном. 
По способу питания делятся на: 1) активных фильтраторов 
(губки, двустворчатые моллюски сем. M y t i l i d a e , усоногие 
раки, асцидии); 2 ) седиментаторов (двустворчатые моллю
ски сем. Cardiidae, Venericardiidae); 3 ) ожидающих (гидрои
ды, полихеты сем. Sabel l idae, Serpulidae, голотурии отряда 
Dendrochirota) . Большинство активных фильтраторов и 
некоторые ожидающие преобладают в бентосе на каменистых 
грунтах; седиментаторы — на песках; большинство ожидаю
щих и некоторые фильтраторы — на илах. Название терми
на неудачно — рекомендуется называть их сестонофагами. 
С Е С Т О Н О Ф А Г И — см. Сестоноеды (донные). 
С Е Т К А В У Л Ь Ф А — см. Сетки стереографические. 
С Е Т К А П Л О С К А Я — в кристаллографии, совокупность 
элементарных частиц, расположенных в одной пл. и нахо- 211 
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дящихся в вершинах непрерывной системы равных паралле
лограммов, параллельно ориентированных и смежных по 
целым сторонам. Реальные грани к-лов совпадают с С. п. 
Син. решетка двумерная. 
С Е Т К И С Т Е Р Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е — стереографические 
проекции системы меридианов и параллелей, служащие д л я 
проектирования кристаллических граней по измеренным 
сферическим координатам. Существует несколько С . с : сет
ка В у л ь ф а — проекция меридианов и параллелей на пл. од
ного из меридианов; сетка Болдырева (полярная сетка) — 
проекция меридианов и параллелей на экваториальную пл.; 
сетка Федорова — совокупность экваториальной сетки и 
д в у х взаимно перпендикулярных меридиональных сеток, 
соединенных на одном чертеже; сетка Шмидта — построе
ние параллелей и меридианов произведено посредством 
равноплощадной проекции. Наиболее распространена сетка 
В у л ь ф а . 
С Е Т Ь Г И Д Р О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — совокупность рек и вре
менных водотоков, образующих речную сеть, а также озер 
и болот. 
С Е Т Ь П О И С К О В А Я — система наиболее рационального 
расположения искусственных обнажений (буровых сква
жин, горных выработок), точек опробования и наблюдений 
при разл. исследованиях, производимых с целью поисков 
полезных ископаемых. Используются 2 основные ее ф о р 
мы: 1) при горизонтальном залегании г. п. , изометрической 
форме рудных тел и незакономерной изменчивости их 
поисковые точки располагаются по углам (или в центрах) 
ячеек сетки квадратной, прямоугольной или ромб.; 2 ) при 
наклонном залегании г. п., вытянутых телах полезного 
ископаемого или направленной их изменчивости поисковые 
точки располагаются по линиям вкрест направления основ
ных структур (вытянутой оси тел). При этом точки сгущают
ся по линиям наибольшей изменчивости тел полезного иско
паемого. Расстояние м е ж д у поисковыми выработками обыч
но больше, чем в разведочной сети, и определяется наимень
шими размерами залежей полезных ископаемых, представ
ляющих промышленный интерес. 

С Е Т Ь Р А З В Е Д О Ч Н А Я — система пространственного раз
мещения разведочных выработок. В зависимости от усло
вий залегания г. п. и тел полезного ископаемого разве
дочные выработки размещаются рядами или по углам 
ячейки разведочной сети. Последний способ размещения 
называют разведочной сетью в прямом смысле слова. Суще
ствуют квадратные, прямоугольные, треугольные и ромби
ческие С. р. Чаще других применяются квадратная и пря
моугольная С. р . , причем разведочные выработки обычно 
проходятся на углах квадратов и прямоугольников; разме
ры последних зависят от гсолого-промышленного типа и сте
пени изменчивости м-ния, а также стадии разведки. 
С Е Т Ь Р Е Ч Н А Я — совокупность постоянных и временных 
потоков (ср. Сеть гидрографическая). Конфигурация ее 
обычно контролируется: рельефом, характером залегания 
и составом п., новейшими тект. движениями и пр. Разли
чают С. р.: 1) по отношению к тект. структурам — про
дольную и поперечную; 2 ) по отношению к первичному укло
ну: а ) консеквентную — развивающуюся по уклону и па
дению п.; б ) субсеквентную — поперечную к уклону и про
дольную по отношению к геол. структурам; в) обсеквент-
ную — пересекающую пласты в направлении, обратном их 
уклону; г) ресеквентную — повторяющую направления 
консеквентных рек, но реками-притоками; д ) инссквент-
ную — нейтральную по отношению к уклону и залеганию 
п.; 3 ) по рисунку в плане — древовидный дендритовый 
(дендрический) — не обнаруживает связи с общим уклоном 
и залеганием п.; прямоугольный (ортогональный) — харак
теризуется коленчатыми изломами почти под прямым углом; 
решетчатый; радиальный — расчленяет куполовидные воз
вышенности; кольцевидный — возникает при денудации 
куполовидных возвышенностей, расчленяющихся на кон
центрические или дугообразные гряды и понижения; цент
ростремительный — во впадинах; параллельный — на при
брежных равнинах; перистый — с равномерно расположен
ными параллельными притоками. 

С Е Ч Е Н И Е И З О Т Р О П Н О Е — разрез к-ла, параллельный 
круговому сечению опт. индикатрисы. Нормально к С. и. 
световой луч идет, не разлагаясь на 2 поляризованных. 
При скрещенных николях С. и. выглядит темным при вра
щении вокруг опт. оси микроскопа. В к-лах куб. синг. лю-

212 бое сечение является изотропным; в к-лах средних синг. 

имеется лишь одно С. и., нормальное к главной оси симмет
рии ( L 3 , 1 - 4 или Ls). В к-лах низших синг. 2 С. и. 
С Е Ч Е Н И Е П О Д З Е М Н О Г О П О Т О К А Ж И В О Е — п о п е 
речное сечение подземного потока жидкости, перпендикуляр
ное направлению потока. 
С Ж А Т И Е З Е М Л И — отношение (а — b) : а = а, где а —эк
ваториальный радиус, Ъ — полярный радиус. В СССР 
в 40-х гг. в качестве основы для геодезических работ при
нят эллипсоид Красовского, имеющий сжатие а = 1 : 
298,3; по наблюдениям за траекториями искусственных 
эта цифра уточнена; по международному соглашению 
1924 г. а = 1 : 297. См. Земля. 
С Ж И М А Е М О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — способность г. п. 
уменьшаться в объеме под действием внешней нагрузки 
(давать осадку) . Величина и скорость ее зависят от величи
ны действующей нагрузки, степени насыщения п. водой, 
структуры и величины пористости. Определение осадки 
имеет большое значение при возведении инженерных соору
жений. 
С И А Л Л И Т , Harrassowitz , 1926,— глинистые продукты вы
ветривания г. п. , существенно состоящие из водных алюмо
силикатов. Малявкин (1934) относил к С. осад, и остаточ
ные п., находящиеся в тесной генетической связи с аллита- . 
ми, имеющие кремневый модуль меньше 1, но содер. неко- * 
торое количество свободного глинозема; причем, если содер. 
F e 2 0 3 равно содер. А 1 2 0 3 или больше, то С. назывался фер-
рисиаллитом. По Горецкому (1960), это глины и плотные су-
харистые породы с кремневым модулем около 0,87 и не
сколько ниже, среди которых он выделяет: а ) маложсле-
зистый сиаллит ( F e 2 0 3 0—20%); б) железистый сиаллит 
( F e 2 0 3 20—40% и в) сиаллитовую железную р у д у ( F c 2 0 3  

выше 40% ). Кривцов (1967) предложил понимать глинистые 
осад. п. или продукты выветривания г. п., имеющие кремне
вый модуль выше 0,85, но ниже или равный 1, указывающий 
на присутствие в них небольших количеств (в отличие от ал
лита и каолинита) свободного глинозема. 
С И А Л Л И Т И З А Ц И Я — превращение при выветривании 
первичных алюмосиликатов исходных п. в глинистые м-лы, 
устойчивые в данной физико-хим. обстановке. 
С И А Л Ь ( С И А Л И Ч Е С К А Я О Б О Л О Ч К А , С А Л Ь ) [по эле
ментам Si и А1] — внешняя оболочка земной коры, сло
женная г. п., в состав которых входят преимущественно 
Si и А1. Уст. термин. 
С И А Л Ь М А [по элементам Si, Al, M g ] — слой земной коры, 
состоящий преимущественно из габбро и диоритов. Уст. 
термин. 
С И Б И Р С К И Т — м-л, С а [ Н В 2 0 5 ] О Н . Ромб, или мон. К-лы 
ромбовидного сечения. Дв. пластинчатые. Агр.: параллель
ные сростки, зернистые, вкрапления, порошк. Бесцветный, 
белый. Бл. стеклянный. В пелитоморфпых продуктах изме
нения датолита; в зоне гипергенеза С. неустойчив и разла
гается с образованием кальцита и выносом борной кислоты. 
С И Г И Л Л Я Р И И (S ig i l lar ia) [ s ig i l lum — печать] — древо
видные растения с прямым стволом до 20—30 м длины. 
У основания ствол конически расширяется и дихотомически 
ветвится, образуя горизонтально ориентированные подзем
ные ветви — ризофоры (стигмарии). Верхушка ствола, не-
разветвленная или изредка дихотомирующая, несет круп
ные филлоиды, расположенные на коре, лишенной листовых 
подушек. Опадая , филлоиды оставляют рубцы со следами 
лигул над ними. Намюр — и. пермь. 
С И Г Л О И Т [по м-нию Сигло, Боливия] — м-л, ( F e 3 + , F c 2 + ) -
•А1 2 [РО/ , | ( 0 , О Н ) ] 2 - 8 Н 2 0 . Трикл. Сп. сов. по {010} и не

сов. по {001}. Соломенно-желтый. Тв. 3 . У д . в. 2 ,35. Псевдо
морфозы^ по паравокситу. 
С И Г М О Й Д А , Д . Мушкетов, 1935,— коленчатообразный из
гиб простираний слоев в плане. Син.: флексура горизонталь
ная. 
С И Г Н А Ц И Я , Вассоевич, 1948,— термин свободного пользо
вания для обозн. тех признаков осадка или г. п., которые 
позволяют судить об условиях и обстановках их образования 
и изменения на той или иной стадии своего существования. 
Термин не привился. По Высоцкому (1965), С. отвечает 
понятию литофация. 
С И Д А Р И Т — см. Цедарит. 
С И Д Е Р И Т [оСбпрос, (сидерос) — ж е л е з о ] — м-л, F e C 0 3 . 
Существуют изоморфные ряды FeCOs — МпСОз и 
F e C 0 3 — M g C 0 3 , и неполные ряды F e C 0 3 — СаСОз 
и F e C 0 3 — СоСОэ. Разнов.: Мп-содер .— манганосидерит, 
олигонит, M g - с о д е р . — сидероплезит, Са-содер.— сидеро-
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сил 
дот, Со-содер .— кобальтолигонит, кобальтсферосидерит. 
Триг. К-лы ромбоэдрические, таблитчатые, призм. , скалено-
эдрические. Дв . но {0112} —полисинтетические и по {0001} . 
Сп. сов. по {1011}. Агр.: зернистые, грозде- и шаровидные, 
земл. , оолитовые. Желтовато-, серовато-, черновато- и крас
новато-коричневый, коричневый, пепельно-, желтовато-
и зеленовато-серый. Тв. 4—4,5 . У д . в. 3 ,96 . Растворяется 
в НС1 при подогревании. Происхождение: 1) гидротерм.— 
во многих м-ниях Pb-Zn, Си и др . р у д , с пирротином, 
халькопиритом, анкеритом и др . Образует крупные м-ния 
Fe при замещении известняков. Изредка выполняет пустоты 
в базальтах, встречен в пегматитах; 2 ) инфильтрационное — 
сферосидерит слагает желваки и шарообразные конкреции 
в глинах, сланцах, угленосных п. Иногда образуется при 
взаимодействии Fe-содер. поверхностных вод с известня
ками; 3 ) осад .— в мелководных басе, в восстановительной 
среде, гл. обр. в осад. Fe рудах; 4 ) в метаморфизованных 
Fe м-ниях С. образуется метасоматически за счет магнетита 
или л<елезистых силикатов, давая иногда промышленные 
концентрации. Валшая руда Fe. Часто промышленной яв
ляется лимонитовая железная шляпа, образующаяся на 
м-ниях С. Один из главнейших м-лов при выделении гео
хим. или минералого-геохим. фаций. 

С И Д Е Р И Т И З А Ц И Я Б О К С И Т О В — процесс образования 
вторичного (эпигенетического) сидерита в бокситах гидрар-
гиллитового состава в результате восстановления F e 2 0 3  

в FeO и соединения последней с С 0 2 , привносимой грунто
выми водами или полученной путем окисления орг. вещества, 
заключенного в бокситах. Полнота реакции F e 2 0 3 и С 0 2 

зависит от минер, формы F e 2 0 3 , ' наиболее легко реагируют 
нсполнокристаллические формы окисного железа (гема-
тогель и др . ) . С. б. происходит обычно одновременно с као
линизацией и образованием хлорита. Эти процессы широко 
развиты на Краснооктябрьском и Кушмурунском м-ниях 
меловых бокситов (Тургайский прогиб), где на ряде участ
ков сидеритизация и ресилификация преобразовали конди
ционные бокситы в бокситовые п. 
С И Д Е Р И Т О Л И Т Ы — осад, п. , на 50% или более состоя
щие из сидерита. См. . . лит. 
С И Д Е Р И Т Ы — общее назв. железных метеоритов, со
стоящих почти целиком из никелистого Fe. 
С И Д Е Р О Д О Т — м-л, ( F e , C a ) C 0 3 . Член прерывистого 
изоморфного ряда сидерит — кальцит. Иногда так назы
вают анкерит, не содер. M g , C a F e ( C 0 3 ) 2 . 
С И Д Е Р О Л И Т — общее назв. железокаменных метеоритов 
с существенным содер. силикатов и никелистого железа . Си
ликатные м-лы обычно представлены пироксеном (бронзи-

t том), оливином и небольшим количеством анортита. 
С И Д Е Р О М Е Л А Н — базальтовое стекло из палагонитовых 
туфов. Цвет от оливково-зеленого д о темно-бурого, почти 
черного. 
С И Д Е Р О Н А Т Р И Т — м - л , N a 2 F e 3 + [ O H | ( S 0 4 ) 2 ] - З Н 2 0 . 
Ромб. Габ. волокн. Сп. сов. по {100}. Агр.: почковидные, 
земл. Желтый, оранжевый. Тв. 1,5—2,5. У д . в. 2 ,35 . Экзо
генный; в очень засушливых р-нах. 
С И Д Е Р О П Л Е З И Т — м-л, ( F e , M g ) C 0 3 . Член изоморфно
го ряда, сидерит — магнезит. 
С И Д Е Р О Т И Л — м-л, ( F e , X ) [ S 0 4 ] - 5 H 2 0 . X = С и , С о и др . 
Трикл. Волокн. корочки, радиальные группы игольчатых 
к-лов. Белый. Бл. стеклянный. У д . 2 ,2 . В з . окисл. с ме-
лантеритом. 
С И Д Е Р О Ф И Л Л И Т — м-л, железистый конечный член ря
да биотита, содер. много F e 2 + и мало F e 3 + . Идеальная фор
мула K F e 2 , 5 A l 0 , s [ ( O H ) 2 | A l i , 5 S i 2 , 5 O i 0 ] . В пегматитах. 
С И Е Н И Т — бескварцевая полнокристаллическая г. п. , 
состоящая существенно из щелочных полевых шпатов и од
ного или нескольких цветных м-лов (особенно характерен 
амфибол) . Обычно присутствует в ограниченном количестве 
плагиоклаз (олигоклаз, андезин) . В случае отсутствия пла
гиоклаза и наличия хотя бы в небольшом количестве щелоч
ного цветного м-ла п. называют щелочным С. Если присут
ствует нефелин, п. называют нефелиновым С , с небольшим 
количеством кварца — кварцевым С. В случае увеличения 
количества плагиоклаза по сравнению с щелочными поле
выми шпатами (ортоклазом и д р . ) п. переходит от С. через 
сиенито-диорит в диорит и через монцонит в габбро (в зави
симости от основности плагиоклаза). С увеличением количе
ства цветных м-лов нормальный С. переходят в меланокра-
товый С. и далее в шонкинит. 

С И Е Н И Т - А П Л И Т — аплит, бедный кварцем или лишен
ный его, со структурой, подобной структуре гранитных 
аплитов. 
С И Е Н И Т Н Е Ф Е Л И Н О В Ы Й —полнокристаллическая лей-
кократовая щелочная п., состоящая существенно из ще
лочного полевого шпата (65—70% ) и нефелина (около 20% ), 
редко — другого фельдшпатида и небольшого количества 
(10—15% ) цветных м-лов: биотита или щелочного пироксена 
и амфибола. Количество нефелина в С. н. сильно колеблется 
вплоть д о полного вытеснения им полевого шпата в породах 
гр. уртита. Структура С. н. среднезернистая, иногда круп
нозернистая, в своих основных особенностях близкая 
к структуре гранитов; это объясняется тем, что и нефелин 
и кварц одинаково образуют эвтектику с полевым шпатом 
и в обоих случаях кристаллизация подчиняется закону 
эвтектики. Гр. С. н. разделяется на 2 подгр.: а ) агпаитовые 
С. н. , в которых коэффициент агпаитности > 1; б ) миас-
китовые С. н. с коэф. агпаитности < 1. Химически агпаито
вые С. н. отличаются от миаскитовых избытком щелочей 
по сравнению с А1, значительным преобладанием Na над К, 
трехвалентного Fe над двухвалентным, более высокой ролью 
С1 и F и более высоким содер. редких элементов. Агпаитовые 
С. н. характеризуются типоморфными темноцветными 
м-лами, имеющими в составе Na (эгирин, арфведсонит, эвди
алит, ловозерит и д р . ) , а в миаскитовых С. н. преобладают 
существенно кальциевые темноцветные м-лы (пироксены 
и амфиболы, сфен , апатит, кальцит). Агпаитовые п. богаче 
редкими элементами, чем миаскитовые. В С С С Р наиболее 
распространены С. н., относящиеся к миаскитовой подгр.; 
лишь немногие массивы С. н. сложены целиком агпаитовы-
ми п. (напр. , Ловозерский массив на Кольском п-ове). 
С И Е Н И Т - П Е Г М А Т И Т — пегматит сиенитового состава, 
состоящий гл. обр. из щелочного полевого шпата и иногда 
небольшого количества кислого плагиоклаза и цветных 
м-лов — биотита, эгирин-авгита, редко — щелочной рого
вой обманки. 
С И З И Г И Й Н Ы Е П Р И Л И В Ы — с м . Приливы сизигийные. 
С И К Л Е Р И Т [по ф а м . Сиклер] — м-л, L i ( F e 3 + , M n 2 + ) ( P O Д 
Ромб . Неправильные выделения, каемки замещения вокруг 
трифилина, литиофиллита. Темно-коричневый д о черного. 
Черта коричневая. Бл. смолистый. Тв. 4. У д . в. 3 ,2 . В Li 
пегматитах. Разнов. феррисиклерит. Син. псевдогетерозит. 
С И Л А Д В У П Р Е Л О М Л Е Н И Я — разность м е ж д у величи
нами полуосей любого сечения опт. индикатрисы (Ng, Nm, 
Nn) или, что то ж е самое, разность м е ж д у пок. прел. 2 волн 
поляризованного света (пд, пт, пр), распространяющихся по 
нормали к какому-либо сечению анизотропного к-ла. Разли
чают: 1) главную С. д . , т. е. разность м е ж д у наибольшим 
и наименьшим пок. прел, к-лов данного вещества: д л я опт. 
двухосных к-лов главная С. д . обозначается JV^ — Np 
(щ — пР), для опт. одноосных положительных Ng —Nm 
(Ne—No или tie — п0), для одноосных отрицательных 
Nm —Np(No — № и л и па — и„); 2 ) частную С. д . пя — пт 

и И ш — щ; 3 ) С . д . случайного сечения п'д — п'р. Глав
ная С. д . является важной оптической константой кристал
лических веществ. Для м-лов она колеблется от нуля д о 1,0 
и редко больше. См. Константы оптические. Син. величи
на двупреломления. 
С И Л А И З В Е Р Ж Е Н И Я — с т е п е н ь интенсивности эруптив
ных, преимущественно взрывных, проявлений вулкана, 
зависящая от количества и вязкости магмы и давления за
ключенных в ней газов. О ней судят по расстоянию, на кото
рое выбрасывается вулк. материал, и количеству и разме
рам центров извержения. М о ж н о различать: 1) слабые из
вержения с небольшими выбросами, когда в кратере дейст
вует одна бокка; 2 ) сильные извержения, когда материал 
выбрасывается на значительную высоту, но дно кратера 
полностью еще не вскрыто; 3 ) особо сильные или пароксиз-
мальные извержения, когда массы газов и лавы выбрасы
ваются из всей полости кратера и поднимаются на очень 
большую высоту. 
С И Л А Т Я Ж Е С Т И — векторная сумма сил гравитацион
ного притяжения и центробежной силы вращения Земли. 
На экваторе центробежная сила составляет примерно 0,3% 
от силы гравитационного притяжения, на полюсах равна 0. 
Распределение С т . на поверхности Земли нельзя задать ана
литически ввиду того, что эта поверхность имеет сложную 
ф о р м у , а распределение масс внутри З е м л и неоднородно . 
Изменения С. т. во времени незначительны, условно подраз
деляются на суточные и вековые. Первые имеют величину 213 
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порядка ± 0 , 1 мгл и объясняются переменным во времени 
притяжением Луны и Солнца, вызывающим приливы твер
дой оболочки З е м л и . Вековые вариации имеют малую ве
личину — порядка 0,01 мгл за 10 лет и вызваны, вероятно, 
перемещениями масс внутри Земли, включая изменение 
нецентренного положения ядра Земли. Предположения о си
стематическом изменении С. т. в процессе геол. истории Зем
ли гипотетичны. В геоморфологии С т . определяет постоян
но действующий процесс денудации — снос продуктов 
выветривания всеми агентами денудации сверху вниз, 
д о самого низкого, доступного им предела — базиса эрозии 
и денудации.^ 
С И Л Ё З С К И Й О Т Д Е Л [по Силезии] — в. отдел каменно
угольной системы, при двучленном делении ее, принятом 
в 3 . Европе. Подразделяется на 3 яруса: намюрский, вест
фальский и стефанский. 
С И Л Е К С И Т (s i lex — кремень) — г. п. , состоящая в основ
ном из кварца изв. или гидротерм, происхождения. М е ж д у 
народная комиссия по номенклатуре и систематике изв. п. 
(Берн, 1972) рекомендовала применять термин С. для всех 
изв. п., содер . более 60% кварца. 
С И Л И К А - Г Л А С С Ы — см. Тектиты. 
С И Л И К А Г Е Л Ь — гель кремневой кислоты, применяемый 
в качестве адсорбента в технике и в лабораторной практике 
(групповой битуминологический анализ, хроматографиче-
ское разделение нефтей и д р . битуминозных веществ). Д л я 
разл . видов анализа применяются разные марки С , опреде
ляемые размерами его пор и крупностью помола. 
С И Л И К А Т И З А Ц И Я Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — способ закреп
ления слабых п. путем нагнетания в них силиката натрия 
и хлористого кальция. В результате хим. реакции частицы 
п. связываются в монолитную массу, прочность на сжатие 
которой увеличивается, а водопроницаемость уменьшается. 
С И Л И К А Т Ы — м-лы, солеобразные природные хим. со
единения, содержащие S i 0 2 . Д л я них характерно разнооб
разие отношения кремнезема к основанию и большое число 
соединений переменного состава вследствие изоморфных 
замещений как катионов оснований, так и Si. Первоначаль
но в основу классификации С. было положено отношение 
числа атомов кислорода, связанных с кремнеземом, к числу 
атомов кислорода, связанных с основаниями: выделялись 
моносиликаты ( i : 1), бисиликаты и т. д . П о з ж е С. рас
сматривались как соли гипотетических кислот: ортокрем-
ниевой (Н 4 S i O 4 ) и ее производных — поликремниевых — 
метакремниевой ( H 2 S i 0 3 ) и д р . В настоящее время при 
помощи рентгеноструктурного анализа расшифрованы струк
туры многих С. Выяснено, что основой структуры С. яв
ляется скелет из кремнекислородных гр. с очень сильными 
связями Si — О. Современная классификация С. основана 
на типах их кремнекислородных скелетов. Кремнекислород-
ный радикал С . — это анион [ S i 0 4 ] 4 ~ , представляющий со
бой тетраэдр с длиной ребра ~ 2 , 7 А, в вершинах которого 
находятся атомы кислорода, а в центре — атом кремния. 
Этот анион по своему строению подобен анионам серной, 
фосфорной и др . типичных кислот, но его особенностью 
является способность образовывать сложные постройки пу
тем соединения 2 или более тетраэдров через общий атом 
кислорода. В простейшем случае гр. представляет собой 
радикал [ S i 2 0 7 ] 6 _ , состоящий из 2 тетраэдров. При даль
нейшем усложнении получаются замкнутые кольца из 
трех — [ S i 3 0 9 ] 6 _ , четырех — [ S i 4 0 , 2 ] 8 ~ или шести — 
[ S i e C S s ] 1 2 - тетраэдров. Большое значение имеют бесконеч
ные постройки из тетраэдров типа цепочек [ S i 0 3 ] 2 _ , лент 
[ S i 4 0 , , ] 6 - , слоев или листов [ S i 2 0 3 ] 2 _ . Наконец, когда 
каждый атом кислорода одновременно принадлежит 2 со
седним тетраэдрам, получается бесконечный в 3-х измере
ниях каркас. Формула С. с бесконечным в пределе радика
лом рассчитывается по числу атомов, приходящихся на 
одно повторяющееся в постройке звено. В состав С. могут 
входить почти все элементы, кроме PI, Pd , Os, Ir, Ag, Au, 
H g , Se, Те, Br, I, N , W. Алюминий в С. играет двоякую 
роль. Он может быть катионом в шестерной, пятерной и 
четверной- координациях, занимая положение в структуре 
С , одинаковое с Са и M g , или заменяя Si в тетраэдрах 
с образованием алюмосиликатов. Аналогичную алюминию 
роль в С. может играть бор, образуя боросиликаты, берил
лий — бериллийсиликаты и др . Различные катионы осно
ваний в С. могут занимать сходные структурные положения 
и изоморфно заменять друг друга с образованием соедине-

214 ний переменного состава, напр. , M g 2 + и F e 2 + в оливине. 

Известны групповые замещения катионов по типу N a 1 + 

S i 4 + — С а 2 + А 1 3 + , напр. , в ряде плагиоклазов, и по типу 
3 M g 2 + — 2 А 1 3 + в слюдах. В состав С. часто входит вода: 
кристаллизационная, присутствующая в виде молекул 
Н 2 0 , цеолитного типа, конституционная в форме ( О Н ) 1 -

и катиона ( Н 3 0 ) 1 + . В решетку некоторых С. входят др . 
добавочные анионы: О 2 - (не связанный с кремнием), F 1 + , 
С 1 1 _ , [ С 0 3 ] 2 _ и др . Среди С. нередки явления полимор
физма, напр. , андалузит, силлиманит, кианит и др . Свой
ства С. зависят как от состава, так и от типа кремнекисло-
родного радикала и др . структурных особенностей. Окраска 
разнообразная, обусловлена различными сочетаниями ка
тионов F e 2 + и F e 3 + , реже C r 3 + , N i и др . Бл. обычно стек
лянный. Тв. варьирует от 1 до 8, большей частью 5—7. 
У д . в. 2—4, редко выше. В тонком порошке и шлифах 
всегда прозрачны. Для большинства С. характерна кислото-
устойчивость и высокая Гплавл. Систематика С. основана 
на типе кремнекислородных радикалов: I. Орто- и диорто-
силикаты с островной структурой (незосиликаты). Ради
кал — изолированные тетраэдры [ S i 0 4 ] ' ' - . Представители: 
оливин, циркон, фенакит, гранаты и д р . , с добавочными 
анионами — силлиманит, норбергит, титанит и др . Сюда 
ж е относятся С. с изолированными гр. тетраэдров (сороси-
ликаты) — [ S i 2 0 ? ] - 6 — тортвейтит, мелилит, эпидот и др . 
П. Мета- и диметасиликаты с радикалами кольце
вого строения (циклосиликаты) — [ S i 3 0 9 ] 6 _ , [ S i 4 0 I 2 ] 8 _ , 
[ S i 6 0 1 8 ] 1 2 - , [ S i e O . s l 6 - , [ S i 1 2 O 3 0 ] 1 2 - , [ S i 8 O 2 0 ] 8 - — д и о п т а з , 
берилл, турмалин, катаплеит, бенитоид, эльпидин, мила-
рит и др . III. Метасиликаты с цепочечной и ленточной струк
турой (иносиликаты). Радикал — одномерная бесконечная 
цепочка или лента из кремнекислородных тетраэдров, сдво
енных, строенных и т. Д . " - [ S i 2 0 6 ] < x , , [ S i 3 0 9 ] ^ ) . [ S i s O j s ] ^ 
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[ S i 7 O 2 i ] 0 O , [ S i 4 O 1 i ] e

0 O , [ S i 6 0 , 8 ] o o > [ S i s 0 2 o ] 0 0 —пироксены, 
амфиболы, волластонит, пироксмангит, родонит, энгима-
тит, ксонотлит и др . IV. Диметасиликаты со слоистой струк
турой (филлосиликаты). Радикал — двумерный бесконеч
ный слой, построенный из кремнекислородных тетраэдров 
[ S i 4 O 1 0 ] , [ S i 3 0 ? ] , [ A l S i 3 O 1 0 ] и др . Обязательно присут
ствие добавочных ( О Н ) или F. Кремнекислородный слой 
гексагонального (тальк, каолинит, слюды, хлориты, пиро
филлит) и тетрагонального (эвдидимит, джиллеспит, сан-
борнит, апофиллит и д р . ) типа. V . С. каркасной структуры 
(тектосиликаты). Радикал — трехмерный бесконечный кар
кас из кремне- и алюмокислородных тетраэдров — [ A l S i 0 4 ] , 
[ A l S i 2 0 6 ] , [ A l S i 3 O s ] , [ A l 2 S i 3 O I 0 ] , [ A l 2 S i 4 0 1 2 ] . К ним отно
сятся полевые шпаты, анальцим, цеолиты, кальсилит, 
лейцит и др . К этой ж е гр. относятся С. с добавочными анио
нами — содалит, канкринит и др . С. являются наиболее 
распространенными м-лами земной коры. К ним принад
лежит около 1/4 всех м-лов. Образуются в магм., метам, 
и метасоматических п., в пегматитах. Менее характерно 
отложение из гидротерм, растворов. Многие С. имеют боль
шую промышленную ценность: 1) руды различных метал
лов, в особенности Li и Be, а также Cs, Zr, Hf, TR и д р . 
Существенное значение имеют силикатные руды Ni ; 2 ) м-лы 
с особо ценными свойствами — слюды, асбест, тальк и др . ; 
драгоценные камни — изумруд , аквамарин, топаз и др . ; 
3 ) техническое сырье — полевые шпаты, глинистые м-лы, 
кианит, силлиманит и др . А. И. Пертель. 
С И Л И К А Т Ы Ч Е Р М А К А — гипотетические компоненты 
пироксенов: C a F e 3 + [ A l S i 0 6 ] , C a F e 3 [ A l V 0 6 ] , C a T i [ A l 2 0 6 ] 
и д р . 
С И Л И К О Л И Т Ы , Пустовалов, 1940,— собирательное наи
менование хемогенных осад . , п. , состоящих на 50% и более 
из кремнезема. В зависимости от преобладающего породо-
обр. м-ла различают опалолиты, халцедонолиты и др . Раз-
нов, халцедонолитов являются кремни, роговики, яшмы 
и д р . См. . . лит. 
С И Л И К О С М И Р Н О В С К И Т — м-л, (Th, TR, С а ) 3 • 
• [ (Р , S i ) ( 0 , О Н ) 4 ] 4 - 4 Н 2 0 (?) . Рентгеноаморфен. Агр.: 

плотные, охристые. Розовый. У д . в. 3 ,33 . В пегматитах; 
продукт изменения м-ла гр. апатита. Изучен слабо; воз
можно, механическая смесь. 
С И Л И К О Ф Л А Г Е Л Л А Т Ы — с и н . термина водоросли крем
невые жгутиковые. 
С И Л И Ц И Т Ы [ s i l ic ium — кремнезем] , Теодорович, 1935,— 
осад, кремнистые п., в составе которых преобладает сво
бодный или водный кремнезем, включая S i 0 2 остатков 
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с и л 

кремневых организмов, но исключая S i 0 2 кластических 
зерен. С. лучше понимать более широко как син. термина 
кремнистые п., которые могут быть разл. состава и проис
хождения. 
С И Л И Ц И Ф И К А Ц И Я — син. термина окремнение. 
С И Л Л — син. термина залежь интрузивная. 
С И Л Л Е Н И Т [по фам. Силлен] — м-л, y - B i 2 0 3 . К у б . 
Агр.: тонкозернистый, земл. Мягкий. Серо-, желто-зеленый. 
Бл. восковой до матового. У д . в. 8 ,8. В з . окисл. 
С И Л Л И М А Н И Т [по ф а м . Силлиман] — м-л, A l ^ A l 1 ^ 
• [О | S i 0 4 ] — высокотемпературная полиморфная м о д и ф . 
A l 2 S i O s (см. Кианит и Андалузит). А1 незначительно 
замещается Fe; содер. очень мало д р . примесей. Ромб . Габ. 
призм. Сп. сов. по {010}; отдельность по {001}. Агр. волокн. 
Бесцветный и с разными оттенками. Тв. 6 ,5—7,5 . У д . в. 
3,27. В регионально и термически метаморфизованных гли
нистых п. высокой ступени метаморфизма: определяет сил-
лиманитовую зону метаморфизма. Разнов. фибролит. 
С И Л Т [англ. si lt — мелкопесчанистый и л ] — осадки и 
осад, п. , состоящие из мелких частиц, размеры которых 
определяются различно: 0 ,002—0,2 или 0 ,005—0,05 или 
0,01—0,1 мм. В последнем случае С. соответствует термину 
алеврит. 
С И Л У Р — сокр. назв. силурийской системы и периода. 
С И Л У Р И Й С К А Я С И С Т Е М А [по племени — силуры, на
селявшему Уэльс] , Murchison, 1835,— третья снизу систе
ма палеозойской гр. Общепринятого деления ее на отделы 
нет. Выделяются лландоверийский, венлокский, лудлов-
ский и даунтонский ярусы. Разработанная зональная грап-
толитовая шкала для первых трех ярусов Англии в на
стоящее время дополнена граптолитовыми зонами силурий
ского разреза Чехословакии («надлудловский» — пржи-
дольский ярус) . Последовательность зон силура в СССР 
в значительной мере совпадает с таковой Англии. В Чехо
словакии силур делится на литеньские сланцы и буднян-
ские известняки, а последние на копанинские и пржидоль-
ские слои. В С. Америке наиболее крупными подразделе
ниями С. с. считались серии: альбион, ниагара, кайюган, 
в которых в шт. Нью-Йорк выделяются свиты: медина, 
К л и н т о н , локпорт, салина; в настоящее время предлагается 
пользоваться европейской шкалой. Сопоставление указан

ных подразделений см. в табл. Иногда С. с. называлась 
готландской, готландием О. И. Никифорова. 
С И Л У Р И Й С К И Й П Е Р И О Д — третий геол. период с на
чала палеозойской эры продолжительностью около 2 5 — 
30 млн. лет. После тект. движений одной из фаз каледон
ской складчатости, приуроченной к началу С. п. , произо
шли значительные погружения земной поверхности, сопро
вождавшиеся крупной морской трансгрессией, достигшей 
своего максимума в лландоверийском веке. Конец послед
него и венлокский век ознаменовались также проявлением 
эффузивной и интрузивной магм, деятельности. В лудлов-
ском веке на платформах произошла регрессия, в то время 
как некоторая часть геосинклинальных басе, испытывала 
дальнейшее погружение. Конец С. п. характеризовался рез
ко выраженной и почти повсеместной регрессией. Остаточ
ные морские басе, сохранились лишь в немногих местах 
на Ю.-З . Восточно-Европейской (Русской) платформы, 
в Уральско-Тянынаньской, Казахстанской, Верхояно-Чу-
котской, частично в Кордильерской и Средиземноморской 
геосинклинальных обл. Орг. мир С. п. был тесно связан 
с ордовикским и особенно с девонским. Транзитный харак
тер фауны С. п., по-видимому, в значительной степени 
обусловлен сравнительно небольшой его длительностью. 
Специфическими силурийскими сем. среди табулят и ругоз 
являются Halys i t idae , Kodomophyl l idae , P tychophyl l idae , 
Calostyl l idae, Cys t iphy l l idae и др . Среди замковых брахио-
под особенный расцвет приобрели сем. Pentameridae, 
Stricklandidae, Gypidul idae , а также Spiriferidae, Atrypi-
dae, Lissatrypidae и Athyridae . Мшанки были представлены 
гл. обр. отрядом криптостомата. Многочисленны и разно
образны были остракоды. Трилобиты по сравнению с кем
брием и ордовиком в этом периоде потеряли свое ведущее 
значение, среди них нет типично силурийских сем. Эврип-
териды представляли собой небольшую, но характерную 
гр. животных, иногда достигавших огромных размеров. 
Наиболее специфической и широкораспространенной гр. 
являлись граптолиты, представленные отрядом Axonophora. 
В небольшом количестве существовали бесчелюстные и 
рыбы. В С. п. намечаются 3 палеозоогеографические пров .— 
Европейская, Сибирская и Центрально-Азиатская, характе
ризующиеся гл. обр. разл. сочетанием широкораспростра
ненных родов и видовых комплексов. Растения были пред
ставлены водорослями, псилофитами и плауновыми. 

Англия Чехословакия СССР С. Америка (штат 
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сил 
С И Л Ы С М Е Р З А Н И Я — сопротивление сдвигу г. п. , смер
зающихся с каким-либо телом (напр. , фундаментом) вдоль 
боковой контактной поверхности. 
С И Л Ь — см. Сель. 
С И Л Ь А Р [перуанск . ] , Fenner, 1948 ,— туфы, в которых 
литификация является результатом перекристаллизации, 
а также туфы, в которых обломки мало связаны м е ж д у 
собой. С . противопоставляются спекшимся туфам, в кото
рых частички пепла плотно сварены друг с другом. См. 
Игнимбрит. 
С И Л Ь В А Н И Т — м-л, A u A g T e 4 . Мон. К-лы короткопризм. 
и толстотаблитчатые. Дв. срастания и прорастания по {100} . 
Сп. сов. по {010}. Агр.: дендриты, напоминающие письмена. 
Серебристо-белый. Бл. метал. Тв. 1,5—2. У д . в. 8 ,28. В эпи-
термальных м-ниях с Te-Ag-Au оруденением. При 
окислении С . образуются теллурит и порошк. самородное 
Аи. С И Н . : теллуристая серебряная обманка. 
С И Л Ь В И Н [по имени Сильвия (де-ля Б а ш ) ] — м-л, К О . 
К у б . Габ. куб . , реже октаэдр, и призм. Сп. сов. по {100}. 
Дв . по {111} у искусственных к-лов. Агр.: зернистые, круп
нокристаллические, шестоватые и параллельно-волокн. Бес
цветный, аллохроматичсн. Бл. стеклянный, тусклый. Тв. 2. 
У д . в. 1,99. Растворим в воде; вкус горьковатый. В соляных 
м-ниях; в возгонах вулканов. 
С И Л Ь В И Н И Т — соляная г. п. , состоящая из кристалли-
ческизернистой смеси галита (25—85% ) и сильвина (10— 
60% ). Галит обычно преобладает. Почти всегда содер. не
значительную примесь ангидрита, карбонатов и глинистого 
материала. В С. калийных м-ний сульфатного типа встре
чаются примеси полигалита, кизерита, каинита, лангбей-
нита, эпсомита, шенита и д р . Имеет молочно-белую и крас
ную окраску; последняя обусловлена включениями окислов 
Fe в зернах сильвина. Пестрая окраска С. связана с присут
ствием синего галита. Обычно образует пластовые залежи 
в верхней части соляных толщ или в краевых частях штоков. 
Является главной рудой КС1, применяемого в качестве 
удобрения. Кроме того, С . — сырье для получения соеди
нений К. 

С И Л Ь К Р Е Т , Ламплаф, Д ю Тойт, 1957,— кремнистая п., 
часто кавернозная, возникающая в гипергенных условиях 
при метасоматическом замещении м-лов осад. п. кремнезе
мом, преимущественно халцедоном и кварцем. 
С И М А [по элементам Si и M g ] — оболочка Земли, зале
гающая под сиалем, сложенная г. п., в состав которых вхо
дят преимущественно Si и M g . Предполагается, что верх
няя часть С. состоит из габбро или п., близких по составу 
к перидотитам. Уст. термин. В настоящее время более рас
пространен термин оболочка силикатная, в состав которой 
входят сиаль и С. 
С И М А Н И Т [по фам. Снмэн]—м-л, М п 3 [ ( О Н ) 2 | Р 0 4 | В ( О Н ) 4 ] . 
Ромб . Габ. игольчатый. Сп. ер. по {001}. Бледно- и винно-
желтый. Тв. 4. У д . в. 3 ,08 . В Мп м-нии. 
С И М Б И О З — отношения сосуществования м е ж д у орга
низмами, при которых один или оба организма, вступив
шие в эти отношения, получают определенные преимущест
ва и ни один из организмов не получает существенного 
ущерба. 
С И М В О Л З О Н Н Ы Й ( З О Н А Л Ь Н Ы Й ) — син. термина 
символ кристаллического ребра. 
С И М В О Л З О Н Ы — с и н . термина символ кристалличе
ского ребра. 
С И М В О Л К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К О Г О Р Е Б Р А — характе
ристика кристаллического ребра с помощью 3 чисел. Д л я 
нахождения С. к. р. ребро переносится параллельно самому 
себе в начальную точку координат. Далее на нем берется 
любая точка и определяются ее координаты по всем 3 осям 
(.г, у, г ) . Если единичные отрезки (параметры единичной 
грани) по тем ж е осям отвечают Яо, bo, с0, то символ ребра 
г л Х У Z [RST\ находится по следующему уравнению: — : -Г- • —~ . 

0*0 1*0 0̂ 
Символ ребра обычно принято заключать в квадратные 
скобки, напр. [ 3 3 1 ] . Син.: символ зонный (зональный), 
символ зоны. 
С И М В О Л К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К О Й Г Р А Н И — характе
ристика кристаллической грани 3 целыми и взаимно про
стыми числами (называемыми индексами), представляю
щими отношение 3 дробей, числители которых являются 
параметрами единичной грани ( O A , , ОВlt О С Д а зна
менатели соответствуют параметрам заданной грани 

(ОАх, ОВх, ОСх) = h : k : I = : : где h, k, 
I — целые и взаимно простые числа. Для определения 
символов граней какого-либо к-ла необходимо установить 
в нем координатные оси и выбрать единичную грань. От
резки, отсекаемые на осях единичной гранью и гранью X, 
символ которой определяется, дают параметры, входящие 
в уравнение (*). С. к. г. пишется в круглых скобках, напр., 
(311) . 
С И М В О Л А И Н Д Е К С Ы — ч и с л а , составляющие символ 
грани или ребра. Согласно закону рациональности отноше
ний параметров они являются рациональными целыми, 
взаимно простыми числами. Каждый индекс есть отношение 
параметра единичной грани по данной кристаллографиче
ской оси к параметру какой-либо др . грани по той ж е оси. 
Существует несколько систем символов: Миллера, Браве, 
Федорова и д р . 
С И М Е Т И Т [по месту находки] — ископаемая смола с 
интенсивной синей флюоресценцией, встречающаяся в тре
тичных отл. по р. Симето (Сицилия). Растворимость в орг. 
растворителях и механические свойства (вязкость) С. 
близки к таковым сукцинита. Отличается от последнего, 
в частности, более высоким содер. кислорода и практиче
ски отсутствием янтарной кислоты в продуктах сухой пере
гонки. 
С И М М Е Т Р И И В Е Л И Ч И Н А — см. Величина симметрии 
{максимальная). 
С И М М Е Т Р И Я [аиццЕтрю; — соразмерность] — закономер
ная повторяемость равных частей, слагающих фигуру. С. 
описывается с помощью элементов симметрии, дающих 
понятие о соответственных симметрических преобразова
ниях. Учение о симметрии, развитое в трудах Браве, Гес-
селя, Гадолина, Федорова, Кюри и др . , лежит в основе 
теоретической кристаллографии. См. Антисимметрия, 
Гомология, Симметрия динамическая, Симметрия криво
линейная, Симметрия подобия, Симметрия цветная. 
С И М М Е Т Р И Я А К С И А Л Ь Н А Я — х а р а к т е р и з у ю щ а я с я на
личием одной или нескольких полярных осей симметрии 
II порядка. Син.: симметрия осевая. 
С И М М Е Т Р И Я В Е Р Ш И Н — с м . Симметрия граней. 
С И М М Е Т Р И Я Г Р А Н Е Й — к а к и симметрия вершин, ха
рактеризуется следующими 10 видами плоскостной кристал
лографической симметрии: — ( 1 ) , L2 (2), L3 (3), L 4 (4) , 
Le (6) , P ( m ) , L22P(mm), L33P(3m), L 4 4 P ( 4 m m ) , L&P(fimm). 
С И М М Е Т Р И Я Д В И Ж Е Н И Я — х а р а к т е р и з у ю щ а я тип пе
ремещения частиц деформируемой г. п. или осадков, взве
шенных в водном потоке, относительно некоторой системы 
координат. С. д . характеризует степень упорядоченности 
движений. Выделяют (Биллингс, 1949): 1) осевую С. д . , 
составляющую движение, направленное по главной оси, 
тогда как в перпендикулярной плоскости все направления 
равноправны и взаимозаменяемы. Такова С. д . частиц, 
осаждающихся из стоячих вод (движение по вертикальной 
оси), и деформации сферы в сплющенный сфероид под 
односторонним давлением; 2 ) ромбическую С. д . , пред
ставляющую собой деформации под действием неодинако
вых сил, действующих во взаимно перпендикулярных на
правлениях, напр. , относительное перемещение частиц 
сферы, сдавленной в вертикальном направлении и одновре
менно сжатой или фиксированной с боков (сфера деформи
руется в эллипсоид); 3 ) моноклинную С. д . , составляющую 
относительные перемещения точек, напр. , в колоде карт, 
когда они скользят одна по другой в результате сдвига 
(каждая карта сдвигается в одном и том ж е направлении 
по отношению к следующей за ней). Другой пример — дви
жение частиц водного потока с разл. скоростью в верхних 
и нижних слоях воды (нижние частицы отстают вследствие 
трения о дно); 4 ) триклинную С. д . , характеризующую наи
меньшую степень упорядоченности сложного движения, 
напр. , перемещения частиц водного потока, в котором 
помимо различия скоростей в верхних и нижних слоях со
здаются завихрения у берегов вокруг вертикальных осей. 
С И М М Е Т Р И Я Д В У Ц В Е Т Н А Я — см. Симметрия цвет
ная. 

С И М М Е Т Р И Я Д И Н А М И Ч Е С К А Я — симметрия объекта, 
формирующегося в подвижной среде, напр.: гальки в зоне 
морских приливно-отливных движений воды или к-ла 
в движущемся потоке кристаллообразующен среды. Выяв
ляется статистически. 
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син 
С И М М Е Т Р И Я К Р И В О Л И Н Е Й Н А Я , Д . В . Наливкин, 
1925,— широко распространенная в орг. мире симметрия, 
гл. обр. животных и растительных организмов. Обычные 
пл. и оси симметрии заменены здесь искривленными по
верхностями и линиями. 
С И М М Е Т Р И Я Л О Ж Н А Я — к а ж у щ а я с я симметрия к-ла, 
сформировавшегося при нарушении равномерного всесто
роннего притока вещества. Развитие такого к-ла отличается 
от того, которое соответствует истинной его симметрии. 
С И М М Е Т Р И Я О С Е В А Я — с и н . термина симметрия ак
сиальная . 
С И М М Е Т Р И Я П О Д О Б И Я , Шубников, 1 9 6 0 , — з а к о н о 
мерная повторяемость подобных (но не равных) частей, 
слагающих фигуру. Случаи симметрии подобия представ
ляют собой своеобразные аналогии трансляций, поворотов 
вокруг осей (простых и винтовых) и отражений в пл. , но 
связаны с одновременным увеличением или уменьшением 
масштаба подобных частей фигуры и расстояний м е ж д у 
ними. С. п. проявляется в спиральной форме раковин, 
расположении листьев у растений, зональном строении 
к-лов. 
С И М М Е Т Р И Я Ц В Е Т Н А Я , Белов и д р . , 1 9 5 6 , — з а к о н о 
мерная повторяемость равных частей фигуры к-ла, условно 
окрашенных в разл. цвета. Соответственно имеем двух
цветную, трехцветную, четырехцветную и т. п. симметрию. 
Элементы С. ц. связывают м е ж д у собой равные, но раз
лично окрашенные части фигуры; она используется при 
описании дв. сростков (дв. , тройников, четверников и 
т. п.) , а также в обл. структурного анализа к-лов. 
С И М П Л Е З И Т — м-л, Fe 2 +a[AsO, , ] 2 - 8 Н 2 0 . Трикл. Сп. сов. 
по {110}. Агр. радиальнолучистыс. Светло-зеленый, темно-
сине-зеленый. Бл. стеклянный. Тв. ~ 2 , 5 . У д . в. 3 ,01 . В . з . 
окисл. сульфидных м-пий. Разнов. феррисимплезит. 
С И М П Л Е К Т И Т ( С И М П Л Е К Т И Т О В Ы Е П Р О Р А С Т А 
НИЯ) — взаимные прорастания или- срастания 2 м-лов. 
С И М П Л О Т И Т [по фам. Симплот] — м-л, C a V 4 0 9 - 5 H 2 0 . 
Мон. , псевдотетр. К-лы уплощенные. Сп. слюдоподобная 
по {010}. Темно-зеленый до черного. Очень мягкий. У д . в. 
2,64. В U - V рудах в песчаниках с монтроузитом, мелано-
ванадитом, самородным Se, уранинитом и др . м-лами V и U. 
С И М П С О Н И Т — м-л, A l 4 T a 3 O l 3 ( O H ) . Гекс. Габ. таблит
чатый, короткопризм. Сп. или несов., или сов. Агр.: вкрап
ленность, зернистые. Бесцветный до светло-коричневого. 
Обычно бурая корка продуктов гипергенного изменения. 
Бл. алмазный. Тв. 6 ,5—7,5 . У д . в. 5 ,92—6,84 . В пегмати
тах. 

С И М Ф Е Р О П О Л Ь С К И Й Я Р У С [по г. Симферополь] , 
Стратиграфическая комиссия по палеогеновой системе, 
МСК, 1964 г.,— второй снизу ярус эоцена Крымо-Кавказ-
ской обл., соответствующий лютетскому ярусу 3 . Европы. 
С И Н . . . [aiv (син) — вместе]—приставка в сложных словах, 
обозначающая совместность, одновременность. Напр. , сино-
рогенный, сингенетический и т. д . 
С И Н А Д Е Л Ь Ф И Т — м-л, M n 4 [ ( O H ) 3 | A s O / , ] . Часть Мп 
замещена РЬ, Mg, Са и щелочными металлами. Трикл. Габ. 
короткопризм. Сп. несов. по {010}. Бесцветный, красно-
бурый. Окраска к-лов зональная. Тв. 4,5. У д . в. 3 ,91 . 
В м-ниях М п . Разпов. плюмбосинадельфит. Син.: алло-
дельфит. 
С И Н А Н Г И Й (Synangium) — собрание сросшихся своими 
стенками спорангиев. 
С И Н А Н Т Е Т И Ч Е С К И Й — см. Минералы синантетиче-
ские. 
С И Н А Н Т Р О П (s inantropus) [Sina — средневековое назва
ние Китая] — одна из древних форм ископаемого человека, 
которую ранее выделяли в самостоятельный род, а в на
стоящее время относят к архантропам (Иванова, 1965). 
С. изготовлял примитивные орудия и пользовался огнем. 
Свод его черепа был уплощен, лоб покат, надбровные дуги 
имели вид сплошного костного валика, подбородочный 
выступ отсутствовал. Первая находка сделана в 1923 г. 
близ Пекина, поэтому С. иногда называют пекинским че
ловеком. 
С И Н Б И Т У М О И Д Ы — см. Битумоиды. 
С И Н В У Л К А Н О М И К Т О В А Я П О Р О Д А — см. Породасин-
вилканомиктовая. 
С И Н Г А Л И Т — м-л, M g A l [ B 0 3 ] 0 . Ромб . Габ. призм. Сп. 
несов. Агр. зернистые. Светло-желтый до бурого и коричне
вого, зеленоватый. Б л . стеклянный. Тв. 5. У д . в. 3 ,5 . В маг

незиальных скарнах и кальцифирах с варвикитом, суани-
том, людвигитом, серендибитом и др . Редкий. 
С И Н Г Е Н Е З , Ферсман, 1922 ,— образование м-лов, проис
ходящее во время отложения осадков и вместе с тем одна 
из начальных стадий литогенеза — стадия формирования 
осадка, предшествующая его диагенезу. Пустовалов (1940) 
расширяет понятие о С. Он называет С. образование м-лов 
в осадке (но не в п. ) , а также ту стадию формирования 
осад, п. , которую Ферсман и ряд его предшественников 
именовали диагенезом, а Швецов (1958) называет ранним 
диагенезом. Р у х и н (1961) относил к явлениям С. образова
ние тонкого поверхностного слоя осадка, гальмиролиз и те 
процессы, которые присущи начальному этапу диаге
неза. Вассоевич (1957) настаивает на широком понимании 
С , вытекающем из прямого смысла этого слова (процессы, 
протекающие одновременно с образованием м-ла, п., скоп
лением полезного ископаемого и т. д . ) . С. противопостав
ляется термин-антипод эпигенез. Страхов и Логвиненко 
(1959) считают С. термином свободного пользования. 
С И Н Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й ( С И Н Г Е Н Е Т И Ч Н Ы Й ) — совмест
но или одновременно образовавшийся. См. Минералы 
сингенетические (сингенетичные). 
С И Н Г Е Н И Т [ouvyevris (сингенэс) — родственный, по хим. 
сходству с полигалитом] — м-л, K 2 C a [ S 0 4 ] 2 - Н 2 0 . Мон . 
К-лы таблитчатые и призм. Сп. сов. по {100} и {110}, ср. 
по {010}. Агр.: пластинчатые, корочки. Бесцветный, белый, 
желтоватый. Бл. стеклянный. Тв. 2,5. У д . в. 2,6. В соля
ных м-ниях; в пустотах вулк. п.; налеты на лавах. 
С И Н Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953 ,— текстуры (включая зна
ки) , возникшие в осадках одновременно с их формирова
нием, т. е. строго сингенетичные. 
С И Н Г О Н И Я [ycovia (гониа) — угол] — в кристаллогра
фии, гр. видов симметрии, которая при одинаковом числе 
единичных направлений обладает одним или несколькими 
сходными элементами симметрии. Различают 7 С : трн-
клинную, моноклинную, ромбическую, тригональную, тет
рагональную, гексагональную, кубическую. Триг. и гекс. 
С. иногда рассматриваются как две подсинг. одной гекс. 
С. Сингоний группируются в 3 категории: низшую, сред
нюю и высшую. К-лы низшей категории — трикл. , мон. и 
ромб. С. характеризуются наличием нескольких единичных 
направлений (не меньше 3 ) и отсутствием осей симметрии 
порядка выше д в у х . К-лы средней категории обладают 
одним единичным направлением, совпадающим с единствен
ной осью порядка выше двух: триг. ( L 3 ) , тетр. ( L 4 или 
L j 4 ) и гекс. ( £ 6 или Z,,- ). В к-лах высшей категории (куб. С . ) 
при отсутствии единичных направлений всегда имеется 
несколько осей порядка выше двух ( 4 £ 3 ) . Син.: система 
кристаллографическая. 
С И Н Г О Н И Я А Г И Р Н А Я — син.: сингония триклинная. 
С И Н Г О Н И Я Г Е К С А Г И Р Н А Я — наименование Федоров
ского института — син. термина сингония гексагональная. 
С И Н Г О Н И Я Г Е К С А Г О Н А Л Ь Н А Я — крупная классифи 
кационная единица царства к-лов. Принадлежит к кате
гории средних синг. К ней относятся к-лы, в которых 
имеется шестерная поворотная (Le — 6 ) или шестерная 
инверсионная (L^ — 6 ) ось симметрии. Подразделяется 
на 7 видов симметрии (классов). Установка к-лов осу
ществляется с помощью 4 координатных осей. Символы 
граней и ребер четырехиндексовые. Син.: сингония гекса-
гирная. 

С И Н Г О Н И Я Д И Г И Р Н А Я — уст. син. термина сингония 
ромбическая. 
С И Н Г О Н И Я К У Б И Ч Е С К А Я — крупная классификацион
ная единица царства к-лов. Относится к высшей категории 
синг. К ней относятся к-лы с несколькими осями симметрии 
высшего порядка (в частности 4 L 3 ) . Единичные направле
ния отсутствуют. В С. к. имеется 5 видов симметрии. 
Координатные кристаллографические оси совмещаются 
с 3 четверными осями, а в случае их отсутствия — с 3 двой
ными осями симметрии. Простых форм в С. к. — 1 5 . Син.: 
система кристаллографическая правильная, система кри
сталлографическая изометрическая. 
С И Н Г О Н И Я М О Н О К Л И Н Н А Я — синг. низшей катего
рии. В мон. к-лах имеется множество единичных и симмет
рично-равных направлений. И з элементов симметрии 
присутствует либо Pirn), либо L 2 (2) , либо L2PC(2/m). 
В мон. к-лах вторая кристаллографическая координатная 
ось обычно совмещается с L2 или с нормалью к Р. Две др . 217 

http://jurassic.ru/



син 
оси выбираются в пл. , перпендикулярной ко второй оси, 
параллельно ребрам к-ла. Угол м е ж д у первой и третьей 
координатными осями — косой, откуда и название синг. 
Простые формы М . с.— моноэдры, диэдры, пинакоиды, 
ромб, призмы. 
С И Н Г О Н И Я П О Л И Г И Р Н А Я — изл. син. термина син-
гония кубическая. 
С И Н Г О Н И Я Р О М Б И Ч Е С К А Я — синг. низшей категории. 
Назв . происходит от того, что во многих простых формах 
данной синг. сечения, перпендикулярные L2, имеют форму 
ромба. В ромб, к-лах имеются три единичных направления, 
совпадающих с L2 или с нормалями к Р. Кристаллографи
ческие оси координат совмещаются с L 2 или с нормалями 
к плоскости симметрии Р. Система координат прямоуголь
ная. Простые формы С. р. : моноэдры, пинакоиды, диэдры, 
ромб, призмы, ромб, тетраэдры, ромб, пирамиды, ромб, 
дипирамиды. 
С И Н Г О Н И Я Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь Н А Я — синг. средней кате
гории. С единичным направлением совпадает единствен-

* ная четверная ось ( L 4 или Lu). Косые относительно £ 4 

или L j 4 симметрично-равные направления повторяются 
по меньшей мере 4 раза. К С. т. относятся 7 видов сим
метрии. Четверная ось симметрии является третьей (верти
кальной) координатной осью. Две другие оси лежат в гори
зонтальной пл . , образуя м е ж д у собой углы 90° (система 
координатных осей прямоугольная) . Простые формы С. т.: 
моноэдры, пинакоиды, тетр. призмы, дитетр. призмы, тетр. 
пирамиды, дитетр. пирамиды, тетр. дипирамиды, дитетр. 
дипирамиды, тетр. тетраэдры, тетр. трапецоэдры, тетр. 
скаленоэдры. Син.: система кристаллографическая квадрат
ная . 
С И Н Г О Н И Я Т Р И Г О Н А Л Ь Н А Я — синг. средней катего
рии. С единичным направлением совпадает единственная 
ось (Ь3). Симметрично-равные направления повторяются 
по меньшей мере 3 раза. К С. т. относятся 5 видов сим
метрии. Координатные оси выбираются в числе 4: четвер
тая (вертикальная) совмещается с L3, три остальные лежат 
в горизонтальной пл . , образуя м е ж д у собой углы 120° 
(установка Браве) . В ромбоэдрической установке 3 коор
динатные оси параллельны ребрам ромбоэдра. Простые 
формы С. т.: моноэдры, пинакоиды, триг. призмы, дитриг. 
призмы, триг. пирамиды, дитриг. пирамиды, гекс. пира
миды, триг. дипирамиды, гекс. дипирамиды, ромбоэдры, 
триг., трапецоэдры, дитриг. скаленоэдры. Син.: сингония 
тригирная, система кристаллографическая ромбоэдриче
ская. 
С И Н Г О Н И Я Т Р И К Л И Н Н А Я [HXIVCO (клино) — накло
н я ю ] — синг. низшей категории. В трикл. к-лах все направ
ления единичны: нет ни осей, ни пл. симметрии. Элементы 
симметрии или вовсе отсутствуют (—), или присутствует 
лишь центр инверсии (С) . Кристаллографические оси коор
динат выбираются в трикл. к-лах параллельно 3 не парал
лельным друг другу возможным ребрам к-ла. Получается 
косоугольная система координат с 3 неравными косыми 
углами м е ж д у осями. Простые формы С. т .— моноэдры 
и пинакоиды. Син.: сингония агирная. 
С И Н Е К Л И З А , А. П. Павлов, 1903 ,— крупная платфор
менная отрицательная структура, имеющая поперечные 
размеры сотни км (соответственно площадь более 6 0 — 
100 тыс. к м 2 ) и характеризующаяся слегка вытянутой или 
изометричной формой. О с а д . , реже вулканогенно-осад. отл. 
в пределах С. имеют общую мощн. д о 3—5 км (редко д о 
8—10 км и более) . Породы платформенного чехла в преде
лах С. обладают центриклинальным залеганием с накло
ном слоев на крыльях, имеющих нередко ступенчатое 
строение, в несколько десятков минут. Лишь на флексурах 
углы падения увеличиваются д о нескольких градусов. 
Является первичным и главнейшим элементом плит и раз
вивается в течение одного крупного тект. цикла, но чаще 
в течение нескольких циклов. Как правило, С. осложнены 
сводами и впадинами, а последние валами, депрессиями. 
Достаточно четко намечаются фациальные изменения г. п. 
и изменения мощн. форм, в зависимости от положения г. п. 
на отдельных элементах. С , напр. , появление солей и гип
сов в прогнутых частях С , возрастание мощн. от крыльев 
к осевой части С. Типичными С. являются Московская, 
Тунгусская, Вилюйская. Близкие термины: бассейн, суб
геосинклиналь. Подобные структуры, заложенные в центр, 
частях платформ, некоторые авторы называют автосине-

218 клизами. 

С И Н Е К Л И З А К Р А Е В А Я — см. Синеклиза узловая. 
С И Н Е К Л И З А Н А Л О Ж Е Н Н А Я — возникшая за счет раз
дробления древних плит или щитов и накладывающаяся 
на разл . структурные элементы предшествующего тект. цик
ла. Обычно имеет изометричные очертания. Таковы Тун
гусская синеклиза Сибирской платформы, возникшая в 
среднем палеозое, Ордосская синеклиза Китайской плат
формы, сформировавшаяся в позднем палеозое, Англо-
Парижский басе. 
С И Н Е К Л И З А У З Л О В А Я — крупная (до 1000 км и более 
в поперечнике) отрицательная платформенная структура, 
выполненная мощной (8—15 км) толщей отл. Обычно рас
полагается по периферии платформ и отделяется от по
следних системами флексур, составляя элемент платформы, 
обращенный к геосинклинали. Для С. у. характерно уто
нение гранитного слоя и мощное соленакопление, приводя
щее в последующем к проявлению соляной тектоники. Таки
ми синеклизами являются Прикаспийская, Гольф-Кост. 
Близкие термины: батисинеклиза, синеклиза краевая, впа
дина прикаспийского типа. 
С И Н Е К Л И З А У Н А С Л Е Д О В А Н Н А Я — возникшая на мес
те впадин предшествующего геосинклинального цикла. 
Обычно имеет вытянутые очертания. Пример: Ляпинская 
синеклиза Западно-Сибирской плиты. 
С И Н Е М Ю Р С К И Й Я Р У С , С И Н Е М Ю Р [по древнерим
скому назв. г. Семюр, Ф р а н ц и я ] , d 'Orbigny, 1850,— вто
рой снизу ярус н. отдела юрской системы. Характерны 
аммониты: Ariet i t inae, Arnioceratinae, Echioceratinae, Оху-
noceratidae (б. ч . ) . В основании зона Arietites bucklandi, 
в кровле зона Echioceras raricostatum. 
С И Н Е Р Е З И С [ovvaipeoic, (синайрезис) — сжатие, уплот
нение] — выделение жидкой фазы из дисперсной структуры 
(геля), сопровождающееся уменьшением объема. Проис
ходит в водонасыщенных тонкодисперсных (глинистых) 
осадках в стадию диагенеза, представляя собой постепен
ное самоуплотнение пространственной структуры под дей
ствием сцепления м е ж д у коллоид, и субколлоид, частицами 
(«старение» дисперсной системы) или под тяжестью выше
лежащих осадков. Сопровождается механическим вытесне
нием иловой воды и увеличением жесткости осадка. 
С И Н И Й , С И Н И Й С К И Й К О М П Л Е К С ( С И Н И Й С К А Я 
« С И С Т Е М А » ) [по средневековому назв. Китая — Sina] , 
Richthofen , 1877,— слабо измененные или совсем немета-
морфизованные отл. в. протерозоя, развитые в Китае 
(преимущественно на севере страны). Известняки, доло
миты, кварциты, конгломераты и глинистые, иногда фил-
литизированные сланцы; в верхней части — местами пла
стовые залежи гематитовых р у д . В карбонатных п. содер. 
строматолиты. 

Залегает с угловым несогласием на серии («системе») Утай 
и перекрывается со стратиграфическим несогласием отл., 
содержащими остатки фауны средней части, н. кембрия. 
В С С С Р аналогом С. считались отл. рифея, однако изотоп
ные определения возраста п. показали, что эти подразделе
ния несопоставимы по своему объему. Изотопный возраст 
некоторых синийских п. Китая, определенный К-Аг 
методом по глаукониту, не выходит за пределы 1185—740 
млн. лет. Первоначально в С. «систему» включались 
и нижнепалеозойские отл. О д н о время термин широко при
менялся д л я обозн. наиболее молодых верхнепротерозой
ских отл. разл . регионов С. Евразии; теперь в таком зна
чении он применяется редко. 
С И Н И С И Т — м-л, промежуточный член ряда эшинит — 
приорит, обогащен U . В пегматитах. 
С И Н К Л А З Ы — трещины, обусловленные внутренними при
чинами, т. е. охлаждением, высыханием и т. д . (напр., 
трещины отдельности в базальтах, глинах) . Термин упо
требляется редко. См. Трещины отдельности. 
С И Н К Л И Н А Л О И Д — синклинальная складка сложного 
строения, образовавшаяся в результате вторичного смятия 
частей надвига как покрова перекрытия аллохтона, так и 
подстилающего автохтона. В ядре С. обычно залегают 
более древние слои аллохтонных образований, а на крыль
ях — более молодые (верхние) отл. автохтона. Термин 
употребляется редко. 
С И Н К Л И Н А Л Ь [xXi/vco (клино) — наклоняю] — вогнутая 
складка, ядро которой сложено более молодыми слоями. 
Обычно она обращена замком вниз и слои на ее крыльях 
падают навстречу друг другу. Однако в синклинальной 
веерообразной складке слои в направлении замка сначала 
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падают в разные стороны, а у ж е затем навстречу друг 
другу. В опрокинутой, лежачей и перевернутой складках 
крылья падают в одну сторону, причем в последнем случае 
С. обращена своим замком вверх. Син.: складка синкли
нальная. 
С И Н К Л И Н А Л Ь К О М П Е Н С А Ц И О Н Н А Я — синклиналь, 
возникающая в виде кольца вокруг соляного массива за 
счет оттока соли в сторону поднимающегося массива и 
оседания прилежащих к нему г. п. осад, чехла. 
С И Н К Л И Н А Л Ь Л О Ж Н А Я — Син. термина антиклиналь 
перевернутая. 
С И Н К Л И Н А Л Ь П Е Р Е В Е Р Н У Т А Я — синклиналь, осевая 
поверхность которой изогнута так, что складка обращена 
своим замком вверх. Син.: антиклиналь ложная. 
С И Н КЛ И Н О Р И Й — к р у п н а я , сложная структура в це
лом синклинального строения, состоящая из более мелких 
складок. Образуется обычно на месте геосинклинальных 
прогибов в процессе общего обращения (инверсии) геосин
клинальной системы или отдельных ее частей, сопровож
дающегося процессами складкообразования. Может ф о р 
мироваться как в результате превращения внутреннего под
нятия (геоантиклинали) в прогиб, так и развиваться уна-
следованно в прогибах, испытывающих длительное погру
жение в течение всего цикла. В первом случае образуется 
С. обращенный, характеризующийся несогласно залегаю
щими послеинверсионными форм. , а во втором — С. не
обращенный, имеющий полный и мощный разрез согласно 
залегающих ранне- и позднегеосинклинальных форм. Осе
вые плоскости складок в С. могут сближаться кверху (С. 
нормальный или обратно веерообразный) или книзу (С. 
аномальный или веерообразный). 
С И Н К О З И Т [по м-нию Синкос, П е р у ] — м-л, C a [ V ( O H ) 2 ] 
Р О ^ г - З Н г О . Тетр. Габ. чешуйчатый и пластинчатый. 
Сп. ср. по {001}, несов. по {100} и {ПО}. Агр. радиально
лучистые и мелкие желваки. Зеленый. Тв. низкая. У д . в. 
2,84. В углистых сланцах. Редкий. 
С И Н О Н И М И К А [OUVCOVVJUOC. (синонимос) — одноимен
ный] — в палеонтологии, систематический указатель всех 
описаний и изображений какого-либо рода, вида и т. д . 
Отражает взгляды автора об объеме вида (рода, сем.) . 
С И Н О Н И М И К А П Л А С Т О В У Г Л Я — единая индексация 
пластов угля б а с е , устанавливаемая на основе корреляции 
пластов угля разл. методами. См. Методы корреляции 
угольных пластов. 
С И Н С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Й — образовавшийся одно
временно с отложением осадков. Син. конседиментацион-
ный. 
С И Н Т А Г М А Т И Т — м-л, изл. син. роговой обманки ба-
зальтической. 
С И Н Т А К С И С Ы — резкие первичные пережимы или со
кращения ширины складчатого геосинклинального пояса, 
напр., Пенджабский и Ассамский С. в Азии. 
С И Н Т Е К С И С — 1. Изменение магмы в результате ассими
ляции вмещающей г. п.; близко к понятиям контаминация, 
гибридизация (см. Гибридизм). 2. Одновременный анатексис 
нескольких г. п. и смешение образовавшихся таким путем 
магм. 3. Общий термин, обозначающий как чистое плавле
ние нагреванием прилегающей магмы, так и ассимиляцию 
постороннего вещества магмой. 
С И Н Х И З И Т — м - л , C a C e [ F ( C 0 3 ) 2 ] . Ромб , или мон. Габ. 
ромбоэдрический и толстотаблитчатый. Сп. по {001}. Жел
тый, коричневый. Тв. 4. У д . в. 3 ,9 . Бл. стеклянный. С аст-
рофиллитом, эльпидитом и др . в пегматитах щелочных 
сиенитов. Разнов. доверит. 
С И Р А С У — см. Туфолава. 
С И Р Л Е З И Т [по ф а м . Сирл] — м-л, N a B [ S i 2 O e ] - Н 2 0 . 
Мон. Габ. призм. Сп. сов. по пинакоиду. Агр. сферолито-
вые. Белый. Мягкий. У д . в. 2 ,45. Заметно растворим в 
воде. В соляных отл.; в мергеле с улекситом, карбонатами 
и опалом. 
С И С М О Н Д И Н — м - л , разнов. хлоритоида, содер. д о 9% 
M g O . 
С И С Т Е М А — 1. Основное понятие общей теории систем, 
которое в последнее время чрезвычайно широко использует
ся во всех отраслях естественных и общественных наук. 
Понятие С. используется в разл. значениях с многочислен
ными оттенками. По определению Берталанфи (1956), 
под С. следует понимать комплекс элементов, находящихся 
во взаимодействии. Холл и Ф э й д ж и н (1956) рассматривают 
С. как множество объектов вместе с отношениями м е ж д у 

этими объектами и их свойствами-аттрибутами; Садовский 
(1962) — как множество предметов, упорядоченных опре
деленным образом; Блауберг, Садовский и Юдин (1969) 
главным признаком С. считают органичную целостность. 
По Ж е р а р у (Рапопорт, 1969), главными характеристиками 
С. являются структура (совокупность отношений м е ж д у 
элементами), функция (совокупность реакций С. на изме
нения условий внутренней и внешней среды) и история 
(длительные, как правило, необратимые изменения); эти 
три взаимосвязанных аспекта, отвечающие существованию, 
действию и становлению С , характеризуют ее в целом. 
Существуют также определения понятия С. на языке теории 
множеств и математической логики (Месарович, 1966; 
Уемов, 1967; Эшби, 1964, и д р . ) . Для обсуждения сложных 
геол. проблем Косыгиным и Соловьевым (1969) по аналогии 
с системными характеристиками Жерара выделены 3 вида 
С : статические (описывающие геол. тела), динамические 
(описывающие состояния и процессы) и ретроспективные 
(исторические и генетические). В ряде случаев при пред
варительной постановке конкретных геол. задач бывает 
достаточным формальное определение С. как устойчивой 
совокупности ряда элементов (Виньковецкнй, Пинский, 
1970). См. : Анализ системный, Общая теория систем. 

2. В биологии, расположение всех известных организ
мов по признакам их филогенетических связей. Классифи
кация только по морфологическим признакам является 
искусственной С. и применяется к мало изученным гр. 
вымерших организмов. В ней в порядке соподчинения вы
деляют следующие категории: в зоологии — царство, тип, 
подтип, надкласс, класс, подкласс , когорта, надотряд, 
отряд, подотряд, надсем. , сем. , подсем. , триба, род, под-
род , вид, подвид; в ботанике — тип, класс, подкласс, по
рядок, сем. , подсем. , род и вид. 

3 . В стратиграфии (II сессия МГК, 1882), часть гр. , т. е. 
единица II порядка общей (планетарной) стратиграфической 
шкалы. Это отл., образовавшиеся в течение геол. периода 
и отражающие определенный крупный естественный этап 
в истории развития Земли и жизни на ней. В обосновании 
С. наибольшую роль играют существенные изменения в 
составе орг. мира (особенно в составе морской ф а у н ы ) , 
выражающиеся в появлении и широком развитии новых гр. 
крупного систематического ранга. К а ж д а я С. характери
зуется свойственными исключительно ей или имеющими 
преобладающее развитие и типичными надсем. , сем. и ро
дами большого вертикального распространения в ф а у н е и 
флоре . Следы тект. процессов и палеогеографических изме
нений, которые часто наблюдаются на границах смежных 
С. или вблизи них, не повсеместны; поэтому литологиче-
ские, тект. и д р . признаки хотя и существенны, но не пер
востепенны при распознавании и выделении С. Система 
подразделяется на 3 , р е ж е 2, отдела. Названия большинства 
С. соответствуют древним или совр. назв. местностей, в ко
торых они впервые были выделены (кембрийская, девон
ская, пермская, юрская) , или древних народностей, насе
лявших такие местности (ордовикская, силурийская); 
другие С. названы либо по особо характерным д л я них 
типам осадков (каменноугольная, меловая), либо по осо
бенностям их строения в типичной местности (триасовая), 
либо по их порядковому положению в первичной схеме 
подразделения отл. земной коры (четвертичная), либо, 
наконец, по степени развития орг. мира (палеогеновая, 
неогеновая). 

4. В физико-химии, однородное тело ( ф а з а ) или сово
купность нескольких однородных тел ( ф а з ) , изменяющихся 
в своих физ . свойствах и (или) взаимодействующих м е ж д у 
собой и с окружающими телами (средой) с образованием 
новых фаз , преобразованием или исчезновением старых. 
Признак однородности, определяющей понятие фаза , пред
полагает, что рассмотренное тело во всех своих частях имеет 
в точности одинаковые ф и з . свойства и, следовательно, 
одинаковый хим. состав. О д н о ф а з н ы е С. называются гомо
генными, а С. из 2 и более фаз — гетерогенными. Включе
ния одного м-ла в другом — это гетерогенная С. из 2 твер
дых фаз — м-лов, а газово-жидкое включение в м-ле гете
рогенная система из 3 фаз — твердой, жидкой и газовой. 
В к-ле зонального плагиоклаза число фаз равно числу зон 
и т. д . (Николаев, Доливо-Добровольский, 1961) . По коли
честву степеней свободы С. подразделяются на инвариант
ные (нонвариантные), если число степеней свободы равно 
нулю, моновариантные, если С. обладает 1 степенью сво- 2 1 9 
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боды, бивариантные (дивариантные), если число степеней 
свободы равно 2. С , у которых 3 или более степени сво
боды, назв. поливариантными. 
С И С Т Е М А В О Д О Н А П О Р Н А Я П Р И Р О Д Н А Я , Овчинни
ков, 1961, Карцев, 1963,— комплексы напорных водонос
ных пластов и трещиноватых зон и заключенных в них вод, 
обладающие общими условиями залегания, создания напора, 
движения вод и разгрузки. 
С И С Т Е М А Г А Л О Б О В — система классификации диатомо
вых водорослей по отношению к степени солености воды; 
в настоящее время наиболее употребительна С. г., разра
ботанная Кольбе (Kolbe, 1927, 1932). В ней все диатомеи 
делятся на 4 основные гр.: 1) полигалобы — обитают в 
ультрагалинных (пересолепых) водоемах с соленостью выше 
40% ; 2 ) эвгалобы — обитают в океанах и морях с соле
ностью 3 0 — 4 0 % ; 3 ) мезогалобы — обитают в солоноватых 
водоемах с соленостью 5—30%; 4 ) олигогалобы — обитают 
в пресных водах с соленостью 0 — 5 % , среди них различают 
галофильные, индиферентные и галофобные виды. Д л я 
диатомовых водорослей используют также классификации, 
разработанные Редеке (Redecke, 1933), Зерновым (1934) , 
Хустсдтом (Hustedt , 1953), Прошкиной-Лавренко (1953) 
и д р . 
С И С Т Е М А Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н А Я — самостоятельная 
ветвь пояса геосинклинального складчатого, образующая 
гр. геосинклинальных прогибов и разделяющих их геоан
тиклинальных поднятий (см. Геоантиклиналь), ограничен
ная более древними (платформа, срединный массив) кон
солидированными структурами. На месте С. г. в результате 
складчатых и горообразующих движений возникает слож
ное складчато-глыбовое сооружение (см. Система складча
тая). Различают 2 пути развития С. г.— через инверсию и 
унаследованной. Иногда наблюдается сочетание обоих 
видов развития: часть внутренних поднятий оказывается 
унаследованной от предшествующего цикла, д р . их часть 
появляется в результате новообразований в течение данного 
цикла. Внутреннее строение геосинклинальной складчатой 
системы (Белоусов, 1954; Хаин, 1964) в течение цикла пре
терпевает следующие изменения: 1) в стадию быстрого 
нарастания погружений и заполнения геосинклинальных 
басе. осад, и вулканогенными толщами ведущее значение 
имеют внутренние геосинклинальные прогибы (интрагео-
синклинали), расположенные м е ж д у разделяющими их 
геоантиклинальными поднятиями (интрагеоантиклиналя-
ми); 2 ) в стадию обращения (общей инверсии) геотект. 
условий во внутренних гсосинклинальных прогибах обра
зуются новообразования — центр, поднятия, по обе стороны 
от которых формируются позднегеосинклинальные прогибы 
(по Белоусову, краевые); 3 ) в дальнейшем при разраста
нии центр, поднятий на месте бывших геоантиклинальных 
поднятий при слиянии 2 прогибов образуется межгорный 
прогиб. При достаточной ширине поднятия прогиб накаты
вается на край платформы и превращается в краевой (пере
довой, по Белоусову) прогиб; 4 ) в стадию горообразова
ния нередко формируются большие по площади депрессии, 
которые накладываются на у ж е стабилизированные струк
туры. Сходные представления об эволюции геосинклиналь
ной складчатой системы на примере 3. Средиземноморья 
(Эллиниды, Динариды и д р . ) развиваются Обуэном (1967) , 
выделившим элементарные структуры геосинклинального 
типа развития. Л. И. Красный. 
С И С Т Е М А Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — понятие, введенное 
Ферсманом (1934) по аналогии с геол. системами. С. г.— 
«такого рода природные сочетания элементов, которые вы
зываются или основными геотект. циклами земной коры 
или климатическим режимом определенных широтных 
зон». Были выделены следующие С. г.: геохимические щиты, 
пояса, провинции, поля, зоны, обл. , узлы, а также С. г. 
гипергенеза, галогенеза, биогенеза, техногенеза, гидросферы, 
атмосферы. Иногда системой именовалась и земная кора. 
Эти понятия в смысле С. г. используются редко. 
С И С Т Е М А Г И Н — классификация микрокомпонентов и 
типов ископаемых углей, разработанная сотрудниками 
Геологического института АН С С С Р ( Г И Н ) Тимофеевым, 
Боголюбовой и Яблоковым (1962) . В основу ее положена 
структура вещества углеобразующих микрокомпонентов, 
возникновение которой обусловлено, по мнению авторов, 
соответствующими палеогеографическими и палеотект. об-
становками осадконакопления. По этому признаку угле-
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ветствующие определенной фации торфонакопления. Коли
чественные соотношения углеобразующих и второстепенных 
микрокомпонентов с учетом исходного материала в преде
лах каждой генетической подгруппы характеризуют гене
тические типы углей. В наименованиях генетических типов 
углей отражены структура (телинитовая, поеттелинитовая, 
преколлинитовая и коллинитовая) и тип вещества углеоб
разующих микрокомпонентов (гелифицированные, фюзе-
низированные). 
С И С Т Е М А ( З О Н А ) Г Л У Б И Н Н Ы Х Р А З Л О М О В П Л А Н Е 
Т А Р Н А Я — сеть ортогональных и диагональных поясов 
глубинных разломов, разбивающих кору на отдельные 
крупные блоки в масштабе всей Земли (Хаин, 1964). На
личие в земной коре единой сети разломов (линеаментов) 
было отмечено еще Хоббсом (Hobbs, 1951), а в дальнейшем 
поддержано Зондером, Шатским, Венинг-Мсйнесом и др . 
Возникновение планетарной системы глубинных разломов 
интерпретируется как результат действия сжимающих 
усилий, направленных от полюсов к экватору и ведущих 
к изменению фигуры Земли (Moody, Hil l , 1956). Син.: 
система регматическая. 
С И С Т Е М А Г О Р Н А Я — ряд более или менее параллельно 
вытянутых горных хребтов, иногда объединяющихся в гор
ные гр . , разделенных впадинами внутригорными и доли
нами рек; последние могут использовать впадины (долины 
продольные) или пересекать как впадины, так и хребты 
(долины поперечные). С. г. может располагаться изолиро
ванно (напр. , Урал) , либо (чаще) группироваться в горные 
страны (Среднеазиатские горы, горы Ю. Сибири и пр.) , 
разделяясь м е ж д у собой впадинами межгорными. См. 
Горы. 
С И С Т Е М А Д В О Й Н А Я ( Д В У Х К О М П О Н Е Н Т Н А Я ) — фи
зико-хим. система, образованная 2 компонентами, т. е. 
химически индивидуальными независимыми составными 
частями (напр. , форстерит — кремнезем, альбит — анортит 
и т. д . ) . 
С И С Т Е М А Д И Н А М И Ч Е С К А Я — в общем смысле, это 
любая физ . система. Обычно С. д . определяется системой 

дифференциальных уравнений вида: = U(xt, х2,...,х„Х*) 

В и-мерном эвклидовом пространстве (xt, х2, . . ., х„) 
. (0) (0) /0) 

каждая точка ( х ^ , . т у , . . . , хv ) переводится в точку 
[.г,(г), x2(t), . . ., x„(t)], где \x,(t), x2(t), . . ., х„ (t)] есть 
решение системы (*), проходящее при t = 0 через точку 
(х , х 2 х ' ) . Параметром здесь является t. Ис

пользуется при литологических исследованиях, опирающих
ся на аппарат непрерывных стационарных процессов, для 
реконструкции условий осадкообразования. 
С И С Т Е М А Д И С П Е Р С Н А Я — физико-хим. система, со
стоящая из 2 или более фаз , разделенных сильно развитой 
поверхностью. В С. д . одна из фаз — твердое тело, жид
кость или газ (дисперсная ф а з а ) распределена в виде мел
ких частиц — кристалликов, капелек или пузырьков в др . 
фазе — дисперсионной среде. Свойства С. д . зависят гл. 
обр. от дисперсности, т. е. от размера распределенных 
частиц. Среди С. д . выделяют грубодисперсные и тонко
дисперсные, или коллоидные. К первым относятся суспен
зии, эмульсии, дымы, туманы, пористые тела, дисперс
ность которых составляет 1 0 ~ 6 см, ко вторым — золи, гели, 
тонкопористые адсорбенты, дисперсность которых дости
гает 1 0 ~ 8 см. Частицы грубодисперсных систем видны в 
обычный опт. микроскоп, не проходят через бумажный 
фильтр, не д и ф ф у н д и р у ю т . Для исследования тонкодис
персных систем применяются электронная микроскопия, 
ультрамикроскопия, ультрацентрифугирование, ультра
фильтрация и диализ . 
С И С Т Е М А Е С Т Е С Т В Е Н Н А Я — классификация организ
мов п о степени сходства, основанная преимущественно на 
горизонтальном принципе их группировки независимо от 
родственных взаимоотношений. См. Горизонтальный прин
цип классификации. 
С И С Т Е М А З А К Р Ы Т А Я — физико-хим. система, для ко
торой вещественное взаимодействие со средой исключено, 
т. е. нет потери вещества системы в среду и нет поступле
ния вещества из среды в систему. Имеется лишь энергети
ческое взаимодействие, т. е. поступление энергии (тепла) 
извне, из среды, или потери энергии (тепла) в окружаю
щую среду . Некоторые природные системы приближаются 
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сис 
к закрытым, являясь относительно закрытыми. Ср. Систе
ма изолированная. 
С И С Т Е М А И С К У С С Т В Е Н Н А Я — классификация орга
низмов по произвольно подобранным признакам, имеющая 
чисто прикладное значение. 
С И С Т Е М А К О Н Д Е Н С И Р О В А Н Н А Я («СУХАЯ») — не 
содер. летучих веществ, т. е. веществ, обладающих значи
тельной величиной упругости пара при г ниже 1500— 
2000 °С. Породообр. силикаты, кремнезем, окислы метал
лов и многие др. хим. соединения обладают д а ж е при вы
сокой температуре (вблизи точки кипения) ничтожной ве
личиной упругости пара, практически равной нулю. Поэто
м у при изучении систем, содер. только труднолетучие 
вещества, можно не принимать во внимание газообразную 
ф а з у и рассматривать лишь конденсированные (твердые и 
жидкие) фазы (Николаев, Доливо-Добровольский, 1961). 
С И С Т Е М А К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — син. терми
на сингония. 
С И С Т Е М А К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я И З О М Е Т Р И 
Ч Е С К А Я — с и н . термина сингония кубическая. 
С И С Т Е М А К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я К В А Д Р А Т 
Н А Я — син. термина сингония тетрагональная. 
С И С Т Е М А К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я П Р А В И Л Ь 
Н А Я — сип. термина сингония кубическая. 
С И С Т Е М А К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Р О М Б О Э Д 
Р И Ч Е С К А Я — син. термина сингония тригональная. 
С И С Т Е М А Н О Р М А Т И В Н А Я — см. Пересчеты петрохи-
мические нормативные. 
С И С Т Е М А О П Р О Б О В А Н И Я С К В А Ж И Н Н А Н Е Ф Т Ь 
И ГАЗ — метод исследования, заключающийся в изоляции 
испытуемого пласта в стволе скважины от гидродинамиче
ской связи с выше- и нижезалегающими пластами и в проб
ной откачке жидкости из пласта с замером дебита. Прове
дение этих работ совершенно обязательно в цикле проходки 
поисковых и разведочных скважин. Различают 2 системы 
опробования: 1) сверху вниз опробуются пласты по мере 
того, как они вскрываются бурением. В этом случае опро
бование чаще всего проводится в незакрепленной скважине 
с применением пластоиспытателя; 2 ) опробование снизу 
вверх, при этом скважина бурится д о проектной глубины, 
цементирование ведется с подъемом цемента на всю мощи, 
разреза толщи с намеченными к опробованию пластами; 
опробование ведется начиная с нижнего пласта через про
стреленные дыры против каждого пласта с применением 
цементных мостов или испытателей пластов (двухсторонних 
пакеров). В практике отдается предпочтение второй системе 
опробования скважин. 
С И С Т Е М А О С Т Р О В Н Ы Х Д У Г — в тектонике, сложный 
структурный комплекс, находящийся в мобильной зоне 
сочленения континента и океана. В случае полного разви
тия представлена цепью (ординарной или двойной, реже 
тройной) островных или подводных возвышенностей, глубо
ководного желоба, располол^енного с внешней (океанской) 
стороны дуги и глубоководной котловины краевых морей. 
Под большинством С. о. д . в настоящее время происходят 
тект. процессы, что выражается их высокой сейсмической 
активностью и вулканизмом. Осадконакопление в пределах 
С. о. д . имеет существенно линейно зональный характер: 
тип осадков резко изменяется вкрест простирания зон и до
статочно устойчив вдоль их простирания. Преобладают 
терригенные, вулканогенные, биогенно-кремнистые и кар
бонатные (в тропической зоне) осадки. На крутых склонах 
поднятий развиты подводные оползни и суспензионные по
токи. К С. о. д . приурочено большинство действующих 
вулканов Земли. Вулканы располагаются на внутренних 
дугах (геоантиклинальных поднятиях ?), обращенных 
в сторону материка. Состав вулк. п. преимущественно анде-
зитовый и андезито-базальтовый (известково-щелочной), 
варьирующий в широком диапазоне от оливиновых базаль
тов до риолитов. Строение тектоносферы в С. о. д . по дан
ным глубинного сейсмического зондирования, гравиметри
ческих и магнитометрических исследований весьма сложно. 
Наблюдается резко выраженная контрастность и д и ф ф е -
ренцированность физ . свойств коры, а также неравномер
ность (изменчивость) ее мощн. и состава (чередование кли
ньев и блоков разл. типов от материкового до океанского 
со всеми промежуточными подтипами). В верхней мантии 
под С. о. д . установлено наличие 2-х и более слоев пони
женных сейсмических скоростей (волноводов). В зоне раз
вития С. о. д . происходят многочисленные разрывы, со

провождающиеся землетрясениями, очаги которых состав
ляют фокальную зону, погружающуюся под континент. 
Различают островные дуги зрелые и молодые. Большинство 
геологов структуры областей С. о. д . считают геосинклина
лями современными. Близкое понятие: активный пояс 
(Чэдвик, 1966). Вопрос о происхождении С. о. д . дискус
сионен. Существующие гипотезы связывают глубинные 
(мантийные) и кОровые двиягения в единую систему. При 
этом обычно исследователи указывают на вероятность над
вигания континентальных структур на океанские с воз
никновением в зоне сложного глубинного надвига специфи
ческих коровых и корово-мантийных образований С. о. д . ; 
высказываются также представления о наличии в пределах 
С. о. д . конвекционных течений. Наличие океанской коры 
м е ж д у континентом и С. о. д . одни исследователи объяс
няют растаскиванием (раздвиганием) раздробленных глыб 
под влиянием глубинных изостатических компенсационных 
или конвекционных течений, д р . — развивают гипотезу океа-
низации (базификации, дегранитизации) коры в условиях 
интенсивной активизации основного и ультраосновного ма
териала в верхней мантии. Весьма вероятно и одновремен
ное существование этих 2-х сложных явлений. Л. И. Крас
ный. 
С И С Т Е М А О Т К Р Ы Т А Я — физико-хим. система, в кото
рой вещественный состав и запас энергии изменяются 
вследствие материальных и энергетических (тепловых) по
терь и поступлений при взаимодействии со средой. Все 
природные системы являются открытыми, хотя и в разл. 
мере. Образование магм. п. сопровождается потерей лету
чих составных частей магмы. 
С И С Т Е М А П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Х П Е Р Е С Ч Е Т О В Н А 
Ч И С Л О В Ы Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И — см. Пересчеты 
петрохимические на числовые характеристики. 
С И С Т Е М А Р А З В Е Д К И — вид, глубина, количество, про
странственное размещение и последовательность проведения 
разведочных выработок, обеспечивающих с достаточной 
полнотой и наименьшими затратами средств и времени 
проведение детальной разведки м-ний полезных ископаемых. 
Определяется геолого-промышленными параметрами м-ния. 
С И С Т Е М А Р У Д О О Б Р А З У Ю Щ А Я , Рупдквист, 1968 ,— 
физ . система, объединяющая источники рудного вещества, 
пути его перемещения и места локализации оруденения; 
в истории развития м-ний проявлена та ж е тенденция, что 
и в биологической эволюции — появление все более «высо
коорганизованных» С. р . со все большей специализацией 
участвующих в их строении элементов. См.: Анализ сис
темный, Общая теория систем. 
С И С Т Е М А С К Л А Д О К — более или менее обособленная 
в пространстве и близкая по времени формирования гр. 
складок. Обычно складки, входящие в нее, обладают не
которыми общими морфологическими особенностями, напр.: 
формой, ориентировкой осей, аналогичным расположением 
осевых поверхностей и т. д . Термин свободного пользова
ния; употребляется часто при описании регионов, обладаю
щих складчатым строением. Син.: комплекс складок. 
С И С Т Е М А ( О Б Л А С Т Ь ) С К Л А Д Ч А Т А Я — сложное склад 
чатое (чаще складчато-глыбовос) сооружение, образовав
шееся гл. обр. на месте системы геосинклинальной. Разли
чаются по возрасту главной складчатости (архейские, про
терозойские, ранне- и позднебайкальские, каледонские, 
герцинские, мезозойские, альпийские); по петролого-гео-
хим. профилю (фемическая, фемичсско-сиалическая, сиали-
ческая, литическая), что тесно связано с типом коры, на 
которой развились геосинклипальпые системы: по связи 
с линейно вытянутыми или пересекающимися под разными 
углами разломами (линейные и блоково-складчатые, или 
мозаичные). Во внутреннем строении С. с. выделяют: 
1) древние ядра (см. Централиды) — образования более 
ранних циклов тектогенеза, подвергшиеся интенсивной 
складчатости, гранитизации и региональному метаморфиз
му; 2) внутренние зоны (см. Интерниды) — интенсивно 
складчатые, представленные системой сильно сжатых ли
нейных складок или (в полосах высокого метаморфизма) 
лежачими складками (иногда покровами) с гнейсовыми 
ядрами и куполами. Складчатость во внутренних зонах 
нередко возникает еще в гсосипклинальиую стадию, д л я 
них характерны сложные линейно вытянутые антиклинор-
ные и подчиненные им синклинорные структуры; 3 ) внеш
ние зоны (см. Экстерниды) — неравномерноскладчатые, 
обращенные к платформе участки, обладающие либо на-
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сис 
пряженным складчатым строением (изоклинально-чешуй
чатый или д а ж е покровно-чешуйчатый тип в флишевых 
зонах) , либо более простые (сундучно-коробчатый тип 
в известковых зонах) . И з крупных складчатых форм в 
пределах этих зон различают осевые и боковые (б. ч. обра
щенные) антиклинории и синклинории. С. с. не ограничи
ваются рамками поясов геосинклинальных складчатых, 
хотя в них достигают наибольшей интенсивности. Они 
развиты как в периферических частях платформ (напр., 
Юдомо-Майский прогиб на Ю.-В. Сибирской платформы, 
прогиб Юрских гор и пр . ) , так и внутри платформ (Днепров-
ско-Донецкая впадина, Куява-Поморская зона в Польше 
и д р . ) . Эти С. с. по своей протяженности (многие сотни км) 
соизмеримы с геосинклинальными складчатыми системами. 
Л. И. Красный. 
С И С Т Е М А С О Л Н Е Ч Н А Я — см. Солнечная система. 
С И С Т Е М А С П А К М А Н А — классификация мацералов ис
копаемых углей, разработанная Спакманом (Spackman, 
1958) и применяемая гл. обр. в США. Согласно С. С. ма-
цералы подразделяются на 3 мацеральные свиты: внтрини-
товую, лейптинитовую и интертинитовую, каждая из кото
рых в свою очередь делится на гр. Мацералы обозначаются 
по названию гр. и их отражательной способности. В С. С. 
находят отражение морфологические признаки мацералов 
и их степень углефикации. 
С И С Т Е М А С Т О П С — Г Е Е Р Л Е Н , Stopes, 1 9 1 9 , — т е р м и 
нология, принятая на Геерленском конгрессе по стратигра
фии карбона в 1935 г., касающаяся классификации м-лов 
и ингредиентов угля, видимых макроскопически и п. м. 
Ингредиенты углей были переименованы в литотипы (вит-
рен, фюзен, дюрен, кларен). Микроингредпенты выделены 
как микролитотипы (спорит, фузит , витрит, кларо-дюрит, 
дюрит, дюро-кларит, кларит, витринертит). В ней назв. 
мацералов и их гр. образуются при помощи с у ф ф и к с а 
«инит». Выделяются 3 гр. мацералов: витрпннт, экзиннт 
и инертинит. См. Микрокомпоненты углей. 
С И С Т Е М А « С У Х А Я » — см. Система конденсированная. 
С И С Т Е М А Т Р Е Щ И Н —совокупность трещин, образовав
шихся при определенном напряженном состоянии г. п., 
вследствие действия одного из главных максимальных 
напряжений (касательного или нормального), единого для 
всей системы. Распределение направлений трещин подчи
няется определенным закономерностям. Так, в момент 
своего образования все трещины одной системы в данной 
точке структуры принадлежат одному и тому ж е так назы
ваемому распределению Мизеса, приближенно выражаю
щемуся соответствующим нормальным законом. Действием 
последующих процессов это первоначальное распределение 
может быть искажено. 
С И С Т Е М А Ф О Р М У Л Ь Н О - А Т О М Н А Я Н О Р М А Т И В 
Н А Я — с м . Пересчеты петрохимические нормативные. 
С И С Т Е М А C I P W — см. Пересчеты петрохимические 
нормативные. 
С И С Т Е М А Т И К А — в биологии, наука о классификации 
организмов. 
С И С Т Е М А Т И К А М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й П О Л Е З Н Ы Х 
И С К О П А Е М Ы Х Н А Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й О С Н О В Е — 
син. термина классификация месторождений полезных 
ископаемых генетическая. 
С И Т А М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О А Н А Л И З А — сита д л я меха
нического анализа рыхлых п. с отверстиями определенного 
диаметра; применяются при гранулометрическом анализе 
д л я разделения на фракции с определенной крупностью 
зерна рыхлой обломочной п. и терригенной части выделен
ной из сцементированной осад . п. Существует ряд ситовых 
стандартов: общесоюзный стандарт (10203—39); стандарт
ные сита Горного и металлургического института (Англия), 
шкала Тэйлора и стандарты сит Бюро стандартов США 
( A F A ) . В С С С Р наиболее часто используются сита, имею
щие отверстия с диаметрами (в мм): 0 ,1 ; 0,25; 0,5; 1,0; 
2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0. 
С И Т А С Т А Н Д А Р Т Н Ы Е — см. Сита механического ана
лиза. 
С И Т А П А Р И Т — м-л, изл. син. биксбиита. 
С И Ф Е Р Р И Т Ы , Полынов, 1934,— изл. син. термина ки
раса. 
С И Ф О Н Е И — син. термина водоросли сифоновые. 
С И Х Н О Д И М И Т — м-л, разнов. карролита, содер. N i . 
С И Х У Т С У Н И Т — м-л, разнов. родонита, содер. M g . 
С И Ц И Д И И (S i cyd ium) — род харовых водорослей, остат

ки которого известны из девонских отл., встречающихся 
в виде округлых скорлуп органов плодоношения. 
С К А К К И Т [по ф а м . Скакки] — м-л, МпС1 2 . Триг. Примесь 
к хлоридам щелочей. Расплывающиеся массы. Белый; 
на воздухе краснеет и буреет. Мягкий. У д . в. 3 ,05. В отл. 
фумарол . 
С К А Л А — выступ или останец обычно небольшого размера, 
сложенный твердыми, скальными п., лишенными какого-
либо рыхлого покрова. Различают С : грибообразные, 
характерные д л я пустынь; качающиеся; абразионные остан
цы (кекуры); курчавые — обработанные ледниками. 
С К А Л А ( Г Л Ы Б А ) Э К З О Т И Ч Е С К А Я — син. термина оста
нец тектонического покрова. 
С К А Л А Д А [древнегреч. , .лестница] , Вассоевич, 1 9 4 8 , — п о 
коление фаций (их смена во времени), подобное сукцессиям 
в биологии. 
С К А Л Е Н О Э Д Р [oKCiX/nvog (скаленос) — кривой, неров
ный] — простая форма средних синг., представляющая со
бой замкнутый многогранник с гранями в виде неправиль
ных треугольников. В зависимости от главной оси симмет
рии (Lit и L 3 ) различают тетр. (восьмигранный) и дитриг. 
(двенадцатигранный) С. См. Формы кристаллов простые 
средних сингоний. 
С К А Л Е Н О Э Д Р К В А Д Р А Т Н Ы Й — син. термина скале-
ноэдр тетрагональный. 
С К А Л Ы Б Е Р Е Г О В Ы Е И С К О П А Е М Ы Е — погребенные 
эрозионные или абразионные останцы. Довольно редкое 
явление, обязанное своим возникновением следующим глав
ным причинам: 1) внезапному быстрому погружению участ
ков побережья водоемов по пл. глубинных разломов; 
2 ) внезапному резкому усилению приноса мелкообломочного 
материала, погребающего останцы; 3 ) прекращению роста 
конседиментационных структур или поднятия блоков зем
ной коры по разломам в условиях быстро развивающейся 
трансгрессии. Встречаются на границах толщ, залегающих 
со стратиграфическим несогласием. 
С К А Л Ы Г Р И Б О О Б Р А З Н Ы Е — выветрелые скалы, диа
метр основания которых меньше диаметра верхней их части. 
Образуются: а ) при легко разрушаемых п. в основании 
скалы и более устойчивых вверху; б ) вследствие более рез
ких колебаний температуры в приземном слое воздуха; 
в) под влиянием морозного выветривания при наличии 
снега; г) в результате испарения растворов и солевого 
выветривания; д ) в результате эоловой корразии. Чаще 
встречаются в аридных условиях. 
С К А Л Ы К А Ч А Ю Щ И Е С Я — син. термина камни качаю
щиеся . 
С К А Л Ы К У Р Ч А В Ы Е — округленные и отшлифованные 
ледником скалы, состоящие из крепких г. п. Относятся к гр. 
бараньих лбов; обычно обладают асимметрией склонов — 
пологие, обращенные в сторону ледника, более сглажены 
п о сравнению со склонами, обращенными в противополож
ную сторону. 
С К А Л Я Р — величина, значение которой характеризуется 
действительным числом (без учета направления). Напр. , 
температура, концентрация и т. п . 
С К А Н И Р О В А Н И Е — развертывание, последовательное 
поэлементное обследование поверхности или её изображе
ния. В геологии термин С. часто употребляется в связи 
со съемками некоторых участков местности с помощью 
приемников (датчиков) электромагнитного излучения с ма
лыми углами поля зрения, устанавливаемых на самолетах 
или космических носителях и «обегающих» изучаемую по
верхность. В зависимости от используемых длин волн раз
личают ультрафиолетовую, инфракрасную, фототелеви
зионную, радиотепловую и радиолокационную съемки. 
Методы, основанные на приеме отраженного излучения от 
искусственного излучателя, относятся к числу активных 
(напр. , лазерная, радиолокационная съемки); методы, 
основанные на приеме собственного излучения геол. и гео
графических объектов (напр. , теплового) или отражений 
ими излучений Солнца, относятся к пассивным методам. 
С К А Н И Т — см. Псевдотектиты. 
С К А Н О И Т — анальцимовый базальт, не содер. выкристал
лизованного полевого шпата (криптоморфный тип анальци-
мовых базанитов). 
С К А П О Л И Т [охалос, (скапос) — стержень; по габитусу] — 
назв. серии м-лов, крайние члены которой — мариалит 
( M a ) — N a 8 [ C l 2 | ( A l S i 3 0 8 ) 6 ] и мейонит ( M e ) — С а 8 [ ( С 0 3 ) 2 1 
( A l 2 S i 2 0 8 ) 6 ] . Серия подразделена по содер. Me в мол.%: 
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С К А 

Ma — 0—20, дипир — 20—50, миццонит — 50—80, Me — 
80—100. Крайние члены серии в природе неизвестны. И з о 
морфизм, как у плагиоклазов: NaSi CaAl; С1 И ( С О э ) 
замещаются ( S O 4 ) , F, ( О Н ) . Тетр. Габ. призм. Сп. сов. по 
{100} и {110}. Агр. зернистые. Бесцветен или слабо окрашен. 
Тв. 5—6. У д . в. 2 ,5—2,78. Изменяется в смесь кальцита, 
плагиоклаза, серицита или эпидота, везувиана. Встречается 
в мраморах, гнейсах, гранулитах, зеленых сланцах, скар
нах, пневматолитически и гидротерм, измененных основных 
г. п. и д р . 
С К А П О Л И Т И З А Ц И Я — син. термина вернеритизация. 
С К А Р Н — см. Скарны. 
С К А Р Н И Р О В А Н И Е — высокотемпературный метасоматоз 
карбонатных, реже силикатных г. п. в условиях умеренных 
И малых, реже средних и больших глубин, конечные про
дукты которого представлены г. п. определенного состава — 
скарнами. От скарнообразования С. отличается меньшим 
количеством минер, новообразований. 
С К А Р Н О В Ы Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я — м-ния, в которых 
руды преимущественно или исключительно локализованы 
в скарнах И околоскарновых г. п. Может быть выделено 
2 типа С. м.: 1) С. м. с сопутствующим оруденением, или 
собственно С. м . , — м-ния, в которых процессы рудообра-
зования, создавшие основные промышленно ценные пара-
генезисы, в пространстве и во времени сочетались с про
цессами скарнообразования и формирования околоскарно
вых п. Этот тип объединяет разнообразные по метасомати-
ческим фациям С. м. флогопита, магнетита, боратовых и 
сульфидных р у д , возникшие в различной по химизму 
среде, но под воздействием исходно однотипных растворов 
общего происхождения и в ту же, что и скарны, раннюю 
(щелочную) стадию гидротерм, процесса вследствие изме
нения свойств растворов — повышения их кислотности; 
2 ) С. м. с наложенным оруденением, или апоскарновые,— 
м-ния, в которых процессы рудообразования во времени 
оторваны от процесса скарнообразования, но пространствен
но совмещены с его продуктами. Этот тип объединяет 
разнообразные С. м. , связанные с наложением на скарны 
более поздних гидротерм, растворов кислотной стадии по-
слемагм. деятельности вследствие взаимодействия кислых 
растворов с основной средой скарнов, и представлен мо-
либденит-шеелитовыми, шеелит-сульфидным (иногда с оло
вом), редкометально-сульфидным, галенит-сфалеритовым, 
полисульфидным, халькопиритовым, шеелит-сульфидным 
(иногда с Аи), данбургит-датолитовым и др . оруденениями. 
С. м. , сформированные под воздействием растворов, свя
занных с гранитными магмами,—преимущественно редкоме-
тальные и полиметаллические, а с основными магмами и 
их дифференциатами — железорудные. Устанавливается 
эмпирическая закономерность взаимосвязи типа рудонос-
ности С. м. и характера скарнового парагенезиса: а ) шеели-
товое и молибденит-шеелитовое оруденение локализуется 
преимущественно в скарнах, представленных парагенезисом 
геденбергитового пироксена с гроссуляровым гранатом; 
при этом в геденбергите может быть примесь иогансенитовой 
составляющей (до 20% ), а в гроссуляре — пиральспитовой 
(до 8—22% ); б) железорудное и полиметаллическое оруде
нение, как правило, связано с асе. железистого граната 
с салитом; при этом в железорудных и меднорудных С. м. 
пироксен обычно представлен салитом с примесью геден-
бергитовой составляющей; в пределах б — 2 0 % , а в полиме
таллических — отличается вариациями в железистости И 
значительным содержанием иогансенитовой составляющей, 
однако наиболее типичны мангансалиты и мангангеденбер-
гиты; гранат железорудных, меднорудных и полиметалли
ческих С. м. обычно содержит от 30 до 85% андрадитовой 
составляющей; в) безрудные скарновые парагенезисы харак
теризуются развитием чистых иогансенитов, мангандиоп-
сидов, магнезиоиогансенитов и диопсидов, высокоглинозе
мистых гранатов и гранатов, андрадитовая составляющая 
которых не превышает 20—60% . (Проблемы метасоматиз
ма, 1969, 1970; Пилипенко, 1939; Шахов, 1947; Коржин
ский, 1948, 1953; Карпова, Ивашенцов, 1954; Жариков, 
1966, 1970; Шабынин, 1966, 1970 и д р . ) . В. А. Рудник. 
С К А Р Н О И Д , Коржинский, 1948, 1953 ,— г. п. по составу 
близкая к скарнам, но по генезису промежуточная м е ж д у 
скарнами и роговиками; наличие Са и Si в ней обязано 
исходному составу переработанных г. п. , а повышенное 
содержание Fe связано с привносом его растворами. Термин 
С. введен для обозн. г. п. , образовавшихся без существен

ного переноса Са и Si за счет материнских п. известково-
силикатного состава, каковыми являются мергели, извест
няки, известковые т у ф ы и др . и для отличия их от скарнов. 
Отличается от скарна своей полиминеральностью (3 и 
более м-лов) и отсутствием правильной метасоматической 
зональности. 
С К А Р Н О О Б Р А З О В А Н И Е — процесс метасоматического 
минерало- и породообразования в результате воздействия 
на различные г. п. (преимущественно известняки и доло
миты) высокотемпературных растворов, содержащих в том 
или ином количестве Fe, M g , Са, Si, Al и др . вещества 
при широком участии летучих веществ (вода, углекислота, 
CI, F, В и д р . ) и в широком диапазоне температур и давле
ний при общей эволюции растворов по мере понижения 
температуры от щелочных к кислым. С. в гипабиссальных 
(от 1 д о 3—4 км) и мезоабиссальных (от 3—4 д о 15—16 км) 
условиях реализуется образованием скарнов магнезиаль
ных магм, стадии в диапазоне температур от 1000 до 650 °С 
и скарнов известковых послемагм. стадии в интервале от 
800 д о 400 °С, а в абиссальных условиях (от 15—16 д о 
30 км) — в формировании только скарнов магнезиальных, 
но как магм, стадии в интервале от 1000 до 650 °С, так и 
послемагм. в диапазоне температур от 650 до 450 °С. С. 
магм, стадии начинается с момента внедрения магмы под 
воздействием сквозмагм. растворов, осуществляющих магм, 
замещение (гранитизацию) вмещающих г. п. , или в резуль
тате воздействия на них растворов, выделяющихся при 
кристаллизации магмы, а в исключительных случаях, при 
очень высоком содержании в магме летучих веществ, и д о 
начала кристаллизации магмы, в процессе ее охлаждения. 
Вследствие высокого содержания в этих растворах угле
кислоты, и, следовательно, высокого ее парциального дав
ления, препятствующего разложению кальцита и возникно
вению кальциевых силикатов и алюмосиликатов, происхо
дит разложение только магнезиальных карбонатов с фор
мированием в высокотемпературных контактах на всех 
глубинах магнезиальных силикатов и кальцита, т. е. асе. 
магнезиальных скарнов. В абиссальных условиях высокого 
общего давления и как следствие высокого парциального 
давления углекислоты, независимо от ее содер. в растворах, 
в магнезиальных известняках и доломитах и в их контак
тах с алюмосиликатными п. формируются лишь магнезиаль
ные скарны в условиях всего температурного интервала 
развития ультраметаморфизма, гранитообразования и ре
гионального метаморфизма гранулитовой и амфиболитовой 
фаций. Образование последних связано с привносом в до
ломиты и магнезиальные известняки Si, Al и Fe и выноса 
M g , Са и углекислоты, а формирование апоалюмосиликат-
ных скарнов в абиссальных условиях — с привносом M g , 
выносом Si и переотложением и частичным выносом А1; 
содер. кислорода при С. практически постоянно. Р я д под
вижности компонентов в процессе формирования магне
зиальных скарнов таков: (Жариков, 1966): Н 2 0 , С 0 2 , 
Na, К, 0 2 , Ca | |Mg , Р, Fe, Si, Al, где двойная вертикальная 
черта отделяет компоненты инертные в одной из зон от 
вполне подвижных во всех зонах. Большая часть известко
вых скарнов образуется в послемагм. стадию в гипабиссаль
ных и мезоабиссальных условиях как в контактах карбо
натных и силикатных п. , так и вне их внутри карбонатных 
или силикатных п., однако развитие особо мощных зон 
рудоносных скарнов происходит обычно в прогретых ин
трузией карбонатных п. , в контактах и в некотором удале
нии от них после затвердевания интрузивного тела или, 
по крайней мере, его периферической части под воздейст
вием растворов, поднимающихся вдоль прогретых контак
тов из глубин магм, очага. При этом, как показали экспе
риментальные исследования (Калинин, 1967), скарниро-
вание известняков осуществляется только в щелочных 
условиях при участии углекислого N a и К, а смена одних 
скарновых парагенезисов на др . в процессе С. происходит 
в результате повышения во времени кислотности растворов 
и сопряженного с нею увеличения хим. потенциала Fe 
при участии хлоридов Fe и N a . Скарнирование алюмосили-
катных п. с образованием в них парагенезисов с участием 
граната и пироксенов происходит под воздействием сущест
венно хлоридных, по-видимому, кислых и слабокислых 
растворов в условиях повышенного в них потенциала Са, 
приводящих к образованию также околоскарновых зон 
хлоритсодер. скаполита; источником Са при этом могут 
являться экзоконтактовые или нижележащие толщи из- 223 
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вестняков. В связи с большей активностью хлористого маг
ния над хлористым кальцием в процессе С. вначале ф о р 
мируются магнийсодер. пироксены (диопсид, салит), а за
тем после израсходования M g — кальцийсодер. м-лы; 
при отсутствии в системе M g его место занимает Fe, не пре
пятствующее образованию граната. При этом процессы 
замещения геденбергита андрадитом могут быть связаны 
как с возрастанием в растворе потенциала хлористого каль
ция без существенного изменения рН раствора, так и в ре
зультате его разложения в щелочной среде, но также в свя
зи с увеличением содер. Са в поступающих растворах. 
Образование всех типов известковых скарнов происходит 
в условиях одинаковой относительной подвижности компо
нентов, выраженных рядом: Н 2 0 , С 0 2 , Na , К, 0 2 , Мп, 
M g , Fe, Са, Si, Al, Ti (Жариков, 1966). При этом С. в пре
делах карбонатных п. происходит в условиях вполне под
вижного режима всех компонентов, а в пределах алюмо-
силикатных п .— при инертном поведении А1, а иногда и 
Si, и только при наиболее интенсивном течении процес
са — при вполне подвижном поведении всех компонентов 
(кроме T i ) . Растворы, производящие С , имеют как транс
магм, и ультрамстаморфогенное, так и магм, происхожде
ние и представляют собой как постмагм, растворы, так и 
дистилляты (высокотемпературные пневматолиты) кристал
лизующейся магмы гранитоидного, сиенитового и основного 
состава, переходящие по мере их охлаждения и остывания 
интрузий в «сжатые гидротерм.», а затем и в обычные 
гидротерм, растворы. Эти растворы по мере движения в той 
или иной степени меняют состав в результате охлаждения 
и взаимодействия с вмещающими п. и, в частности, обога
щаются летучими и Са при взаимодействии с карбонатными 
п. , Si, Al и др . компонентами — при взаимодействии с 
силикатными п. На первоначальный состав постмагм, рас
творов в момент их отделения от магмы влияют: а ) особен
ности кристаллизующейся магмы (состав, содер. петроген-
ных элементов, легколетучих соединений, а также легко
растворимых в воде солей разнообразных соединений и 
др . ) ; б) условия кристаллизации магмы, т. с. большее или 
меньшее приблшкепие системы к открытой; в) характер 
взаимодействия магмы с вмещающими п. Отличие скарнов, 
возникших под воздействием растворов, связанных с гра
нитной магмой и поэтому бедных Са, от других типов р у д о 
носных метасоматитов заключается в связи С. с карбонат
ными п. , которая выражается: а ) в локализации скарнов 
в карбонатных п.; б ) в обогащении растворов Са и С 0 2 

при циркуляции их в карбонатных п. и в контактах интру
зий с карбонатными п.; в) в обогащении Са и С 0 2 растворов, 
отделяющихся от гранитной магмы, в результате ассими
ляции ею карбонатных п. С. под воздействием растворов, 
связанных с основными магмами и их дифференциатами и 
поэтому богатых Са и Fe, не зависит от наличия карбонат
ных п. и происходит в п. любого состава. Преимуществен
ная локализация скарнов в карбонатных п. в этом случае 
определяется повышенной хим. активностью последних 
по сравнению с другими типами п. При С. в контактах 
силикатных и карбонатных п. определенное значение при
надлежит и диффузионно-биметасоматическому способу С , 
наряду с главенствующей ролью контактово-инфильтра-
ционного. Диффузионно-биметасоматическое С. как само
стоятельный процесс, по-видимому, широко распространено 
в абиссальных условиях под воздействием метаморфоген-
ных растворов в процессе ультраметаморфизма и регио
нального метаморфизма гранулитовой и амфиболитовой 
фаций, приводя к формированию магнезиальных скарнов. 
Возможно, что скарны и руды в них могут возникать также, 
особенно в обл. докембрия, и под воздействием железо-
магний-кальцийсодержащих растворов, связанных с про
явлением метасоматической базификации, предшествующей 
во времени и в пространстве явлениям гранитизации, в про
цессе ультраметаморфизма воздымания. Закономерности 
изменения минералообразования во времени и в простран
стве и связанные с ними минер, фации рассмотрены в поня
тии: скарны. В А- Рудник. 
С К А Р Н О О Б Р А З О В А Н И Е М А Г М А Т И Ч Е С К О Й С Т А 
Д И И — понятие, имеющее 2 значения. 1. В работах Ла-
круа, Гольдшмидта, Богдановича, Заварицкого, Линдгре-
на, Харкера, Николаева и др . С. м. с. понималось как 
процесс взаимодействия с карбонатными п. магм, дистил
лятов (высокотемпературных пневматолитов), которые вы-
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находящейся или в непосредственном контакте с указан
ными карбонатными п., или где-то на глубине. 2. Коржин-
ским, Жариковым, Шабыниным и д р . С. м. с. понимается 
как процесс взаимодействия растворов (сквозьмагм.), вы
деляющихся из жидкой или кристаллизующейся магмы и 
осуществляющих гранитизацию (магм, замещение) вме
щающих г. п., с карбонатными п. Вследствие высокого 
содер. в этих растворах углекислоты и как следствие высо
кого ее парциального давления, препятствующего разложе
нию кальцита и возникновению кальциевых силикатов и 
алюмосиликатов, происходит разложение только магне
зиальных карбонатов с формированием в высокотемпера
турных контактах магнезиальных силикатов и кальцита, 
т. е. асе. магнезиальных скарнов. Скарны магм, стадии 
формируются в условиях всех фаций глубинности (от 1 
до 30 км) и диапазоне температур от 1000 до 650 °С и отно
сятся в высокотемпературных контактах к контактово-
инфильтрационному типу, а в абиссальных условиях в зна
чительной степени — к контактово-диффузионному и би-
метасоматическому типам. Скарнообразование в условиях 
абиссальной и в меньшей степени мезоабиссальной фаций, 
проходящее в значительной степени в результате процессов 
как попутной, так и встречной д и ф ф у з и и в контактах 
доломитов и алюмосиликатных п. (гнейсы, граниты, кри
сталлические сланцы) в условиях высокого давления угле
кислоты и приводящее к формированию апокарбонатных 
и апоалюмосиликатных магнезиальных скарнов, целесооб
разно выделять из С. м. с. в самостоятельный тип — скар
нообразование ультраметаморфогенной и метаморфоген-
ной стадии. В. А. Рудник. 
С К А Р Н О О Б Р А З О В А Н И Е П О С Л Е М А Г М А Т И Ч Е С К О Й 
С Т А Д И И — скарнообразование под воздействием после-
магм. пневматолито-гидротерм. растворов, происходящее 
в контактовых зонах после консолидации интрузивных 
тел или по крайней мере после затвердевания приконтакто-
вой части магм, тела, на что указывает развитие как экзо-, 
так и эндоскарнов. С. п. с. в абиссальных условиях (на 
глубине от 15—16 до 30 км) реализуется в формировании 
в доломитах и в их контактах с алюмосиликатаыми п. 
магнезиальных скарнов в температурном диапазоне 650— 
450 °С. а в мезоабиссальных и гипабиссальных условиях 
(глубины от 1 до 15—16 км) — в развитии только известко
вых скарнов в широком диапазоне температур от 1000 до 
400 °С как в известняках, так и в доломитах и в их контак
тах с алюмосиликатными п. Смена на глубину характера 
продуктов С. п. с. обусловлена повышением парциального 
давления углекислоты с увеличением общего давления (Жа
риков, 1966), которое препятствует разложению кальцита 
и возникновению кальциевых силикатов, но приводит к 
разложению магнезиальных карбонатов и к формированию 
магнезиальных силикатов и кальцита. 
С К А Р Н О П О Д О Б Н Ы Е ( С К А Р Н О О Б Р А З Н Ы Е ) Г О Р Н Ы Е 
П О Р О Д Ы — г. п. сходного со скарнами минер, состава, 
но неопределенного генезиса. Характерны для контактовых 
роговиков, особенно когда нельзя провести резкой границы 
во времени развития термального метаморфизма и начала 
отделения растворов из иитрудирующей магмы, а также 
при более позднем воздействии постмагм, растворов на про
дукты термального метаморфизма контактовых зон. 
С К А Р Н Ы [skarn (швед. ) — пустая г. п., отброс] , Тогпе-
bohm, 1880—1881 ,— понятие, введенное д л я обозн. жиль
ных п., сопровождавших р у д у в руднике Персберг, состоя
щих преимущественно из граната и пироксена с примесью 
амфибола и хлорита. Термин С. не имеет общепризнанного 
значения как в минералогическом, так и в генетическом, 
отношениях (Рудник, 1961; Жариков, 1967). Нередко в ка
честве синонима С. использовались и используются такие 
понятия, как контактово-метаморфические п., горнфельзы 
контактово-метасоматические п., пирометасоматические п., 
п. вторичных силикатных зон, тактиты, в частности, со
гласно решению особой Всеканадской комиссии (Ргос. 
Geol . Assoc. Canada, 1957, 9 ) , рекомендовано термин С. 
употреблять в широком смысле, без учета генетических 
особенностей г. п. , а для С. контактово-метасоматического 
характера использовать термин тактит, что нельзя признать 
правильным. В советской научной литературе под С. по
нимают мстасоматические п., развитые как в контактах 
карбонатных и силикатных п. , так и вне их, и сложенные 
высокотемпературными известково-магнезиально-железис-
тыми силикатами и алюмосиликатами. Различают С. из-
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вестковые и С. магнезиальные. В зависимости от минер, 
сост. С. подразделяются на: 1) С. простого и С. сложного 
состава: 2 ) С. мономинеральные и С. полиминеральные. 
В генетическом отношении С. могут быть подразделены на: 
1) С. метасоматические и С. автометасоматические (ав
тоскарны); 2) С. реакционные, в т. ч. , С . реакционно-
контактовые с подразделением последних на: а ) С. диффу-
зионно-биметасоматические; б ) С. контактово-инфиль-
трационные. В зависимости от соотношения времени скар
нообразования с временем внедрения магмы и ее полной 
кристаллизации С. разделяются на: С. магматической 
стадии (формируются только С. магнезиальные) и С. ио-
слемагматической стадии (формируются как С. магне
зиальные, так и известковые). В зависимости от положения 
С. по отношению к контакту с интрузией различаются 
эндоскарны и экзоскарны. Для С. выделяются следующие 
фации глубинности: 1) гипабиссальная (от 1 д о 3—4 км) — 
формируются как С. известковые, так и С. магнезиальные 
магм, стадии; 2) мезоабиссальная (от 3—4 до 15—16 км) — 
формируются те ж е типы С ; 3 ) абиссальная (от 15—16 
до 30—40 км) — формируются С. магнезиальные как магм., 
так и послемагм. стадии. Температурный диапазон форми
рования С : известковых — от 1000 до 400 °С, магнезиаль
ных магм, стадии — от 1000 до 650 °С, магнезиальных 
послемагм. стадии — от 650 до 450 °С. В то время как 
минер, асе. С. магнезиальных характеризуются однообра
зием, а незначительные, но определенные различия в их 
парагенезисах определяются гл. обр. режимом Са, находя
щимся в зависимости от глубинности процесса. Формиро
вание С, известковых, характеризующихся чрезвычайным 
разнообразием парагенезисов, связано с действием целого 
комплекса факторов, в зависимости от которых могут быть 
выделены следующие типы их фаций, расположенные от 
более общих к более частным: 1) глубинности, 2 ) кислот
ности, 3) температурные, 4 ) щелочности, 5 ) железистости. 
При наложении на магнезиальные С. минер, парагенезисов 
известковых С. формируются очень сложные по составу и 
взаимоотношению м-лов С. сложного состава, которые мо
гут быть еще более осложнены в результате наложения 
на них более низкотемпературного постмагм, минералооб-
разования, в том числе и рудообразования. Наличие С. 
является важным поисковым признаком на разнообразное 
оруденение (Жариков, 1967, 1970; Калинин, 1967; Карпова, 
Ивашенцов, 1954; Коржинский, 1948, 1953; Пилипенко, 
1939; Рудник, 1961; Шабынин, 1966, 1970; Шахов, 1947; 
Проблемы метасоматизма, 1969, 1970). См. Скарновые 
месторождения, Скарнообразование, Скарны известко
вые, Скарны магнезиальные. Н. И. Наковиик, В. А. Руд
ник. 

С К А Р Н Ы В О Д Н Ы Е , Пилипенко, 1939,— все метасомати
ческие образования скарновых зон (амфиболовые, эпидото-
вые, пренитовые, хлоритовые и д р . ) , за исключением сухих 
скарнов,— пироксен-гранатового состава. И з л . термин. 
Правильнее С. в. называть метасоматитами. 
С К А Р Н Ы Д И Ф Ф У З И О Н Н О - Б И М Е Т А С О М А Т И Ч Е 
С К И Е , Коржинский, 1941, 1948,— скарны, возникающие 
на контакте карбонатных и силикатных п. в результате д и ф -
фузионно-биметасоматического обмена м е ж д у ними крем
нием, кальцием и алюминием при участии высокотемпе
ратурных постмагм, растворов, способствовавших этому 
обмену и привносу в контакты Fe, Mg, щелочей и др . ком
понентов, но лишенных способности переносить на значи
тельные расстояния Са, Si и А1. Д л я С. д . -б . Коржинский 
(1941) считал типичным явления метасоматической десили-
кации, сопровождаемой метасоматической контракцией 
(сокращением объема) силикатной п. по мере выноса из 
нее в процессе скарнирования Si в контактирующую кар
бонатную п., полагая, что Si обладает меньшей подвиж
ностью, чем А1. По существу к С. д . -б . должны быть отне
сены и реакционные скарны второго типа. Относить скарны 
к С. д . -б . следует лишь при наличии убедительных дока
зательств биметасоматического способа их формирования 
(Карпова, Ивашенцов, 1954; Рудник, 1961). Рудником 
(1966) предложены формулы, позволяющие оценивать ве
роятность образования контактовых п. в результате про
цессов биметасоматоза. Близкое понятие — скарны реак
ционные второго типа. Син.: скарны реакционно-метасо-
матические. 

С К А Р Н Ы И З В Е С Т К О В Ы Е — метасоматические г. п., 
сложенные высокотемпературными известково-магнезиаль-

но-железистыми силикатами и алюмосиликатами и форми
рующиеся в гипабиссальных и мезоабиссальных условиях 
глубин (от 1 до 15—16 км), как в контактах карбонатных 
и алюмосиликатных п., так и вне их под воздействием вы
сокотемпературных растворов гл. обр. ранней щелочной 
стадии послемагм. этапа минералообразования в диапазоне 
температур от 1000 д о 400 °С, в условиях их понижения. 
Типоморфный парагенезис С. и. представлен пироксенами 
ряда диопсид — геденбергит — иогансснит и гранатами 
ряда гроссуляр — андрадит; широко распространены также 
скаполиты, везувиан, волластонит, эпидоты, плагиоклазы, 
калиевые полевые шпаты, а из числа редких скарновых 
м-лов — монтичеллит, мервинит, спуррит, мелилит, куспи-
дин, кюстерит и д р . , в качестве акцессорных м-лов обычны 
сфен и апатит, из рудных — магнетит, гематит, гельвин, 
а также более поздней стадии наложенного оруденения — 
шеелит, касситерит, сульфиды Fe, Си, Pb , Zn, М о и др . 
Среди С. и. может быть выделено 5 типов фаций (Жариков, 
1966, 1970). 1. Ф а ц и и глубинности выделяются на основа
нии присутствия или исчезновения чувствительных к изме
нению глубинности богатых Са и M g силикатов и алюмо
силикатов: а ) мервинит-ларнитовая, б ) мелилит (геленит)-
монтичеллитовая, в) периклазовая, г) волластонитовая, 
д ) безволластонитовая. К а ж д а я из последующих фаций 
отвечает все большему давлению углекислоты; при этом 
скаполит является более кислым, чем сосуществующий 
с ним плагиоклаз, и только в наиболее глубинных скарно
вых образованиях возможны обратные соотношения. 
2. Ф а ц и и кислотности выделяются на основании различия 
в составе сосуществующих пироксена и граната, отражаю
щего режим кислотности — основности и окислительно-
восстановительные свойства скарнирующих растворов: по 
мере повышения кислотности растворов происходит пере
распределение Fe м е ж д у сосуществующими фазами, выра
жающееся в повышении железистости пироксена за счет 
уменьшения железистости граната. 3 . Т е м п е р а т у р н ы е ф а 
ции объединяют только те парагенезисы, которые образуют
ся в течение скарнового процесса (фации выделены д л я 
условий давления в 1 кб, т. е. глубин порядка 3—4 км): 
а ) волластонит-плагиоклазовая (безгроссуляровая) — выше 
750—800 °С; б ) пироксен-гранатовая, имеющая субфации: 
волластонитовую — 550—800 °С и безволластонитовую — 
500—550 °С; в) гранат-эпидотовая — 400—500 °С; г) пи-
роксен-эпидотовая — 350—450 "С. Главная масса С. и. 
формируется в условиях фаций б — в. 4. Ф а ц и и щелочности 
устанавливаются в зависимости от активности или величин 
хим. потенциалов (и) щелочей, будучи в целом однотип
ными как д л я отдельных скарновых месторождений и 
полей, так и для целых р-нов: а ) плагиоклазовая, отвечаю
щая условиям низкой (нормальной) щелочности, с типо-
морфным парагенезисом пироксен + плагиоклаз; б ) ска
политовая, отвечающая условиям повышенного uNa, с опре
деляющим парагенезисом пироксен + скаполит; в) орто-
клазовая, характерная д л я условий повышенного р К , 
с типоморфным парагенезисом ортоклаз + гранат; г) вы
сокой щелочности, характеризующаяся парагенезисом вол
ластонита со скаполитом или с калиевым полевым шпатом. 
5. Фации железистости выделяются в зависимости от ак
тивности или величин хим. потенциалов в растворах Fe, 
M g и Мп, закономерно изменяющихся в течение скарно
вого процесса в направлении развития более железистых 
фаций; при этом фации железистости различаются не толь
ко в пределах различных скарновых полей, но и д л я разл. 
м-ний; они также различны и для разных по температур
ное™ С. и. Д л я высокотемпературных фаций С. и. глав
ное значение имеет зависимость парагенезисов от величин 
u M g и | iFe, соответственно чему выделяются следующие 
фации железистости: а ) волластонитовая, б ) диопсидовая, 
в) салитовая, г) геденбергитовая, д ) андрадитовая. Для 
менее высокотемпературных С и . , кроме отсутствия волла
стонита, существенным является активность в растворах 
марганца, на основе чего выделяются следующие фации 
железистости: а ) диопсидовая, б ) салитовая, в) геденберги
товая, г) андрадитовая, д ) мангангеденбергитовая, е ) ман-
гансалитовая, ж ) бустамитовая, з ) родонитовая. При этом 
устанавливается, что центр, участки скарновых полей ха
рактеризуются наиболее железистыми парагенезисами. Воз
растание в течение скарнового процесса активности uFe 
связано с возрастанием кислотности гидротермальных 
растворов. Экспериментальные исследования Калинина 2 2 5 
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(1967) подтверждают выводы о зависимости состава одно
временных сосуществующих м-лов от щелочно-кислотности 
растворов: а ) на щелочную обстановку минералообразова-
ния указывают асе. андрадита с салитом, а также андра-
дита с натровыми железистыми роговыми обманками или 
флогопитом, а в глиноземистых алюмосиликатных п. в сла
бо железистой обстановке — развитие граната, содержащего 
от 60 до 90% андрадитовой составляющей; б ) на нейтраль
ную среду указывает парагенезис андрадита с гроссуляром; 
в) индикатором кислотных условий минералообразования 
служат: развитие гроссуляра, асе . геденбергита с гроссуля.-
ром, развитие актинолита и ферритремолита, формирова
ние в среде богатой Fe геденбергита, а в магнезиальных 
известняках — тремолита, а также появление в условиях 
температур порядка 550 °С в асе. с магнетитом граната 
с 90—60% гроссуляровой составляющей. См. Скарны, 
Скарнообразование, Скарновые месторождения. В. А. Руд
ник. 
С К А Р Н Ы К О Н Т А К Т О В О - И Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Е , 
Коржинский, 1951, 1953,— скарны, формирующиеся под 
воздействием постмагм, растворов, богатых Fe, первоначаль
но не содер. Са, Si и А1, а обогатившихся ими по пути сле
дования. Это понятие введено для скарнов, залегающих 
в известняках вне видимой связи с контактами силикатных 
п., и скарнов внутри силикатных п. вдали или вне видимой 
связи с контактами карбонатных п., образование которых 
немыслимо диффузионно-биметасоматическим путем. Д л я 
возникновения скарнов в карбонатных п. Коржинский 
считает обязательным наличие на глубине силикатных п., 
за счет которых восходящие растворы насыщались кремне
земом и глиноземом, предполагая, что глинозем и кремне
зем в карбонатных п. более подвижен, чем в зоне контакта 
с силикатными п. Формирование скарнов в силикатных п. 
происходит в результате взаимодействия последних с пост-
магм, растворами, обогащенными Са в процессе его выще
лачивания из карбонатных п. , нахождение которых на глу
бине на пути следования этих растворов является непре
менным условием. Большие залежи скарнов, в особенности 
рудоносных, Коржинский относит к С. к.-и. См. Скарны 
контактово-реакционные, Скарны. Син.: скарны инфильт-
рационные. 
С К А Р Н Ы К О Н Т А К Т О В О - Р Е А К Ц И О Н Н Ы Е , Коржин
ский, 1941—1953,— скарны, в формировании которых зна
чительную роль играют процессы обмена хим. компонента
ми контактирующих карбонатных и силикатных п. , в ре
зультате чего необходимые д л я образования экзоскарнов 
А1 и Si выносятся из силикатной п., а необходимый для 
формирования эндоскарнов Са заимствуется из карбонат
ных п. Остальные хим. компоненты (Fe, M g , щелочи и д р . ) 
привносятся в зону скарнирования постмагм, растворами, 
первоначально не содер. Са, Si и А1. В зависимости от за
кономерности локализации скарнов по отношению к кон
тактовой зоне карбонатных и силикатных п. С. к.-р. под
разделяются на скарны диффузионно-биметасоматические 
и скарны контактово-инфильтрационные. Понятие С. 
к.-р. было введено д л я противопоставления скарнам, воз
никающим под воздействием скарнирующих растворов, 
т. е. растворов, которые изначально были обогащены Са, 
Si, Al. Близкое понятие — скарны реакционные. 
С К А Р Н Ы М А Г М А Т И Ч Е С К О Й С Т А Д И И — скарны, фор
мирующиеся в результате скарнообразования магматиче
ской стадии. 
С К А Р Н Ы М А Г Н Е З И А Л Ь Н Ы Е — контактово-метасома-
тические п. , образующиеся в контактах гранитоидных ин
трузий с доломитами как в условиях малых и 1 средних 
глубин, так и в условиях фаций большой глубинности в зо 
нах высокотемпературного прогрева. Хим. состав и минер, 
парагенезисы С. м. существенно отличаются от классиче
ских скарнов, выделяемых как известковые скарны или 
просто скарны. Минералогически С. м. близки к реакцион
ным п. контактов ультрабазитов и характеризуются при
сутствием следующих м-лов: форстерита, диопсида — са-
лита, энстатита — гиперстена, роговой обманки, шпинели, 
флогопита, монтичеллита, гумита, периклаза, магнетита, 
брусита, серпентина, иногда котоита, людвигита, флюобо-
рита и д р . боратов магния. Среди С. м. известны как 
инфильтрационные, так и д и ф ф у з и о н н ы е образования, 
но первые преобладают. В процессе образования С. м. 
чрезвычайной подвижностью обладает С а О , меньшей M g O , 
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нальностью, причем мощн. аподоломитовой части колонки 
значительно превышает мощн. апоалюмосиликатной части. 
Образование р у д , связанных со С. м., происходит в течение 
магм., а чаще постмагм, стадий. Со С. м. и сопровождаю
щими их известковыми скарнами связаны разнообразные 
рудные м-ния — Fe, Си, Pb-Zn, Sn, Au, W , Co, а также 
особенно типичные флогопитовые и эндогенных боратов. 
С К А Р Н Ы М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К И Е , Magnusson, 1936,— 
образующиеся под воздействием постмагм, растворов, при
вносящих S i 0 2 , M g , W , CI, F и др . компоненты, а также 
некоторое количество Fe. Роль железосодержащих раство
ров резко увеличивается в скарново-сульфидную стадию, 
когда эти растворы наряду с Fe несут значительные коли
чества Si, M g , F, Си, Zn, P b и др . элементов. Возникают 
как одновременно, так и позже реакционных скарнов в кон
тактах силикатных и карбонатных п. и часто находятся 
совместно с реакционными скарнами со всеми переходами 
м е ж д у ними, образуя значительные скопления. При этом 
А1, щелочи и Са поступают в контактовую зону скарнооб
разования гл. обр. путем обменных реакций м е ж д у из
вестняками и силикатными п. Магнуссон допускает воз
можность образования С. м. и в условиях отсутствия реак
ционного скарнообразования. Близкое понятие — скарны 
контактово-инфильтрационные. 
С К А Р Н Ы М О Н О М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е , Пилипенко, 1939,— 
состоящие из одного скарнового м-ла с незначительной 
примесью д р . Следует отличать от термина скарны про
стого состава. 
С К А Р Н Ы П О Л И М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е ( С М Е Ш А Н Н Ы Е ) , 
Пилипенко, 1939,— сложенные 2 и более скарновыми 
м-лами. Следует отличать от термина скарны сложного 
состава. 
С К А Р Н Ы П Р О С Т О Г О С О С Т А В А , Карпова, Ивашенцов,. 
1954,— образовавшиеся на раннем, высокотемпературном, 
этапе минералообразования и состоящие из граната и пи
роксена, иногда с примесью волластонита, везувиана и 
скаполита. Как примесь (до 10% ) в них могут присутство
вать и м-лы более низкотемпературных этапов минерало
образования. К С. п. с. Карпова и Ивашенцов относили 
и редко встречающиеся образования скарновых зон, состоя
щие из везувиана, скаполита или волластонита. Следует 
отличать от термина скарны мономинеральные. 
С К А Р Н Ы Р Е А К Ц И О Н Н О - М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К И Е , 
Коржинский, 1941, 1948,— син. термина скарны диффу
зионно-биметасоматические. 
С К А Р Н Ы Р Е А К Ц И О Н Н Ы Е , Lindroth, 1924; Magnusson, 
1936,— термин, введенный для обозн. 2 генетических 
типов скарнов. К первому типу относят п. вместе с находя
щимися в них магнетитовыми рудами, возникшие в ходе 
регионального термометаморфизма путем реакции между 
существовавшими на их месте такими веществами, как окис
лы, гидроокислы Fe и Мп, S i 0 2 , А1 2 Оз, карбонаты Са и 
Mg; в действительности подобные г. п. включать в скарны 
не следует, правильнее говорить метаморфогенные п., 
скарноподобные п. , скарноиды. Ко второму типу С. р. 
относят п., возникшие вместе с магнетитовыми рудами 
в контакте силикатных п. (лептиты, железистые кварциты) 
с известняками и доломитами или карбонатами Fe и Мп 
в результате интенсивного обмена между ними. И з силикат
ных п. в контактовую зону скарнообразования в карбонат
ные п. поступают S i 0 2 , А1 2 Оз, щелочи; из карбонатных п. 
в зону скарнообразования в силикатные п. переходят Са, 
а из железо- и марганцево-карбонатных р у д — Fe, Мп и 
Са. Обмен м е ж д у 2 химически разл. г. п. происходит по
средством пневматолитовых и гидротерм, растворов, цир
кулирующих в контакте м е ж д у ними и выделяющихся 
в процессе кристаллизации залегающих на больших глуби
нах гранитов. Эти растворы наряду с выполнением функ
ции среды, посредством которой происходят обменные реак
ции м е ж д у карбонатными и силикатными п., привносят 
значительное количество кремнезема, M g , W, CI, F и др . 
компонентов и приводят к возникновению больших скопле
ний скарнов метасоматических. Коржинский (1941, 1948) 
введено понятие контактово-реакционные скарны, по су
ществу отвечающее понятию С. р . , с выделением реак-
ционно-метасоматических скарнов, близких по характеру 
процесса к С. р. второго типа. В. А. Рудник. 
С К А Р Н Ы С Л О Ж Н О Г О С О С Т А В А , Карпова, Ивашен
цов, 1954,— возникающие в основном путем изменения 
скарнов простого состава в результате образования м-лов 
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более низкотемпературного комплекса, таких, как роговая 
обманка, эпидот, актинолит и др . Следует отличать от тер
мина скарны полиминеральные. 
С К А Р Н Ы С М Е Ш А Н Н Ы Е , Зив, 1939,— сложенные 2 или 
большим числом скарновых м-лов. Следует отличать от 
термина скарны сложного состава. Син.: скарны полимине
ральные. 
С К А Р Н Ы С У Х И Е , Пилипенко, 1939,— скарны сущест
венно гранат-пироксенового состава. И з л . термин. 
С К А Т Ы (Batoidea) — отряд хрящевых рыб, близких к 
акулам, от которых отличаются сплюснутым по вертикаль
ной оси телом. Непарные плавники маленькие или отсут
ствуют. Ведут придонный образ жизни. Поздняя юра — 
совр. 
С К В А Ж И Н А Б У Р О В А Я — цилиндрическая выработка, 
пройденная буровым инструментом в г. п. земной коры, 
характеризующаяся большой величиной соотношения ее 
длины к диаметру. Начало С. б. называется ее устьем, дно— 
забоем, внутренняя боковая поверхность — стенками. Диа
метры С. б. колеблются от 25 мм до 5 м. Рекордная глубина 
С. б. в настоящее время достигает 8000 м, запроектирована 
С. б. в 15 ООО м. С. б. могут буриться вертикально вниз или 
вверх, а также под любым углом наклона к горизонту. 
По назначению различают С. б.: картировочные, опорные, 
структурные, поисковые, разведочные, эксплуатационные 
и горнотехнические (горнопроходческие, вентиляционные, 
дренажные, взрывные и т. д . ) . 
С К В А Ж И Н А З А К О Н Т У Р Н А Я — обычно поисковая или 
разведочная скважина, вскрывшая продуктивный пласт за 
контуром разведанной залежи, нефтяной или газовой. 
В отдельных случаях применяется бурение заведомо закон
турных скважин для 1): закачки воды д л я поддержания 
пластового давления; 2 ) при разведке газовых залежей; 
3 ) в качестве наблюдательных скважин. 
С К В А Ж И Н А И Н Ж Е К Ц И О Н Н А Я — см. Скважина нагне
тательная (инжекционная). 
С К В А Ж И Н А Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь Н А Я — см. Колодец смот
ровой. 
С К В А Ж И Н А Н А Г Н Е Т А Т Е Л Ь Н А Я ( И Н Ж Е К Ц И О Н 
Н А Я ) — предназначенная д л я нагнетания воды (газа) 
либо в законтурные зоны (газовую шапку) нефтяных зале
жей при осуществлении методов поддержания пластового 
давления, либо в определенную систему на нефтеносной 
площади при вторичных методах добычи нефти. 
С К В А Ж И Н А О П О Р Н А Я — г л у б о к а я скважина, пробури
ваемая на недостаточно изученной территории в целях 
уточнения геол. разреза, изучения пространственного рас
пределения возможных нефтегазоносных отл., региональ
ных гидрогеол. условий, оценки прогнозных запасов и 
определения направления дальнейших поисковых работ 
на нефть и газ. В задачу С. о. входит получение и оценка 
материалов и по другим полезным ископаемым. 
С К В А Ж И Н А П А Р А М Е Т Р И Ч Е С К А Я — см. Бурение раз
ведочное. 
С К В А Ж И Н А Р Е А Г И Р У Ю Щ А Я — см. Пьезометрическая 
скважина. 
С К В А Ж И Н А С М О Т Р О В А Я ( Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь Н А Я ) —. 
см. Колодец смотровой. 
С К В А Ж И Н А С О В Е Р Ш Е Н Н А Я — син. термина колодец 
совершенный. 
С К В А Ж И Н А С У Х А Я — в практике поисково-разведочно
го бурения на нефть и газ пробуренная скважина, не 
давшая промышленного притока нефти (газа) . В процессе 
бурения и испытания такой скважины важно получить 
необходимую информацию о геолого-геохим. и гидрогеол. 
обстановке испытанного пласта, могущую объяснить полу
ченный результат, что позволит в последующем снизить 
число С. с. и тем самым повысить эффективность бурения. 
В США в категорию С. с. относят и скважины, бурящиеся 
всухую, без применения бурового раствора. 
С К В А Ж Н О С Т Ь П О Р О Д — общий объем всех пустот в 
г. п., обусловленный пористостью, трещиноватостью, ка-
вернозностью, наличием карстовых полостей и д р . пусто-

' тами. 
С К В А Ж Н О С Т Ь П О Р О Д С В Е Р Х К А П И Л Л Я Р Н А Я — со
вокупность в г. п. пустот более крупного размера, чем ка
пиллярные. 
С К Е Л Е Т — плотные образования, находящиеся внутри 
тела животного и составляющие его остов (внутренний С.) 
или покрывающие тело животного с поверхности (наружный 

С ) . Внутренний С. свойствен позвоночным. У некоторых 
позвоночных имеется и наружный С. (панцирная рыба, 
черепахи и д р . ) . У беспозвоночных имеется только н а р у ж 
ный С , образующий панцирь или раковину. 
С К Е Л Е Т П О Р О Д Ы ( Г Р У Н Т А ) — твердые минер, части
цы, слагающие г. п. 
С К И А Г И Т — гипотетический компонент гранатов — F e 2

3 X 
X F e 3 + 2 [ S 1 0 4 ] 3 . 
С К И А Л И Т , Goodspeed, 1948,— реликтовое включение в 
гранитизированных п. 
С К И Б А — син. термина чешуи тектонические. Применяет
ся польскими геологами д л я внешних флишевых Карпат. 
С К И Д Д А В С К И Й Я Р У С , С К И Д Д А В [по Скиддавским 
сланцам, Англия] , Магг, 1905,— см. Аренигский ярус. 
С К И О Д Р О М Ы —вспомогательные геометрические фигу
ры, представляющие собой ортогональные проекции на
правлений колебаний поляризованных световых лучей 
с шара на пл . Используются д л я вывода коноскопических 
фигур разл ._разрезов . 
С К И Ф С К И Й «ЯРУС» [по народности скифы] , Mojs iso-
v ics , Waagen , Diener, 1895 ,— выделен как н. отдел триасо
вой системы, впоследствии именовался ярусом. Включает 
14 зон; в основании зона Otoceras woodwardi , в кровле зона 
Prohungarites s imi l i s . Иногда называется верфенским яру
сом. 
С К Л А Д К А — см. Складки (складчатые деформации). 
С К Л А Д К А А Н Т И К Л И Н А Л Ь Н А Я — син. термина анти
клиналь. 
С К Л А Д К А А С И М М Е Т Р И Ч Н А Я ( Н Е С И М М Е Т Р И Ч 
НАЯ) — осевая поверхность которой невертикальная, а 
крылья наклонены по отношению к ней под разными уг
лами. 
С К Л А Д К А В Е Е Р О О Б Р А З Н А Я , И. В . Мушкетов, 1891 ,— 
складка, крылья которой на некотором расстоянии от замка 
приобретают разный наклон. При этом они становятся опро
кинутыми и образуют перегиб, ограничивающий призамко-
вую часть складки. З а м о к С . в. обычно дугообразный, 
реже плоский или острый. Син.: складка пережатая. 
С К Л А Д К А В О З Д У Ш Н А Я — размытая складка, восста
навливаемая построением выше уровня дневной поверх
ности и изображаемая пунктирными линиями на геол. 
разрезах. Д л я антиклиналей и сводов в этом смысле упо
требляются термины воздушная антиклиналь и воздушный 
свод. 
С К Л А Д К А Г Р Е Б Н Е В И Д Н А Я — узкая, обычно почти пря
мая и острая антиклиналь, у которой крылья на некотором 
расстоянии от замка приобретают пологое залегание, часто 
образуя затем широкую синклиналь. 
С К Л А Д К А Д И А П И Р О В А Я ( П Р О Т Ы К А Н И Я ) — антикли
нальная, обычно куполовидная складка, я д р о которой 
(ядро протыкания) сложено сильно смятыми пластичными 
п. и протыкает (приподнимает) вышележащие слои. Нагне
тание пластичных п. сосредоточивается в сводах антикли
налей; выжимание идет в основном из-под синклинальных 
прогибов, под давлением разности статических нагрузок, 
зависящей в случае присутствия соли от ее плотности и 
плотности вышележащих п. (вспучивание соли происходит 
вследствие инверсии плотностей). С. д . развивается обычно 
длительно, конседиментационно, мощн. осадка в прилегаю
щих синклиналях обычно значительно больше, чем в С. д . 
С К Л А Д К А И З О К Л И Н А Л Ь Н А Я — складка, у которой 
оба крыла параллельны или почти параллельны осевой 
поверхности. 
С К Л А Д К А К И Л Е В И Д Н А Я — с к л а д к а , у которой плавно 
изогнутые пласты крыльев, п о д х о д я к шарниру, приобре
тают резкий изгиб, о б р а з у я выступ замка складки, подоб
ный килю. 
С К Л А Д К А К О Р О Б Ч А Т А Я — имеющая плоский, обычно 
широкий замок и крутые крылья, соединенные с ним д в у м я 
перегибами. Син.: складка сундучная. 
С К Л А Д К А Л Е Ж А Ч А Я — складка, осевая поверхность ко
торой занимает горизонтальное или близкое к нему поло
жение, а крылья, одно из которых опрокинутое, имеют 
сравнительно пологие углы наклона. 
С К Л А Д К А М О Н О К Л И Н А Л Ь Н А Я — син. термина флек
сура. 
С К Л А Д К А Н А К Л О Н Н А Я ( К О С А Я ) — складка, осевая 
поверхность которой невертикальная, а крылья наклонены 
в одну и ту ж е сторону, но п о д разными углами. Син. : 
складка косая. 227 
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С К Л А Д К А Н О Р М А Л Ь Н А Я — складка, осевая поверх
ность которой вертикальна, а крылья наклонены в разные 
стороны под одинаковыми углами. Син.: складка стоячая, 
симметричная. 
С К Л А Д К А О П Р О К И Н У Т А Я ( З А П Р О К И Н У Т А Я ) — 
складка, осевая поверхность которой наклонена, а оба кры
ла падают в одну и ту ж е сторону. 
С К Л А Д К А П Е Р Е Ж А Т А Я — син. термина складка вееро
образная . 
С К Л А Д К А П О К Р О В А — складка в осад , чехле. Может 
отражать деформацию фундамента (тогда лучше ее назы
вать складкой основания, напр. , антеклизы Восточно-
Европейской платформы) или возникать в результате сколь
жения чехла по наклонной поверхности фундамента. 
В рельефе в зависимости от величины С. п. образуются 
поднятия и понижения размером от хребтов и внутригорных 
впадин (некоторые авторы к таковым относят низко- и 
среднегорный рельеф Южно-Таджикской депрессии) до 
небольших гряд, грив, понижений и валов. 
С К Л А Д К А П Р О С Т А Я — н е осложненная дополнительны
ми изгибами более мелких порядков. 
С К Л А Д К А С И Н К Л И Н А Л Ь Н А Я — син. термина синкли
наль. 
С К Л А Д К А С Л О Ж Н А Я — осложненная дополнительными 
изгибами более мелких порядков. Термин свободного поль
зования, так как в него вкладывается разл. содержание. 
С К Л А Д К А С У Н Д У Ч Н А Я — син. термина складка ко
робчатая . 
С К Л А Д К А У Г Л О В А Т А Я ( З И Г З А Г О О Б Р А З Н А Я ) — 
обычно обладающая острым замком, у которой плоские 
крылья резко переходят одно в другое, как бы переламы
ваясь в замке. Син.: складка стрельчатая, остроугольная. 
С К Л А Д К И ( С К Л А Д Ч А Т Ы Е Д Е Ф О Р М А Ц И И ) — струк
турные формы земной коры любых порядков, как глубин
ные, так и приповерхностные, ограниченные плавными кон
турами. Образуются без нарушения сплошности составляю
щих их г. п. Чаще С. называют более мелкие, в несколько 
десятков м в поперечнике, изгибы осад, и метам, п. Изгибы 
глубинного типа, охватывающие кору, называют, согласно 
Усову, структурными «волнами». Как «волны», так и С. 
делятся на положительные формы (поднятия или анти
клинали) и отрицательные (прогибы или синклинали). 
Форма и положение в пространстве С. наряду с измерения
ми длины и ширины определяется их частями или элемен
тами, представляющими воображаемые линии и поверхно
сти. Выделяются следующие элементы С : крылья, ядро, 
замок, части С , осевая поверхность, ось, шарнир, угол С. 
В антиклиналях выделяют свод, гребень, периклиналь, в 
синклиналях — мульду , киль, центриклиналь. См.: Ти
пы складок генетические, динамические, кинематические, 
морфологические. 
С К Л А Д К И А Н Т И В Е Р Г Е Н Т Н Ы Е — отдельные складки 
или системы складок, наклоненные или опрокинутые на
встречу друг другу . 
С К Л А Д К И Б Е С К О Р Н Е В Ы Е — не выраженные в рельефе 
фундамента и в нижних горизонтах чехла и появляющиеся 
на определенном уровне в пределах самого чехла. Некото
рые из этих складок располагаются над глубокими грабено-
образными прогибами фундамента и возникают вследствие 
изменения знака движений дна прогиба, т. е. инверсии. 
Эти инверсионные складки не выражены в нижних горизон
тах чехла, так как размер поднятия здесь меньше размера 
предшествующего погружения, и сказываются на структуре 
тех горизонтов, которые отложились после начала восхо
дящих движений. 
С К Л А Д К И В О Л О Ч Е Н И Я — мелкие складки внутри от
дельных пачек слоев: 1) образующиеся в пластичных слоях, 
заключенных мелсду более жесткими п. в результате меж
слоевого проскальзывания, которое приводит к волочению 
материала более пластичной п. за перемещающимся слоем 
жесткой п. (Ажгирей, 1956); 2 ) образующиеся внутри от
дельных пластов, происхождение которых объясняется 
срезывающими усилиями, возникающими в складках вслед
ствие относительных движений пластов по пл. напластова
ния. С. в. последнего типа всегда наклонены к сводам анти
клиналей и могут служить признаком для определения 
подошвы пласта. Син.: складки пластического волочения, 
складки послойного течения. у 
С К Л А Д К И В Ы Ж И М А Н И Я — одна из разнов. складок 
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что мощн. слоев, залегающих в своде поднятия, уменьшает
ся, а их длина увеличивается под влиянием роста поднятия 
и сопротивления вышележащих пластов, а также, возмож
но, за счет гравитационного стекания м а с с , Раздавливае
мые т. о. пласты выжимаются и перетекают на периферию 
поднятия, где, встречая сопротивление своего ненарушен
ного продолжения, сминаются в складки. В этих складках 
происходит перемещение материала со свода на крылья. 
Образующиеся складки представляют собой преимущест
венно подобные складки продольного изгиба, они наклоне
ны в сторону соседних мульд и развиваются гл. обр. по 
окончании осадконакопления, т. е. относятся в этом отно
шении к складкам постседиментационным. Син.: складки 
поперечного раздавливания. 
С К Л А Д К И Г А Р М О Н И Ч Н Ы Е — уст. син. термина склад
ки концентрические. 
С К Л А Д К И Г Л У Б И Н Н Ы Е , Арган, 1 9 3 5 , — с и н . термина 
складки основания. 
С К Л А Д К И Г Л Ы Б О В Ы Е — син. термина складки штам-
повые. 
С К Л А Д К И Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Е — одна из разнов. поверх
ностных экзогенных складок (см. Складки поверхностные). 
Образование их обусловлено напором движущегося лед
ника на пластичные отл. Достигают наибольшего развития 
на участках, где коренные п. гипсометрически приподняты, 
что создает сопротивление дальнейшему продвижению 
ледника. 
С К Л А Д К И Г Р А В И Т А Ц И О Н Н Ы Е — одна из разнов. 
складок, возникающих в осад, толще при скольжении ее 
по наклонной поверхности поднятия подстилающих п. под 
влиянием собственного веса. Особенно интенсивным такое 
скольжение может быть, если в основании перемещающейся 
толщи лежат п. повышенной пластичности (соль, гипс, 
глины). Скользящие вниз по склону поднятия пласты встре
чают сопротивление своего не затронутого этим процессом 
продолжения и вследствие этого сминаются в складки. 
Передние складки под напором тыловых могут частично 
«взбежать» вверх по гсонтруклону. Первые указания на 
образование складчатости путем гравитационного скольже
ния принадлежат швейцарским геологам Шардту (Schardt, 
1898) и Л ю ж о н у (Lugeon, 1901, 1903). В эти же годы С. г. 
экспериментально были получены Рейером (Reyer, 1892). 
В течение нескольких следующих десятилетий эти идеи 
были оставлены и лишь в 1930 г. были возрождены немец
ким геологом Хаарманом. 
С К Л А Д К И Д И В Е Р Г Е Н Т Н Ы Е [франц. divergent — рас
ходящийся] — отдельные складки или системы складок, 
опрокинутые в сторону друг от друга. 
С К Л А Д К И Д И Н А М И Ч Е С К О Г О Т Е Ч Е Н И Я — образую
щиеся в результате общего течения пропитанных расплавом 
метаморфических п. в условиях зоны ультраметаморфизма / 
под влиянием ориентированного давления. См. Складча- \ 
тостъ течения. 
С К Л А Д К И Д И С Г А Р М О Н И Ч Н Ы Е — характеризующиеся 
разл. степенью смятия слагающих их пластов, неоднород
ных по составу и физ . свойствам. При переслаивании пластов 
твердых (неподатливых) п. с пластичными, напр. известня
ков с глинами, первые под воздействием складкообразова-
тельных процессов дадут простые складки, а вторые — 
мелкие и весьма сложные складки. Т . о., С. д . отличаются 
неоднородностью внутреннего строения, а происхождение 
их имеет по крайней мере двойственную природу. Непо
датливые компоненты С. д . испытывают деформации из
гиба, а податливые — пластические деформации. 
С К Л А Д К И И З О К Л И Н А Л Ь Н Ы Е — складки со взаимно 
параллельными или почти параллельными крыльями и 
осевыми поверхностями. 
С К Л А Д К И К О М П Е Т Е Н Т Н Ы Е — мелкие складки, обра
зованные жесткими непластичными п. См. Складки не
компетентные . 
С К Л А Д К И К О Н С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Е , Шульц, 
1937,— образующиеся одновременно с процессом осадко
накопления. Обычно характеризуются уменьшением мощн. 
пластов и нередко изменением литологического состава на 
сводах антиклиналей по отношению к мощн. и литологи-
ческому составу их на крыльях. Распространены преиму
щественно в обл. развития прерывистой и промежуточной 
складчатости. 
С К Л А Д К И К О Н Ц Е Н Т Р И Ч Е С К И Е — складки, у которых 
слагающие их слои взаимно параллельны, т. е. центр изги-
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ба для всех слоев один и тот же . В этом случае мощн. слоев 
на крыльях и в замке одинакова, а кривизна их в замке 
возрастает от внешней части складки к ярусу . С. к. обра
зуются при относительно слабых складкообразовательных 
процессах. Син.: складки параллельные. 
С К Л А Д К И М А Г М А Т О Г Е Н Н Ы Е — складки, образование 
которых непосредственно связано с подъемом магмы и 
внедрением ее в земную кору или с возникновением «вто
ричных» магм, очагов в самой коре вследствие местного 
расплавления или ультраметаморфизма и гранитизации 
осад. п. Сюда относят магм, диапиры, понимаемые в ши
роком смысле: штоки, гранито-гнейсовые купола, лакко
литы, гарполиты и т. д . 
С К Л А Д К И М Е Т А М О Р Ф О Г Е Н Н Ы Е , Хаин, 1 9 5 4 , — м е л 
кие и сложные линейные складки, образующиеся в резуль
тате увеличения объема пород при метаморфизме в усло
виях/ограниченного пространства. 
С К Л А Д К И Н А Г Н Е Т А Н И Я — образующиеся при горизон
тальном движении масс, не охватывающих все слои, а со
средоточенных в некоторой свите, отличающейся большой 
пластичностью. В пределах этой свиты материал оттекает 
из одних мест и сосредотачивается в д р . , в связи с чем 
первичная мощн. свиты уменьшается в одних местах и уве
личивается в др . В последних местах образуются ядра на
гнетания и ядра протыкания. Вышележащие слои, подчи
няясь перераспределению материала подстилающей пластич
ной свиты, изгибаются, поднимаясь над ядром нагнетания 
и прогибаясь над местом оттока материала. Происхождение 
С. н. обусловлено разными явлениями. Выделяют складки 
гравитационного всплывания с легкими п. в ядре (напр. 
соляные купола), складки гравитационного сжимания — 
результат неравномерной нагрузки на пластичную серию 
пород, складки глыбового отжимания — образующиеся 
в случае движения пластичного материала, вызванного 
дифференциальными движениями глыб фундамента (Бе
лоусов, 1958). 
С К Л А Д К И Н Е К О М П Е Т Е Н Т Н Ы Е — уст. термин, обо
значающий мелкие складки, образованные пластичными п. 
Предложен Виллисом (Wil l i s , 1893), считавшим, что их 
образуют пластичные некомпетентные п., не способные 
образовывать изгибающиеся складки, которые смогли бы 
выдержать вес г. п., находящихся над поднимающейся 
антиклиналью. По совр. представлениям С. н. относятся 
к складкам нагнетания. 
С К Л А Д К И О Б Л Е К А Н И Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е — по
логие положительные структуры, облекающие эрозионные 
останцы, биогермы или части разреза с увеличенной мощн. 
Особенностью таких структур является значительное вы-
полаживание их кверху. Понятие С. о. п. введено Мазаро-
вичем на примере структур Окско-Цнинского вала и др . 
крупных поднятий Восточно-Европейской (Русской) плат
формы. Близкий термин — складки осадочного облекания. 
С К Л А Д К И О Б Щ Е Г О С Ж А Т И Я ( С М Я Т И Я ) — образую
щиеся в обстановке общего тангенциального сжатия целых 
зон земной коры, генезис которого является спорным. 
Складки этого типа линейные, сильно сжатые, нередко 
изоклинальные, осложненные кливажем, постседимента-
ционные. Типичны для геосинклинальных систем, особенно 
их внутренних зон. Син.: складки общего смятия. 
С К Л А Д К И О П О Л З А Н И Я — одна из разнов. складок 
поверхностных, по происхождению преимущественно экзо-
генно-гравитационные. Выделяются 3 вида: 1) подводно-
оползневые деформации, обычно довольно мелкие и раз
вивающиеся на склонах неровностей дна геосинклинальных 
б а с е ; 2 ) деформации, возникающие в ф а з у денудации 
в результате нарушения гравитационного равновесия раз
мывающим действием рек, морского прибоя, деятельности 
подземных вод и пр.; 3 ) складки в лавах, перемещающихся 
по неровному рельефу. С. о. отличаются от сходных по ге
незису складок гравитационных меньшими масштабами, 
поверхностью проявления и значительно большей ско
ростью процесса. 
С К Л А Д К И О С А Д О Ч Н О Г О О Б Л Е К А Н И Я — образую
щиеся в результате отложения осадков на неровном ложе, 
с первичным наклоном слоев от выступов рельефа к смеж
ным впадинам. Этот наклон более четко наблюдается в гру-
бообломочных п. Наиболее отчетливо выражены на плат
формах и срединных массивах, где нередко возникают в 
отл., перекрывающих рифовые образования; в геосинкли

налях они обычно замаскированы более поздними д е ф о р 
мациями. 
С К Л А Д К И О С А Д О Ч Н О Г О Ч Е Х Л А — син. термина 
складки чехла. 
С К Л А Д К И О С Н О В А Н И Я , Арган, 1935,— крупные изги
бы в древнем складчатом основании, возникшие в резуль
тате его повторной деформации. При этом в осад, п. , зале
гающих на этом основании, развиваются складки чехла. 
В совр. понимании С. о .— это крупные и весьма разные по 
амплитуде и ширине, осложненные разрывами изгибы склад
чатого основания, представленного структурно-формацион-
ным комплексом завершенного геосинклинального развития 
любого возраста. В связи с этим они могут быть перекрыты 
обычно резко несогласно структурно-формационными более 
поздними комплексами разного, в т. ч. платформенного, 
генезиса или непосредственно выходить на поверхность. 
По мнению Шульца, в процессе образования С. о. преоб
ладает изгибание земной коры, по мнению Обручева—глы
бовые движения по разломам. Большинство геологов при
знает сочетание тех и др . деформаций. Син.: складки ф у н 
дамента, складки глубинные. 
С К Л А Д К И П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е — син. термина складки 
концентрические. 
С К Л А Д К И П А С С И В Н Ы Е — возникающие в изотропной 
среде. В связи с изотропией среды деформация их однород
на. Всю структуру пронизывает кливаж, ориентированный 
параллельно осевой поверхности складок. Пассивные склад
ки часто развиваются из складок изгиба с приобретением 
г. п. большей пластичности. 
С К Л А Д К И П Е Р В И Ч Н Ы Е — один из трех типов складок 
чехла, по Хаину, отражающий непосредственно тект. де
формации — изгибы и разломы поверхности фундамента 
платформы. К ним относятся складки отраженные (Брод , 
Хаин) , глыбовые (Белоусов) , штамповые (Бронгулеев) , 
а также складки глыбовые в понимании Хаина и склад
ки общего сжатия по Белоусову. 
С К Л А Д К И П Л А С Т И Ч Н О Г О П Е Р Е Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я — 
одна из разнов. складок нагнетания, при образовании ко
торых в сводах антиклиналей, находящихся под меньшим 
давлением, происходит скопление высокопластичного ма
териала. Этот материал при своем течении, испытывая 
сопротивление кровли и подошвы, собирается в мелкие 
складки. Ширина таких складок измеряется сотнями и 
десятками м. Складки этого типа распространены во всех 
складчатых обл. , где имеются г. п. повышенной пластич
ности . 
С К Л А Д К И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е — весьма пологие струк
туры, расположенные на платформах, с углами наклона 
крыльев, измеряемыми минутами, реже градусами. Отли
чаются малыми значениями отношений высоты к ширине, 
иногда расплывчатыми очертаниями. На древних платфор
мах часто бывают асимметричными с крутым флексурным 
крылом. Многие из них осложнены небольшими куполо
видными вздутиями. С. п. обычно образуют вытянутые зоны, 
приуроченные к структурам типа валов. В зависимости от 
отношения к блокам фундамента среди С. п. выделяются: 
а ) С. п. зональные — расположены вдоль границ блоков. 
Такие структуры, возникающие вдоль разломов фунда
мента на границе разнонаправленных его блоков, называют 
приразломными структурами; б ) С. п. щитовые (надбло-
ковые) — связаны с движением самих блоков и возникают 
над ними. 
С К Л А Д К И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е З О Н А Л Ь Н Ы Е — см. 
Складки платформенные. 
С К Л А Д К И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е Щ И Т О В Ы Е — см. 
Складки платформенные. 
С К Л А Д К И П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Е ( Э К З О Г Е Н Н Ы Е ) — 
один из трех подтипов складок осад, чехла (см. Складки 
чехла); образуются в самой верхней его части под влиянием 
разл. экзогенных процессов и силы тяжести. Обычно имеют 
небольшие размеры и локальное распространение. К С. п. 
относятся складки осад, облекания, уплотнения, разбуха
ния, выпирания, оседания, оползания, гляциальные. Син.: 
складки экзогенные. 
С К Л А Д К И П О Д О Б Н Ы Е — складки, у которых форма 
изгиба всех слоев одинакова, а мощн. увеличивается от 
крыльев к замку в связи с перераспределением материала 
г. п. в процессе складкообразования. Сип.: складки эк
сцентрические. 
С К Л А Д К И П О К Р О В Н Ы Е — см. Складки чехла. 229 
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С К Л А Д К И П О С Л О Й Н О Г О Т Е Ч Е Н И Я — с и н . термина 
складки волочения. 
С К Л А Д К И П Р И Р А З Л О М Н Ы Е — возникающие в лежа
чем боку взброса, вблизи надвига (принадвиговые) или 
сдвига (присдвиговые). Складки первого подтипа отличают
ся четко выраженной линейностью и наклоном осевых 
поверхностей в одну сторону — к разлому. При этом в ли-
тологически однородных п. возникают концентрические 
складки, в литологически неоднородных — подобные. 
Складки второго подтипа располагаются кулисообразно 
по отношению к «материнскому» сдвигу, под углом, колеб
лющимся от 5 до 30°. Эти складки представляют собой 
удлиненные брахиантиклинали концентрического строения, 
разделенные более широкими синклиналями. С. п. обычно 
постседиментационные. 
С К Л А Д К И П Т И Г М А Т И Т О В Ы Е — очень мелкие, обычно 
сложные складки, возникающие при инъекции кислого 
или щелочного расплава в разл. г. п. (напр. , гнейсы или 
сланцы) вдоль пл. слоистости или сланцеватости. Благо
приятной обстановкой для их возникновения служит по
вышенная пластичность г. п., при которой они могут пере
мещаться из обл. с большим давлением в обл. с меньшим 
давлением. См. Складки общего течения. 
С К Л А Д К И Р А З Б У Х А Н И Я — возникающие в ф а з у ги-
пергенеза при изменении объема г. п., в частности, при уве
личении объема ангидрита в результате его гидратации и 
превращения в гипс, или при попеременном увеличении 
объема воды среди осад. п. при ее замерзании и таянии 
(криотурбации) и пр. Гипсовые купола образуются обычно 
на глубинах до 100 м. Солифлюкционные складки (криотур
бации) развиты в совр. обл. вечной мерзлоты и в зонах, 
затронутых четвертичным оледенением; они имеют неболь
шие размеры, измеряемые м. 
С К Л А Д К И С Д А В Л И В А Н И Я — образующиеся в опущен
ных или повторно приподнятых глыбах земной коры в ре
зультате сокращения поперечника этих глыб при «прохож
дении через х о р д у » (Косыгин, Магницкий, 1948). Обра
зующиеся при опускании дна прогибов или их инверсии 
складки продольного изгиба в дальнейшем могут превра
титься в складки скалывания вследствие уплотнения и го
могенизации сминающихся п. С. с. начинают развивать
ся в период погружения одновременно с накоплением 
осадков и растут при этом длительно и медленно до до
стижения уровня хорды, когда сжатие сменяется растя
жением. Обратный подъем дна прогиба до уровня х о р д ы 
во время инверсии создает новый стимул для роста 
этих складок, которые теперь развиваются постседимента-
ционно (инверсионные складки) . Разнов. С. с. являются 
складки межразломные, инверсионные, коробления. Мало
употребительный термин. 
С К Л А Д К И С К О Л Ь Ж Е Н И Я — см. Складки гравитацион
ные. 
С К Л А Д К И Ф У Н Д А М Е Н Т А — син. термина складки 
основания. 
С К Л А Д К И Ч Е Х Л А — складки осад, чехла, образовав
шиеся в связи с деформацией фундамента или независимо 
от него. Впервые их выделил Арган (Argan, 1916). В на
стоящее время С. ч. или складки осад, чехла подразде
ляются на 3 категории: 1) С. ч., служащие непосредствен
ным отражением тект. деформаций — изгибов, разломов 
поверхности фундамента. Известны под названием складок 
отраженных, глыбовых, штамповых, облекания; 2 ) С. ч., 
возникающие в результате смятия осад, чехла более или 
менее независимо от структур фундамента. Во франц. и 
частично русской литературе такие складки получили назв. 
покровные складки. Покровные деформации дисгармонич
ны по отношению к деформациям фундамента, т. е. не 
повторяют их изгибов и уступов. По отношению к деформа
циям фундамента и отраженным от них складкам, которые 
можно считать первичными, покровные складки представ
ляются складками вторичными; 3 ) С. ч., возникающие 
в результате разл . экзогенных процессов. Эти складчатые 
деформации обычно небольших размеров и локального рас
пространения выделяются как поверхностные, или экзо
генные. Син.: складки осадочного чехла. 
С К Л А Д К И Ш Т А М П О В Ы Е — возникающие в осад, чехле 
в результате непосредственного воздействия на слоистую 
толщу тех или иных перемещающихся «штампов», напр. 
блоков фундамента, соляных штоков и т. д . Сюда относят-

230 ся многие платформенные складки, особенно флексурные, 

которые можно увязывать с движениями блоков фунда
мента, надсолевые' структуры соляных куполов и др . 
(Бронгулеев, 1956). С. ш. обычно являются конседимента-
ционными, но иногда появляются и после окончания осад-
конакопления. Для них характерны сундучно-коробчатая 
форма, угловатые очертания, пологий свод и крутые крылья, 
нередко переходящие во флексуры. Син.: складки глыбо
вые. 
С К Л А Д К И Э К З О Г Е Н Н Ы Е , Хаин, 1 9 6 4 , — с и н . термина 
складки поверхностные. 
С К Л А Д К И Э Н Д О Г Е Н Н Ы Е [ev6ov (эндон) — внутри] — 
созданные при преобладающем участии глубинных внут
ренних геол. процессов. К ним относятся складки магмато-
генные, метаморфогенные, сжатия, свободного гравитацион
ного скольжения, раздавливания, диапировые, отражен
ные. 
С К Л А Д К О О Б Р А З О В А Н И Е — широко распространенный 
процесс, проявляющийся в земной коре под влиянием 
тект. движений и отчасти экзогенных процессов и приводя
щий к возникновению в пластах г. п. изгибов разного мас
штаба и формы. С. обусловливает возникновение складок 
в разл. по плотности слоистых толщах осад, оболочки и 
в образованиях гранитно-метаморфического слоя земной 
коры. Глубже процесс С. в рассматриваемом смысле не 
проявляется. С. происходит или без макронарущений 
сплошности г. п., либо г. п. разбиваются (делятся) на мик
ро-, мезо- и макроблоки, каждый из которых никакой 
деформации не испытывает, но поворачиваясь или сдвигаясь 
относительно соседних в целом создает впечатление склад
кообразования. Существуют разноречивые мнения о ходе 
процесса С. во времени, распространения его в пространст
ве, связи и взаимозависимости с д р . геол. процессами, 
а также о его генезисе. Большинство геологов считают, что 
С , хотя и представляет собой весьма длительный процесс, 
соизмеримый со скоростью осадконакопления (Шатский, 
1937), однако в отдельных регионах характеризуется прояв
лением в определенные моменты исторического развития. 
В планетарном масштабе этот процесс имеет непрерывно-
прерывистый характер. В пространстве С. ограничивается 
обл. наиболее молодых отл. данной эпохи, сосредоточи
ваясь в определенных, линейно расположенных участках 
Земли, м е ж д у которыми отл. того же возраста могут со
хранять спокойное залегание. По Тетяеву, Белоусову и 
др . в основе процесса С , лежат вертикальные движения 
земной коры, однако конкретные механизмы С. в каждом 
отдельном случае могут объясняться разл. причинами как 
глубинными, так и поверхностными (См. Складчатость 
глубинная). В широком смысле процесс С. приводит к об
разованию складчатых обл. и складчатых систем. 
Б. П. Бархатов. 
С К Л А Д Ч А Т О Е О С Н О В А Н И Е — см. Фундамент плат
формы. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь — процесс изменения залегания г. п. 
Основное содержание этого процесса заключается в изги
бании геол. тел (обычно стратифицированных), разл. как 
по форме, так и по масштабу. Более широкий термин 
складкообразование. См. Эпоха складчатости. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь А Л Ь Г О М С К А Я ( А Л Ь Г О М А Н С К А Я ) — 
см. Складчатость архейская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь А Л Ь П И Й С К А Я — наиболее молодая, 
существенно кайнозойская складчатость, широко прояв
ленная в Средиземноморском и Тихоокеанском подвижных 
поясах. Впервые термин был применен Бертраном (Bert-
rand, 1886—1887) для обозн. складчатости мезозойско-кай-
нозойских и более древних отл. Ю. Европы. По Штилле 
(St i l le , 1924), это последняя из трех главных эр складча
тости, развивавшихся в течение мезозоя и кайнозоя. Таково 
ж е понимание С. а. Белоусовым (1948, 1954) и др . Однако 
ныне стало почти общепринятым выделение в Тихоокеан
ском подвижном поясе самостоятельной мезозойской склад
чатости и некоторыми тектонистами камчатской (кайнозой
ской) складчатости. В Средиземноморско-Гималайском 
поясе проявления складчатости в течение мезозоя привели 
не к стабилизации крупных регионов, как во внешней зоне 
Тихоокеанского подвижного пояса, а лишь к образованию 
сравнительно небольших ядер ранней стабилизации, под
чиненных общему плану строения и развития альпид (напр., 
на Кавказе) . Поэтому большинство исследователей рас
сматривают эти проявления как ранние эпизоды С. а. 
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В Средиземноморский пояс входят: Р и ф и Бетские Кор
дильеры, Пиренеи и Атлас, Аппенины, Альпы, Динариды, 
Эллиниды, Балканы, Карпаты, Таврские и Понтийские 
горы с Родопским и Анатолийским массивами, Кавказ, 
Загрос, Эльбурс и Копетдаг с массивом центр. Ирана и 
д р . , складчатые зоны Афганистана и Белуджистана, Ю. 
Памир, Каракорум и Гималаи. По данным изучения С. а. 
гл. обр. Европы Штилле (St i l le , 1924, и д р . ) выделил ряд 
ф а з , вошедших в его «канон»: древнекиммерийскую, ново
киммерийскую, австрийскую, субгерцинскую, ларамийскую, 
пиренейскую, савскую, валахскую. Впоследствии при изу
чении др . обл. С. а. был выделен еще ряд промежуточных 
фаз . Критики представлений Штилле о синхронизме и 
универсальном распространении фаз складчатости основы
вались существенно на последующем изучении обл. именно 
С. а. В Европе обл. С. а. включает срединные массивы и 
ядра крупных антиклинориев, сложенных доальпийскими 
складчатыми комплексами. Она, по-видимому, поглотила 
юж. часть палеозойского складчатого пояса Европы. В Ана
толии' и Иране наблюдаются признаки развития обл. С. а. 
на байкальском складчатом основании. О б л . С. а. в Среди
земноморском подвижном поясе в целом закончила геосин
клинальное развитие в палеогене и вступила в неогене 
в орогенную стадию. В пределах Тихоокеанского подвиж
ного пояса С. а. рассматривается иногда как самостоятель
ная камчатская складчатость в связи с тем, что на Камчат
ке, в Японии и др . местах имеются мезозойские структуры 
(конец юры — начало мела) с иным простиранием, чем 
кайнозойские; геосинклинальный режим был регенерирован 
после позднемеловой складчатости и поднятий. Часть обл. 
С. а. в Тихоокеанском подвижном поясе, по-видимому, 
а ц е не достигла орогенной стадии, хотя на участках наиболее 
ранней стабилизации имеются впадины с почти не дисло
цированными верхнеплиоценовыми и четвертичными вул
каногенно-осад. отл. В С. Америке к обл. С. а. следует 
относить Притихоокеанские Береговые хребты от Аляски 
д о Калифорнии, сложенные кайнозойскими, в существен
ной части вулканогенными, отл. С. а. интенсивно проявлена 
также в Ц. Америке, Вест-Индии и в Андах Ю. Америки. 
Отмечается неодновременность движений в разл. струк
турных зонах. Так, в Ю. Аляске, в Британской Колум
бии складчатость имела место в палеогене и неогене; южнее, 
в пределах США, она произошла в позднем миоцене и 
в некоторых р-нах — в раннем плиоцене. Затем повсюду 
на 3 . США последовали вулк. излияния и местами новая 
складчатость в плиоцене и раннем плейстоцене. Совр. дви
жения выражаются в новых поднятиях. В пределах систем 
островных дуг зап. части Тихоокеанского подвижного 
пояса альпийские движения продолжаются и в совр. эпоху. 

С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь А П П А Л А Ч С К А Я — см. Складчатость 
герцинская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь А Р Х Е Й С К А Я — наиболее ранние эпо
хи складчатости в истории Земли, обычно связанные с 
глубоким метаморфизмом и гранитизацией. Большинство 
геологов с археем связывают докарельские и догуронские 
складчатые комплексы соответственно Балтийского и Ка
надского щитов и коррелируемые с ними комплексы др . 
регионов. В качестве геохронологической верхней границы 
а р х е я (и постархейской складчатости) в СССР принимается 
2600 ± 100 млн. лет в соответствии со шкалой комиссии 
при Отделении наук о Земле АН СССР (Афанасьев и д р . , 
1964). Близкие значения приняты Стоквеллом (1964, 1967) 
для Канадского щита — 2390 млн. лет, Шубертом и Ф о р -
Мюре (1967) для Африки — 2500—2650 млн. лет и др . 
Ф а з ы складчатости внутри архея лишь предполагаются; 
постархейская складчатость констатируется во многих 
регионах на щитах древних платформ: Северо-Американ-
ской (Канадский щит), Восточно-Европейской (Балтийский 
щит), Сибирской (Алданский щит), Южно-Американской, 
Африканской, Индийской и Австралийской. Наиболее 
поздние проявления С. а. описывались в разных регионах 
и в разное время под разл. назв. В Канаде на границе архея 
и альгонка (или протерозоя) прежде выделялись альгом-
ская (или альгоманская) складчатость, в новых схемах это
му времени соответствует кеноренская складчатость с возра
стом 2390 млн. лет (Стоквелл, 1967). На Балтийском щите 
к концу архея относят саамскую складчатость, датируемую 
от 2200 до 2700 млн. лет. В Африке позднеархейская склад
чатость выделена под региональными назв. загросская и 

западнонильская, которые сопоставлены с кеноренской и 
саамской (Шуберт, Ф о р - М ю р е , 1967). Близкий возраст — 
около 2700 млн. лет — имеют складчатость массивов Кал-
гурли и Пильбара в Австралии (Вильсон и д р . , 1963), а так
ж е древние складчатости щитов Сибирской, Индийской 
и Южно-Американской платформ. Тугаринов и Войткевич 
(1966) выделяют р я д докембрийских эпох магматизма, ме
таморфизма и тект. активности, из которых к концу архея 
приурочена родезийская эпоха с возрастом 2 6 0 0 ± 1 0 0 млн. 
лет. По Муратову (1965) , после С. а. образовались древней
шие протоплатформы, остатки которых имеются на щитах 
Северо-Американской, Африканской и Австралийской плат
ф о р м . В тех ж е и др . регионах наблюдаются геол. и (или) 
геохронологические признаки более древних С. а. В Канаде 
прежде выделяли лаврентьевскую складчатость и граниты 
на границе раннего и верхнего архея . В новой схеме Сток-
велла и др . эта складчатость не фигурирует среди главных 
«типовых орогений» Канадского щита. Однако в отдельных 
р-нах Канады, а также Африки и Европы по-прежнему 
описываются признаки внутриархейских тект. движений. 
В составе африканского архея выделяются древнейшие 
складчатые комплексы: свазиленд с абс. возрастом 3500 млн. 
лет, западнонильские — 3400 млн. лет и себаквайин — 
3390 млн. лет. На Балтийском щите присутствуют древней
шие гнейсы с возрастом свыше 3000 млн. лет, на ю.-з . Си
бирской платформы в Енисейском кряже архей разделен 
несогласием на 2 серии (граница около 2550 млн. лет), 
в Олекмо-Чарском регионе (Алданского щита) — на 3 се
рии. Внутриархейское несогласие отмечается и на Анабар-
ском щите. Тугаринов и Войткевич (1966) на основании гео
хронологических данных выделили в архее 3 тектоно-магм. 
эпохи, которые, как они полагают, имеют общепланетарное 
распространение. Это Кольская эпоха с возрастом 3000 ± 100, 
белозерская — 3500 ± 150 и родезийская — 2 6 0 0 ± 100 млн. 
лет. В. А. Унксов. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Б А Й К А Л Ь С К А Я , Шатский, 1932 ,— 
складчатость конца протерозоя ( р и ф е я ) и начала кембрия, 
завершившая геосинклинальное развитие обширных обл. 
в разл. частях мира. Геохронология С. б. недостаточно вы
яснена; в настоящее время считают, что главные фазы С. б. 
произошли на границе кембрия и докембрия (550—650 млн. 
лет), точнее, перед отложением вендского комплекса и пе
ред кембрием. Геосинклинальные ф о р м , в байкалидах 
иногда еще в докембрии сменяются ф о р м , орогенного типа, 
в н. кембрии встречаются лишь орогенные ф о р м . Намеча
ется подразделение байкалид на ранние и поздние. Первые 
закончили свое развитие в конце протерозоя (рифее) , вто
рые достигли платформенного состояния лишь в раннем 
кембрии или д а ж е несколько позже . О б л . С. б. окаймляют 
с С. Восточно-Европейскую ( Р у с с к у ю ) платформу (от Варан-
гер-фьорда д о Тимана) , с 3 . Сибирскую платформу (Ту-
руханская зона, Енисейский кряж, В . Саян, Байкальская 
горная область); их выделяют также в Индостане, на Ара
вийском п-ове и в выступах фундамента альпийских струк
тур Ближнего и Ср. Востока. В 3 . Европе С. б. соответст
вуют ассинтская и кадомская складчатости. Структуры 
этого возраста выступают здесь в виде срединных массивов 
и ядер антиклинориев среди герцинид, частично перерабо
танных герцинскими движениями и особенно интрузивными 
процессами. В основном это, по-видимому, ранние байкали-
ды, частично промежуточные или поздние. В Африке, по 
Шуберту и Ф о р - М ю р е (1967) , перед вендом закончилась 
катангская (луфилийская) складчатость (620 млн. лет), 
тогда как на позднебайкальскую складчатость, охватываю
щую и ранний кембрий, приходится лишь т . н . мозамбикское 
омоложение. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Б О К О В О Г О Д А В Л Е Н И Я — частный 
случай деформаций, проявляющихся отчетливо преимуще
ственно в слоистых или пластичных г. п. Обычно непосред
ственно связана с местным горизонтальным сокращением 
участка земной коры. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь В О Л О Ч Е Н И Я — своеобразная вто
ростепенная складчатость, осложняющая крылья крупных 
синклиналей, сложенных относительно мощными пластич
ными г. п. Образуется в результате относительного пере
мещения слоев толщи, подвергающейся продольному изги
бу. Движение слоев при этом направлено из ядер синклина
лей в сторону крыльев, что и определяет наклон в том ж е 
направлении возникающих складок волочения. Интенсив
ность С в . возрастает при увеличении мощн. изгибающейся 
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толщи и степени ее изгиба. С. в. впервые была отмечена 
Пумпелли и д р . (Pumpel ly , 1894). В дальнейшем механизм 
ее образования был уточнен Ван Хайзом и Лейтом (Van 
Hise , Leith, 1911). 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г А Р М О Н И Ч Е С К А Я — син. термина 
складчатость параллельная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н А Я — син. тер
мина складчатость голоморфная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г Е Р Ц И Н С К А Я — проявившаяся в ос
новном в ср . и позднем палеозое (начало — с конца девона, 
наибольшая интенсивность — в карбоне, последние фазы — 
в конце палеозоя и в начале мезозоя) . В позднем палеозое — 
раннем мезозое обл. С. г. вступают в орогенную стадию раз
вития, ознаменовавшуюся возникновением межгорных впа
дин с молассами и наземными э ф ф у з и в а м и и обширных 
краевых прогибов (напр. , Предуральского) . Впервые С. г. 
выделена Бертраном (Bertrand, 1886—1887) как складча
тость средне- и верхнепалеозойских отл., у Штилле (Sti l le , 
1924) фигурирует под назв. варисцийской в качестве более 
поздней из двух складчатостей палеозоя. На материале изу
чения герцинид 3 . Европы Штилле выделил несколько фаз 
С. г.: бретонскую, судетскую, астурийскую, заальскую 
и пфальцскую. К обл. С. г. в СССР относят Урал, Ю. Тянь-
Шань, Джунгаро-Балхашскую и Обь-Зайсанскую складча
тые системы (последние продолжаются в Монголии и 3 . Ки
тае) . Обширная обл. позднепалеозойской складчатости, 
в значительной степени замаскированная более молодыми 
мезозойскими и кайнозойскими движениями, выделяется 
в Тихоокеанском подвижном поясе. В Забайкалье, на Си-
хотэ-Алине и в Японии (складчатость Х о н с ю ) четко разли
чаются позднепалеозойские тект. движения. В С. Америке 
к С. г. относят аппалачскую складчатость, проявившуюся 
в конце палеозоя, особенно интенсивно в середине пермского 
периода, которая значительно изменила структуры, создан
ные более древними тект. движениями. Обл. С. г. выделя
ются также в В. Австралии, С. Африке (Марокканская Ме-
сета) и д р . р-нах. Некоторые из ранее выделявшихся обл. 
С. г. в Африке теперь характеризуют как обл. дислоциро
ванного палеозойского платформенного чехла (Антиатлас, 
Капская зона) . Такие ж е с у ж д е н и я высказываются о 
Ю. Таймыре. Во многих р-нах С. г. подвергла переработке 
каледонские и более древние структуры. Заключительные 
движения С. г. привели к почти полной ликвидации геосин
клинальных условий в палеозойских геосинклиналях. При 
этом краевые прогибы образовались м е ж д у древними плат
формами и герцинскими складчатыми сооружениями 
(Предуральский и д р . ) , реже в зонах сочленения каледонид 
и герцинид (угольный канал Англии и Бельгии, поперечный 
прогиб Кузбасса) . В. А. Унксов. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г Л А В Н А Я — по Штилле (1924) , первая 
действительно крупная складчатость в х о д е развития гео
синклинальной системы. В совр. понимании складчатость, 
завершающая развитие геосинклинальных систем и состав
ляющая переломную эпоху , после которой на месте этих си
стем развиваются орогенные или платформенные обл. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г Л У Б И Н Н А Я — глубинная или ме
там, складчатость; по Белоусову (1962) , развивается внут
ри «глубинных диапиров», возникающих в геосинклиналях 
над неровным фронтом гранитизации и реоморфизма. 
Явление глубинного диапиризма связано с возникновением 
в зоне гранитизации инверсий плотностей. Восстановление 
нарушенных гранитизацией плотностных соотношений ведет 
при благоприятных условиях к поднятию гранито-гнейсовых 
куполов, что и сопровождается складчатостью глубинного 
или метам, типа. Д л я С. г. характерны перекристаллизация 
г. п., образование гнейсовидных и резко выраженных слан
цевых текстур, большая изменчивость мощн. горизонтов 
в связи с интенсивным течением материала, наличие верти
кальных шарниров складок разных порядков. Регионально 
развита преимущественно среди докембрийских образо
ваний. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь ГЛ Ы Б О В А Я — являющаяся результа
том дифференциальных вертикальных движений блоков 
земной коры. Морфологически представлена сундучными 
поднятиями и прогибами в осад, чехле, которые представ
ляют собой относительно поднятые и опущенные участки 
спокойного залегания слоев, связанные м е ж д у собой флек
сурами или сбросами. В последнем случае С. г. переходит 
в совокупность горстов и грабенов. Широко развита по пери
ферии складчатых поясов в обл, парагеосинклиналей (Бе

лоусов, 1956). Близкое понятие — складчатость отражен
ная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г О Л О М О Р Ф Н А Я — [оХос, (голёс) — 
целостный, общий, полный] — развитая в складчатых зо
нах и характеризующаяся: 1) непрерывностью своего раз
вития в пределах данной складчатой обл.; 2) конгруэнт
ностью, т. е. равным развитием антиклиналей и синклина
лей; 3 ) линейностью; 4 ) ориентированностью движения 
масс, что проявляется в закономерном и одинаковом на 
большой площади наклоном осевых поверхностей (Штилле, 
1924). Син.: складчатость полная, линейная, гсосинклиналь-
ная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г О Т С К А Я — более молодая тект. эпо
ха, чем карельская, с абс. возрастом около 1200 млн. лет, 
проявилась на Ю. и Ю.-З . Швеции в образовании гранитои-
дов, по своему типу приближающихся к рапакивн, а также 
в складчато-глыбовых деформациях. Готский тект. цикл был 
выделен Валем (Wahl , 1936) как последний из трех докем
брийских циклов Фенноскандии (два других — свекофенн-
ский и карельский). Магнуссон (Magnusson, 1965) рассмат
ривал готиды как самостоятельный геосинклинальный комп
лекс и предполагал, что в эпоху С. г. имело место широкое 
развитие гранитизации и метаморфизма. Богданов (1967) 
считал, что С. г. непосредственно предшествовало накопле
ние малораспространенных комплексов субиотния ороген-
ного характера и платформенного иотния, а не каких-либо 
геосинклинальных образований, причем субиотний и иот-
ний не претерпели полной или линейной складчатости, и 
что С. г. представляет длительную эпоху становления плат
форменного режима — эпоху кратонизации Восточно-Евро
пейской платформы. Готской тект. эпохе на Канадском щите 
примерно соответствует эльсонская складчатость с абс. 
возрастом 1280 млн. лет (Стоквелл, 1967). Эльсонские об
разования имеют ограниченное распространение в вост. 
части щита на п-ове Лабрадор и представлены гл. обр. гра
нитными, сиенитовыми и основными интрузиями (в т. ч. 
анортозитами); менее ясно возрастное положение метамор-
физованных осад, и вулканогенных отл., относимых к эль-
сонскому комплексу. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г Р А В И Т А Ц И О Н Н А Я — возникающая 
в толще г. п. при сползании последней с поднятия под дей
ствием собственного веса. Скользящие вниз пласты встре
чают сопротивление своего не затронутого этим процессом 
продолжения и вследствие этого сминаются в складки. 
Возникает при достаточно большой вертикальной амплиту
де возможного сползания толщи и наличии в основании 
толщи высокопластичных п. Интенсивность складчатости 
возрастает при увеличении мощн. сползающей толщи и амп
литуде ее перемещения. Впервые С. г. экспериментально 
была доказана Рейером (Reyer, 1892), а широко распростра
нилось представление о С. г. за рубежом лишь в 30-х гг. 
X X в. В отечественной литературе понятие о С. г. стало ши
роко применяться после работ Вассоевича (1940), Волина 
(1959) и Белоусова (1962) в связи с признанием большой 
роли в деформации земной коры вертикальных движений. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г Р Е Н В И Л Ь С К А Я — интенсивные де
формации, сопровождавшиеся глубоким метаморфизмом 
одноименного пояса, протягивающегося приблизительно па
раллельно палеозойским структурам Аппалачей на ю.-в. 
окраине Канадского щита. Возраст гренвильского метамор
физма и интрузий определяется в 880—800 млн. лет (Sto
ck-well, 1964; Стоквелл, 1967). С. г. с некоторой долей ус
ловности коррелируется с дальсландской складчатостью, 
проявленной на Ю.-З . Швеции и Ю. Норвегии; дальсланд-
ский комплекс сравнительно слабо метаморфизованных п. 
прорван гранитами с абс. возрастом 950—1000 млн. лет. Шу
берт и Ф о р - М ю р е (1967) сопоставляют дальсландскую и 
грснвильскую складчатости (считая возраст первой около 
1000, а второй — 900 млн. лет) с кибарской и ирумидской 
складчатостями Африки, возраст которых определяется 
ими в 900—1100 млн. лет. В Индии со С. г. приблизительно 
коррелируется сатпурская складчатость, создавшая суб
широтный пояс на С. -З . ; возраст развитых здесь сатпур-
ских пегматитов — 900—1500 млн. лет. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г У Д З О Н С К А Я — см. Складчатость 
карельская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Г У Р О Н С К А Я — см. Складчатость ка
рельская . 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Д А Л Ь С Л А Н Д С К А Я — см. Складча
тость гренвильская. 
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С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Д И А П И Р О В А Я — складчатость, анти
клинали и купола которой образованы в результате нагне
тания в их ядра высокопластичных п.: соли, гипса, глины 
и др . Нагнетание происходит из смежных обл. , где эти п. 
раздавливаются под действием веса осадков и тект. сил; ему 
способствуют силы гидростатического выталкивания (всплы-
вания) вверх, возникающие в том случае, если пластичные 
п. (напр. , соли) обладают меньшим у д . весом, чем окружаю
щие. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Д И С Г А Р М О Н И Ч Н А Я — см. Склад
чатость . срыва. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь И Д И О М О Р Ф Н А Я [ i S i o g (идиос) — 
частный, отдельный, обособленный] — развитая преимуще
ственно на платформах и характеризующаяся: 1) прерыви
стостью или локальностью развития складок, расположен
ных среди поля горизонтального залегания слоев; 2 ) инкон-
груэнтностью, т. е. неравным развитием антиклиналей и 
синклиналей; 3 ) отсутствием линейности; 4 ) отсутствием 
ориентированности в движении масс. Назв . дано Белоусо-
вым (1954) для платформенных структур в отличие от ли
нейной складчатости, типичной для складчатых зон. При
меры: купола Эмбенского р-на, поднятие Блэк Хиллс 
в С. Америке, Туймазинское поднятие и др . Син.: складча
тость прерывистая. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь И Е Н Ш А Н Ь С К А Я — см. Складчатость 
мезозойская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь И Р У М И Д С К А Я — см. Складчатость 
гренвилъская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К А Д О М С К А Я — см. Складчатость 

С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К А Л Е Д О Н С К А Я — проявилась в ос
новном в течение раннего палеозоя (кембрий, ордовик) и 
силура и завершилась местами в девоне. Наиболее интенсив
ными были фазы в конце кембрия, в конце ордовика и в кон
це силура. В девоне обл. С. к. (каледониды) вступили в оро-
генную стадию развития, для которой было характерно раз
витие межгорных впадин, выполненных молассовыми и 
близкими к ним отл. с э ф ф у з и в а м и и т у ф а м и . Складча
тость этих существенно континентальных образований срав
нительно слабая. Бертраном (Bertrand, 1886—1887) и Зюс-
сом (Suess, 1883—1909) термин был применен для обозн. 
складчатости раннепалеозойских (кембрий, ордовик) и си
лурийских отл.; Штилле (St i l le , 1924) сохранил это назв. 
для одной из трех главных последокембрийских «эр» склад
чатости. На материале гл. обр. 3 . Европы и С. Аппалачей 
Штилле были выделены основные фазы С. к.: таконская 
(ордовик — силур), арденнская (лудлоу — даунтон) и 
эрийская (силур — девон). В 3 . Европе к калсдонидам от
носятся складчатые сооружения Британских островов и 
Скандинавии; в зап. полушарии — это обл. Гренландии 
и С. Аппалачей. В 3 . Азии к обл. С. к. относят Алтае-Саян-
ский регион, зап. часть Ц. Казахстана и С. Тянь-Шань. Осо
бенностью алтае-саянских каледонид является наличие 
весьма обширной площади очень ранней консолидации, 
в пределах которой главная складчатость произошла в кемб
рии; эта складчатость была названа салаирской, и многие 
сибирские геологи (Усов, 1936; В. А. Кузнецов, 1954, и д р . ) 
считали ее завершающей самостоятельный цикл тектогенеза. 
Согласно другой точке зрения (Унксов, 1958, и д р . ) поздне-
кембрийские движения и консолидация представляют собой 
ранние проявления С. к. Высказывалось также мнение, что 
салаириды, или ранние каледониды, следует отождествлять 
с поздними байкалидами. Отличительными чертами С. к. 
по сравнению с герцинской являются: незавершенность гео
синклинального развития многих ее обл. , отсутствие типич
ных передовых прогибов, незначительное развитие поздних 
калиевых гранитов и широкое распространение продуктов 
раннего геосинклинального вулканизма и офиолитов. 
В. А. Унксов. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К А М Ч А Т С К А Я — см. Складчатость 
альпийская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К А Р Е Л Ь С К А Я — последняя интенсив
ная складчатость докембрия вост. части Балтийского щита. 
Более молодые отл. иотния имеют у ж е платформенный ха
рактер. С е д е р г о л ь м ' И Эскола (1917—1918) подразделили 
докембрий Фенноскандии на 2 гр. или 2 тект. комплекса: 
свионий (архей) и Карелии (протерозой). Вегман (Wegmann, 
1928) впервые применил термин карелиды. Время завер
шающей С. к. датируется в последние годы в основном в пре
делах 1600—1850 млн. лет. По Тугаринову и Войткевичу 

(1966), наиболее молодые карельские образования имеют 
возраст 1900 млн. лет, по данным абс. возраста гранито
идов — около 1800 млн. лет. С. к. северо-востока Балтий
ского щита в настоящее время коррелируется со свекофенн-
ской складчатостью более метаморфизованных комплексов, 
развитых к Ю . - З . З а пределами Балтийского щита возраст
ные аналоги карелид выделяются с некоторой долей услов
ности. К аналогам карелид относят криворожский комплекс 
Украинского щита (1700 млн. лет), складчатые комплексы 
юж. обрамления Алданского щита (становой комплекс), 
Восточногатскую систему ю.-в. окраины Индийского щита, 
ряд докембрийских складчатых комплексов Африки: бер-
бериды, майомбиды и др . (1650—1800 млн. лет) , а также 
и несколько более древняя эбурнейская складчатость в ин
тервале 1850—2100 млн. лет (Шуберт и Ф о р - М ю р е , 1967). 
В Канаде прежде выделяли гуронскую складчатость, де
формирующую нижнепротерозойские серии (гуронскую, 
анимики и д р . ) . В совр. схемах то же положение занимает 
гудзонская складчатость, имеющая возраст 1640 млн. лет 
(Стоквелл, 1967). Ее с достаточным основанием сопоставля
ют с С. к. В юж. р-нах Канадского щита та же складчатость 
названа пенокийской. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К А Т А Н ГС К А Я — см. Складчатость 
байкальская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К Е Н О Р Е Н С К А Я — см. Складчатость 
архейская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К И Б А Р С К А Я — см. Складчатость 
гренвилъская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К И М М Е Р И Й С К А Я — см. Складча
тость мезозойская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К О Н С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н А Я , 
Шульц, 1937,— формирующаяся одновременно с осадкона
коплением. При ней мощн. и фациальные особенности на
капливающихся осадков закономерно связаны с местополо
жением их в развивающейся структуре. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К О Н С Е К В Е Н Т Н А Я — наследующая 
план ранее возникшей складчатости и развивающаяся обычно 
с еще большей интенсивностью. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К О Н Ц Е Н Т Р И Ч Е С К А Я — син. терми
на складчатость параллельная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь К У П О Л О В И Д Н А Я — характеризую
щаяся развитием прерывистых складок в виде поднятий, 
имеющих в плане округлые или эллиптические очертания 
часто неправильной формы, с углами падения слоев на кры
льях д о 30—40° . Объясняется вертикальным поднятием 
отдельных участков земной коры на фоне общего опускания 
обширной территории. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Л А В Р Е Н Т Ь Е В С К А Я — см. Складча
тость архейская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Л И Н Е Й Н А Я — син. термина склад
чатость голоморфная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь М А Й О М Б С К А Я — см. Складчатость 
карельская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь М Е З О З О Й С К А Я — проявившаяся в те
чение мезозойской эры, гл. обр. в пределах Тихоокеанского 
подвижного пояса. Недавно (а некоторыми тектонистами 
и сейчас) С. м. рассматривалась в составе альпийской склад
чатости. Главные фазы С. м. проявились неодновременно 
в разных регионах. Так, различают: 1) индосинийскую ( Ф р о -
маже, 1939), или древнекиммерийскую, складчатость конца 
триаса, к которой относят складчатую зону Индокитая, 
складки С. Д о о р у д ж и , 3 . Предкавказья, Мангышлака, 
Афганистана, а также капиды Ю. Африки и структуры 
Ю. Таймыра (последние два региона ранее относили к гер-
цинидам, а теперь многие считают обл. складчатости плат
форменного чехла); 2 ) киммерийскую складчатость конца 
юры — начала мела, установленную Зюссом на примере 
Крыма и широко развитую на С. -В. С С С Р (колымская 
складчатость), в Кордильерах С. Америки (невадийская 
складчатость), Ю. Америки (андская складчатость); 3 ) ав
стрийскую складчатость на рубеже раннего и позднего 
мела; 4 ) ларамийскую складчатость конца мела — начала 
палеогена, наиболее интенсивно проявившуюся в зоне Ска
листых гор С. Америки, а также в Андах Ю. Америки. В Ев
ропе складчатость в мезозое обычно рассматривают как 
ранние проявления альпийской складчатости. На Кавказе 
выделяют структурные зоны с мезозойским (киммерийским) 
возрастом главной складчатости, на чем основаны попытки 
выделить здесь самостоятельную С. м. и соответствующую 
металлогению, включенные в схему полицикличного разви- 233: 
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тия данного региона. Близкие термины: тихоокеанская 
складчатость, иеншаньская складчатость. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Н А Г Н Е Т А Н И Я — разнов. складчатости 
течения. Возникает в пластичных слоях, вещество которых 
перемещается при раздавливании в зоны пониженного дав
ления — в замки складок и зоны разломов. При движении 
пластичные слои увлекают за собой менее пластичные, вы
зывая их растяжение и разлинзование в зонах раздавливания 
и складчатость в зонах нагнетания. Наклон образующихся 
складок нагнетания определяется относительным располо
жением в пачке слоев разной пластичности. Интенсивность 
С. н. зависит от величины поперечного раздавливания, мощн. 
раздавливаемой пачки и физ . свойств г. п. Широко развита 
в докембрийских толщах. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Н А Л О Ж Е Н Н А Я — более молодая 
складчатость, которая развивается по иному плану, чем 
ранее возникшая, усложняя и видоизменяя прежние струк
турные соотношения. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь О Б Л Е К А Н И Я — в совр. понимании 
складчатость, обусловленная неровностями поверхности 
фундамента, перекрытого стратифицированными порода
ми. Отличается от глыбовой, штамповой и отраженной ма
лой активностью блоков фундамента. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь О Б Р А М Л Е Н Н А Я — 1. Складчатость 
покрова, рамой которой являются соседние возвышенности, 
глубинные складки, широкие своды и даже цепи. 2. Склад
чатость геосинклиналей, рамой которых служат континенты 
с их склонами, цоколями и глубинными складками. 3. Глу
бинная складчатость, которая захватывает .всю континен
тальную массу; рамой ее является «симатический слой» 
(Арган, 1935). Термин практически не употребляется. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь О Б Щ Е Г О С М Я Т И Я — один из 3-х ки
нематических типов складчатости (Белоусов, 1958). М о р ф о 
логически выражена полной (голоморфной) складчатостью, 
характеризуется тем, что все слои, слагающие данный уча
сток земной коры, смяты совместно, хотя различия в пла
стичности отдельных свит оказывают влияние на ф о р м у и 
сложность складок. С. о. с , по мнению Белоусова, вызы
вается местным горизонтальным сжатием, возникающим 
внутри геосинклинали вследствие: 1) давления на соседние 
участки приподнятого блока земной коры, расползающегося 
под влиянием силы тяжести в верхней своей части; 2 ) гра
витационного стекания материала слоев по склону поднятия; 
3 ) раздвигающего воздействия глубинных диапиров. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь О Т Р А Ж Е Н Н А Я — син. термина 
складчатость штамповал. 

С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П А Р А Л Л Е Л Ь Н А Я — складчатость, 
при которой пласты сохраняют одинаковую мощн. на всем 
протяжении складки, и поэтому все поверхности напласто
вания остаются параллельными, а серии последовательных 
слоев изгибаются более или менее концентрически. Син.: 
складчатость гармоническая, концентрическая. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П Е Н О К И Й С К А Я — с м . Складчатость 
карельская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П Е Р Е Х О Д Н А Я — син. термина склад
чатость промежуточная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я — распростра
ненная в пределах древних платформ (кратонов), молодых 
платформ, а также в обл. квазиплатформенного режима. 
Отличается большим разнообразием, но и относительной 
простотой морфологических типов складок, неравномерным 
(прерывистым) развитием на площади. В комплекс складок, 
образующих С. п., входят: а ) складки чехла (складки осад , 
чехла); б) складки покровные, дисгармоничные по отноше
нию к деформации фундамента; в) складки облекания; 
г) складки поверхностные, или экзогенные. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П О Л Н А Я — син. термина складча
тость голоморфная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П О П Е Р Е Ч Н А Я — образованная одно
временно со складчатостью господствующего направления, 
но дополнительная по отношению к ней. Проявляется в виде 
поперечных прогибов шарниров складок, а также в случае 
возникновения кулисообразно расположенных складок. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П О С Т С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н А Я , 
Шульц, 1948 — формирующаяся после седиментации сми
наемых в складки г. п. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П О С Т У М Н А Я [postumus — последую
щий] — син. термина складчатость унаследованная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П Р Е Р Ы В И С Т А Я — син. термина 
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С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь П Р О М Е Ж У Т О Ч Н А Я — объединяющая 
в той или иной степени морфологические черты как голо
морфной, так и идиоморфной складчатостей. Характерна 
д л я некоторых частей складчатых поясов, конечных этапов 
развития некоторых геосинклиналей, передовых (краевых) 
межгорных прогибов и окраинных частей платформ. Син.: 
складчатость переходная. „ 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Р И Ф Е И С К А Я — термин изредка при
меняется как син. складчатости байкальской (конец про
терозоя — начало кембрия), что является неточным. Изл. 
термин. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь С А А М С К А Я — см. Складчатость 
архейская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь С А К С О Н С К А Я — своеобразная склад
чатость, развивающаяся в чехле платформ, часто на их 
окраинах. Штилле (1924) выделил 2 разнов. С. с : 1) чере
дование широких пологих антиклиналей с узкими синкли
налями (дежективная, или сундучная, складчатость); 
2 ) чередование узких гребневидных антиклиналей с широ
кими плоскими синклиналями (эжективная, или гребневид
ная, складчатость). Размеры складок достигают десятков 
км в длину и нескольких км в поперечнике. Развитие парал
лельных сбросов, разделяющих складки, приводит к пре
вращению антиклиналей в горсты, а мульд — в грабены, 
которые часто ограничены с одной стороны нормальными 
уходящими в глубину сбросами, а с другой — сбросами, 
падающими навстречу первым и смыкающимися с ними на 
глубине (антитетические сбросы). Наиболее широко разви
ты и хорошо изучены саксонские складки в ГДР и Ф Р Г . 
Близкий термин — складчатость промежуточная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь С А Л А И Р С К А Я — см. Складчатость 
каледонская. 

С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь С В Е К О Ф Е Н Н С К А Я ( С В Е К О Ф Е Н Н И -
Д Ы ) — см. Складчатость карельская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь С К А Л Ы В А Н И Я , Биллингс, 1949, обра
зующаяся в результате смещения г. п. вдоль сближенных 
трещин. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь С Р Ы В А — складчатость толщ, сорван
ных с подстилающих г. п. и сминаемых в складки независи
м о от них. Близкое понятие — складчатость дисгармонич
ная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Т Е Ч Е Н И Я — возникающая в слоях 
при перемещении их материала под влиянием разных при
чин вдоль поверхностей напластования. Наибольшей интен
сивности достигает в тех зонах, в которые происходит это 
перемещение и где в результате создаются условия горизон
тального сжатия слоев и увеличения их общей мощн. В тех 
местах, откуда происходит перемещение, слои испытывают 
растяжение и уменьшают свою мощн. В зависимости от при
чин, вызывающих послойное перемещение, выделяются 
складчатость гравитационная и складчатость нагнета
ния. Явление пластического течения г. п. впервые отмече
но Геймом (Heira, 1878), позднее С т . описывалась Рейером 
(Reyer, 1892), Лисом (Lees, 1931), Тетяевым (1934) и др . 
Характерное явление для докембрийских толщ (Хорев, 
1955) . 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Т И Х О О К Е А Н С К А Я — см. Складча
тость мезозойская. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь У Н А С Л Е Д О В А Н Н А Я — формирую
щаяся в результате ослабленных орогенических движений, 
происходящих вслед за окончанием главной фазы складча
тости, и в общих чертах повторяющая направление складча
тых форм, образованных в течение предшествующего склад
кообразования. Син.: складчатость постумная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Э К С Ц Е Н Т Р И Ч Е С К А Я — син. термина 
складчатость подобная. 
С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь Э Л Ь С О Н С К А Я — см. Складчатость 
готская. 
С К Л А Д Ч А Т Ы Й Ф У Н Д А М Е Н Т — фундамент молодых 
платформ. См. Фундамент платформы. 
С К Л Е Р Е Н Х И М А — механическая ткань, состоящая из 
толстостенных прозенхимных клеток. 
С К Л Е Р И Н А (sclerinium) — спородерма за исключением 
интины. 
С К Л Е Р И Т Ы — у губок общее назв. известковых пла
стинок, чешуи или спикул; у членистоногих хитиновые 
пластинки, составляющие наружную часть сегмента и обо
собляющиеся со стороны спинки, брюшка, реже плевры; 
у иглокожих микроскопические скелетные образования, 
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погруженные в стенку тела, имеющие разнообразную фор
му. 
С К Л Е Р О М Е Т Р Ы — п р и б о р ы д л я измерения твердости 
м-лов и др . веществ по величине нагрузки, которую необхо
димо приложить к алмазной или стальной игле для получе
ния царапины на поверхности испытуемого тела. 
С К Л Е Р О С К О П — прибор для определения приближенной 
характеристики упругих свойств г. п. В связи с изобрете
нием сейсмоскопов ультразвуковых в настоящее время не 
применяется. 
С К Л Е Р О Т И Н И Т [по скоплению гифов склероций], Штах, 
1951 ,— микрокомпонент ископаемых углей. По ГОСТ 
9414—60 и 1212—66, микрокомпонент из гр. фюзинита, 
характеризующийся округлой и овальной формой и высоким 
рельефом, в отраженном свете белый или белый с желтова
тым оттенком. По системе Стопе — Геерлен (1934)термин С. 
несколько шире: включает, кроме того, скопления гифов 
грибов (плектенхима); в отраженном свете светло-серый или 
желтовато-белый; входит в гр. инертинита. 
С К Л О Д О В С К И Т [по фам. Склодовская-Кюри] — м-л, 
M g H 2 [ U 0 2 | S i O , s ] 2 - 5 Н 2 0 . Мон. Габ. призм, до игольчатого. 
Сп. сов. по {100} и {НО}. Агр.: друзы, радиальнолучистые, 
сферолитовые, войлокоподобные. Желтый. Бл. стеклянный. 
Тв. 3 . У д . в. 3 ,74. Люминесценция слабая желтовато-зеле
ная. В з . окисл. гидротерм, м-ний, в осад, м-ниях U . Часты 
псевдоморфозы по р-уранотилу, ураниниту. Асе. с силика
тами U. 
С К Л О Н — наклонный участок поверхности, ограничиваю
щий разл. формы рельефа (эндогенные и экзогенные — де
нудационные и аккумулятивные). По форме различают С : 
прямые — вертикальные (отвесные) и наклонные, пересе
кающие горизонтальную плоскость под разными углами, те 
и др. с резко выраженной подошвой; вогнутые — верхняя 
часть крутая, нижняя более пологая, подошва обычно выра
жена нерезко; выпуклые — верхняя часть пологая, книзу 
постепенно крутизна увеличивается, подошва выражена 
резко; ступенчатые — линия поперечного профиля ослож
нена одним или несколькими переломами; сложные. На 
форму С. влияют: стадия развития рельефа, залегание г. п., 
климатические условия, мерзлота, состав и густота расти
тельности, расположение относительно стран света (экспози
ция склона) и господствующих ветров. По В. Пенку, при 
восходящем развитии рельефа, когда базис денудации 
понижается настолько быстро, что денудация не успевает 
снижать земную поверхность так ж е быстро, возникают вы
пуклые, молодые С. При нисходящем развитии рельефа, 
когда базис денудации продолжительное время сохраняет 
стабильное положение, вырабатываются вогнутые С. (за 
счет расширения педимента). Если базис денудации пони
жается тем же темпом, каким идет смыв со склона, образу
ется прямолинейный С. Преобладание в рельефе выпуклых 
или вогнутых С. характеризует стадию развития рельефа 
больших участков земной поверхности. По С. происходят 
непрерывные движения гравитационные (перемещения) 
обломочного материала, причем их характер и интенсивность 
зависит от крутизны С , состава и залегания слагающих его 
г. п. Поэтому различают С. обвальные, осыпные, оползне
вые, солифлюкционные, делювиальные, а также разл. типы 
денудационных склонов (эрозионные, экзарационные и пр . ) . 
Гравитационные перемещения совместно со смывом пло
скостным образуют сложный комплекс склоновых процес
сов. См.: Профиль равновесия склона, Уступ, Обрыв. 
С К Л О Н А Р Т Е З И А Н С К И Й —асимметричный басе, арте
зианских вод, приуроченный к моноклинально залегающим 
водоносным п. обычно на периферии горноскладчатых обл. 
С К Л О Н Б Е Р Е Г О В О Й П О Д В О Д Н Ы Й — часть морского 
дна, прилегающая к берегу, рельеф которой создан волнами 
при данном уровне моря. Верхней границей его является 
береговая линия, нижняя определяется глубиной волно
вого воздействия и часто совпадает со сменой песчано-алев-
ритовых грунтов илами. 
С К Л О Н К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Й — син. термина склон 
материковый. 
С К Л О Н Л Е Д Н И К О В О Г О К О Н Т А К Т А — резкий уступ 
на склонах аккумулятивных ледниковых краевых образова
ний, чаще всего камов, отделяющий обл. развития холмистых 
форм ледникового рельефа от равнинных обл. Возникает 
в период дегляциации во время распада ледникового покро
ва и прекращения движения льдов. Сначала в толще мерт
вого льда образуются проталины, ледяные котлы, а затем 

озера, у которых один из берегов или все берега сложены 
мертвым льдом, образующим обычно отвесную стену. В эти 
озера устремляются потоки талых вод, несущих песок, ил, 
глину, вытаивающих из толщи льда. Озера и впадины за
полняются слоистыми озерно-ледниковыми осадками мощ
ностью д о 30—50 м, в которых часто остаются крупные глы
бы льда. При дальнейшей деградации ледника ледяные бе
рега быстро отступают, уровень озер падает и на месте быв
шего контакта озерно-ледниковых осадков со льдом обра
зуется резкий уступ с наклоном д о 45°. Обычно С. л . к. 
имеет высоту не более 30—40 м. 
С К Л О Н М А Т Е Р И К О В Ы Й — крупнейший элемент ре
льефа Земли, один из морфологических типов зоны пере
ходной (от материка к океану). Представляет собой высокий 
(несколько тыс. м ) уступ с уклоном в среднем 3—5° (места
ми д о 30—40°) , верхняя граница которого совпадает с краем 
шельфа (глубина 150—200 м) , а нижняя (подножие) — 
образована перегибом поверхности дна при переходе к л о ж у 
океана (глубина 3—5 км), дну океанского желоба (до 7— 
10 км) или котловинного моря (2—4 км). У основания С. м. 
обычно располагаются конусы выноса подводные, аккуму
лятивные шлейфы и наклонные равнины (см. Подножие 
материковое). Поверхность С. м. часто осложнена подвод
ными долинами, ложбинами, каньонами, ступенями, тер
расами, крутыми уступами, а также подводными горами, 
грядами, возвышенностями и котловинами. На С. м. отла
гаются гл. обр. терригенные или вулканогенные, реже био
генные осадки (см. Осадки материкового склона). При 
формировании С. м. большое значение имеют подводные 
оползни и суспензионные потоки. Вероятно, С. м. является 
моноклинальным перегибом, соответствующим гигантской 
флексуре, осложненной сбросами, особенно активными 
в кайнозое. Вдоль него со стороны абиссали обычно протя
гиваются положительные магнитные аномалии. Син.: склон 
континентальный. 
С К Л О Н О С Т Р О В Н О Й — п о д в о д н ы й склон острова, ле
жащего вне шельфовой зоны. Ограничен сверху бровкой 
островной отмели, снизу — перегибом профиля, обозна
чающим переход от подводного основания острова к л о ж у 
моря или океана. Крутизна С. о. обычно 5—8° , но неред
ко 15—20°, иногда более 20°. 
С К Л О Н О С Ы П А Н И Я — вогнутый подветренный склон 
бархана или дюны, по которому происходит скатывание 
вниз песчинок, навеваемых на гребень с наветренного скло
на. На нем нет песчаной ряби, наблюдаемой на наветренном 
склоне, а видны лишь тонкие бороздки, протягивающиеся 
сверху вниз от падающих песчинок. 
С К Л О Н П Л А Т Ф О Р М Ы М О Н О К Л И Н А Л Ь Н Ы Й — плат
форменная структура на краю плиты или м е ж д у антеклиза-
ми и синеклизами, представляющая собой общий региональ
ный наклон слоев чехла в одну сторону, обычно согласный 
с наклоном и часто осложненный ступенями, сводами, впа
динами, валами и локальными поднятиями. Примеры: мо
ноклинальный склон в платформенной части Башкирии, 
погружение Воронежской антеклизы, моноклиналь к С. от 
Алданского щита, ю ж . склон Балтийского щита. Близкий 
термин — моноклиза. 
С К Л О Н П О Д В О Д Н Ы Й — н а к л о н н а я часть дна, ограни
чивающая какую-либо ф о р м у рельефа. Различают прямые 
(вертикальные, или отвесные, и наклонные), вогнутые, вы
пуклые, ступенчатые и сложные С. п. 
С К Л О Н С О Л Я Н О Й — с м . Край соляной. 
С К Л О Н Е Н И Е М А Г Н И Т Н О Е — угол м е ж д у магнитным 
и географическим меридианами. См. Элементы земного 
магнетизма. 
С К О Г Б Ё Л И Т — син. тапиолита. 
С К О Л Е Ц И Т [oxcoXrig (сколес) — червь; по свойству ко
ролька извиваться перед пламенем паяльной т р у б к и ] — 
м-л, волокн. цеолит C a [ A l 2 S i 3 0 m ] - З Н 2 0 . Наблюдаются не
большие замещения Са на 2Na; Al на Si. Мон. , псевдотетр. 
Свойства как у натролита. При дегидратации образуется 
метасколецит с резко выраженными пироэлектрическими 
свойствами. В пустотах базальтов; в контактах мергеля 
с фонолитом и в др . г. п. 
С К О Л Е Ц И Т И Т — жильная п. , состоящая гл. обр. из сколе-
цита (55% ), а также роговой обманки и магнетита. По хим. 
сост. близок к андезито-базальту. 
С К О Л И Т [по дер . Скол в В. Карпатах] — 1. М-л, K ( M g , 
F e 2 + , C a ) ( A l , F e 3 + ) 3 H 4 S i 6 0 2 o ( ? ) . Неупорядоченное смешан-
нослойное образование гидрослюды и монтмориллонита. 235 
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ско 
Близок к глаукониту; в случае, если F e 3 + : Al < 3 , то его 
иногда называют АГглауконитом. Жилки и налеты в песча
нике. 2. Цилиндрические вертикальные или круто наклонен
ные трубочки, полые или заполненные г. п., начинающиеся 
внутри пласта на глубине 10—15 см и оканчивающиеся на его 
верхней поверхности. Встречаются в кембрийских и др . отл. 
Происхождение проблематично. 
С К О Л О П С И Т — м-л, позван, частично цеолитизирован-
ный. И з л . термин. 
С К О Л Ь Ж Е Н И Е В О З Р А С Т Н О Е — см. Слоистость ми
грационная. 
С К О Л Ь Ж Е Н И Е К Р И С Т А Л Л О В — пластическая д е ф о р 
мация к-лов, при которой одна часть к-ла перемещается от
носительно другой по пл. , параллельным определенным 
сеткам пространственной решетки, и в направлениях, па
раллельных определенным рядам пространственной решет
ки. 
С К О П У Л И Т — см. Кристаллиты. 
С К О Р Л У П О В А Т А Я Ц И Н К О В А Я О Б М А Н К А — м-л, 
син. вюртцита. 
С К О Р О Д И Т [oxopo6ov (скородон) — чеснок; по запаху 
при у д а р е ] — м-л, F e 3 + [ A s O 4 ] - 2 Н 2 0 . F e a + замещается АГ, 
вероятно, существует полная изоморфная серия от скороди
та с Fe > Al через алюмоскородит до мансфильдита 
с Al > Fe. [ A s 0 4 ] 3 - замещается в малых количествах 
[ Р О 4 ] 3 - , т. е. частичная изоморфная серия протягивается 
к штренгиту. Фосфоскородит содер. 16,03% Р 2 О з - Ромб . 
Габ. дипирамидальный, таблитчатый, призм. Сп. несов. 
Агр.: плотные, земл. , корочки, сферолиты, пористые, ячеи
стые, мелкокристаллические д р у з ы . Бледно-зеленый, серо
вато-зеленый, бурый. Тв. 3 , 5 — 4 . У д . в. 3 , 1 — 3 , 3 . В з . окисл. , 
часто по арсенопириту. 
С К О Р О С Т И К Р И Т И Ч Е С К И Е — пульсационные состав
ляющие скорости движения вод, при которых зерна теряют 
устойчивость, приходят в движение или прекращают движе
ние и становятся неподвижными на дне. Являются гидрав
лической характеристикой условий силового воздействия 
турбулентных струй на зерна. С. к. течения, при которых 
импульсы подъемной его силы наибольшего значения не пе
редвигают зерна данных диаметров и последние остаются 
неподвижными на дне, называются несдвигающими ( V „ ) . 
С. к. течения, при которых преодолевается сопротивление 
частиц данных размеров и происходит непрестанный срыв 
их со дна, называются срывающими ( V C P ) . Численное соот
ношение этих скоростей составляет V C P = 1,4 V H . По за
кону Эри V C p пропорциональна корню квадратному из 
размера зерна. Д л я срыва со дна зерен размером 0,1 мм не
обходима Vcp = 22 см/сек, а д л я зерен фракции 1,5 м м — 
30 см/сек. Эмпирическая V C P для зерен всех размеров 
приведена Хьюльстремом (Hjulstrom, 1935). 
С К О Р О С Т Ь В О Д Ы Н Е С Д В И Г А Ю Щ А Я — см. Скорости 
критические. 
С К О Р О С Т Ь ( К Р У П Н О С Т Ь ) Г И Д Р А В Л И Ч Е С К А Я — ско 
рость равномерного падения частиц в неподвижной среде 
жидкости (в мм/сек) , связанная с сопротивлениями обтека
ния. Теоретическая разработка скорости оседания зерен как 
момента сопротивления обтекания шаров с различными ра
диусами решена Стоксом. Зависит от размеров частиц, их 
у д . в., формы, свойств поверхности, а также от вязкости 
вод (раствор, суспензия) . Она прямо пропорциональна диа
метру (весу) зерен; увеличивается с повышением температу
ры и понижением вязкости жидкости. В пределах одних 
размеров наименьшую С. г. имеют пластинчатые, а наи
большую — округлые частицы. Д л я округлых частиц раз
мером 2—3 мм она почти удваивается против средней для 
пластинчатых. В гидрофизике разработано реальное значе
ние С. г. д л я природных зерен, которое выражается ско
ростью (в м/сек) падения зерен определенного диаметра 
(в м м ) при разной температуре водной среды (Караушев, 
1960). Является важной характеристикой процесса осадко
накопления, так как м е ж д у С. г., адекватной размерам обло
мочных зерен, и скоростью движения вод существует прямая 
зависимость. От соотношения величины С. г. и скорости 
движения водной среды зависят перемещение осад, частиц, 
распределение фракций зерен и порядок аккумуляции их 
в осадок. При многократном взмучивании частицы имеют 
тенденцию сортироваться по С. г., что в природных условиях 
определяет гранулометрический и минер, сост. осадков. 
С К О Р О С Т Ь Г Р А Н И Ч Н А Я ( V R ) — скорость распростране
ния проходящей волны вдоль преломляющей границы в тон

ком слое. Существует несколько графических и аналитиче
ских способов определения V r по годографам преломления 
волн, из которых наиболее часто употребляются в сейсмо
разведке способы разностного годографа и полей времени. 
По величине У г можно судить о составе г. п., залегающих 
ниже преломляющей границы. 
С К О Р О С Т Ь Д В И Ж Е Н И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д Д Е Й С Т 
В И Т Е Л Ь Н А Я ( И С Т И Н Н А Я ) — скорость движения под
земных вод в порах или трещинах г. п. Определяется при 
помощи индикаторов, вводимых в водоносный пласт, или 
делением расхода подземного потока на действительную 
площадь фильтрующего сечения. 
С К О Р О С Т Ь К А Ж У Щ А Я С Я ( V * ) — скорость перемещения 
фронта волны вдоль поверхности (линии) наблюдения. Свя-

V 
зана с истинной скоростью законом Бенндорфа — V * C Q S ' 
где V — истинная скорость распространения волны в среде, 
а е — угол выхода. Часто вместо угла е пользуются углом 
падения а = 90° — е. С. к. не может быть меньше истинной 
скорости распространения волны. 
С К О Р О С Т Ь О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Я — зависит от соот
ношения интенсивности процессов приноса (поступления) 
осад, материала, размыва осадков и скорости прогибания 
дна басе, или опускания участка суши (континента). Наи
большая С. о. наблюдается у совр. отл. горных подножий, 
д о нескольких м в год. Значительна С. о. дельтовых 
отл. крупных рек. Вдоль фронта совр. дельт С. о. составляет 
около 1 мм в год (Fairbridgc, 1966), в р-нах развития в басе, 
турбидных течений 0,5 мм в год, а в центр, частях океанов 
не превышает 1—10 мм в 1000 лет. Считается, что С. о. может 
быть выражена частным от деления мощн. осадков на про
должительность эпохи. Однако такая величина может толь
ко очень приблизительно отражать С. о. , так как при этом 
не учитывается уплотнение осадков и значительные погреш
ности методов абс. геохронологии. Распространено также 
мнение, что С. о. представляет собой важный критерий ха
рактеристики тект. прогибания. Однако этот критерий при
меним только к компенсированным прогибам и может ис
толковываться по-разному. Некоторые исследователи счи
тают, что прогибание дна басе, в р-нах дельт происходит 
под влиянием веса мощных дельтовых накоплений, д р . — 
допускают только прогибание под действием эндогенных 
тект. процессов. С. о. отражается на текстурах осад. п. 
и их аутигенной минералогии. Косослоистые текстуры фор
мируются при больших С. о., горизонтальнослоистыс при 
меньших, а ископаемое гладкое морское дно, по Р. Ф . Гек-
керу, отражает нулевую С. о. Важными показателями за
медленного осадконакопления 'под влиянием размыва тече
ниями являются глауконит и фосфориты. Наличие ходов 
илоедов характеризует замедленное осадконакопление 
вследствие слабой интенсивности приноса осад, материала 
и слабого прогибания дна басе. По Варданянцу (1965), 
геосинклинали характеризуются С. о. за столетие 0,01 — 
0,02 м, платформы — 0 ,002—0,003 м. Эти подсчеты сугубо 
приблизительны В. Л. Либрович. 

С К О Р О С Т Ь О С А Ж Д Е Н И Я З Е Р Е Н — скорость течения 
потока, которую сопротивление взвешенного зерна дан
ного размера преодолевает, плавание его прекращается 
и оно начинает выпадать на дно (см. Скорости критиче
ские). С. о. з . пропорциональна размеру зерен и эмпириче
ски определена для каждой их фракции. При достижении 
этой величины зерна опускаются в направлении дна с соб
ственной скоростью гидравлической, пропорциональной их 
размеру (весу) и уменьшающейся с их уменьшением. Так, 
напр. , зерна диаметром 0,1 мм срываются со дна пульса-
ционной скоростью потока 0,22 м/сек, проплывают в воде 
во взвешенном состоянии до момента снижения скорости 
потока до скорости осаждения, равной 0,14 м/сек, которую 
данные зерна преодолевают, и начинают выпадать на дно 
с собственной гидравлической скоростью в среднем 
0,005 м/сек. 
С К О Р О С Т Ь П Л А С Т О В А Я ( V M ) — скорость распростра
нения сейсмических волн в условно однородном пласте г. п., 
определяется п о вертикальному годографу (см. Сейсмока-
ротаж) и характеризует свойства пласта. 
С К О Р О С Т Ь Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я У Л Ь Т Р А З В У К А 
В У Г Л Я Х — одно из физ . свойств угля, измеряемое объек
тивными количественными методами. Тесно связана не 
только со структурой и составом, но и с наличием трещин 
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ско 
и пор, а также минер, примесей. Имеющиеся немногочис
ленные данные показывают, что скорость ультразвука зна
чительно меняется в ряду углефикации от 1000—1500 м/сек 
у длиннопламенных и газовых клареновых углей до 3000— 
3500 м/сек у антрацитов, с минимумом 800—1000 м/сек 
в стадиях спекающихся углей. 
С К О Р О С Т Ь Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я У П Р У Г И Х В О Л Н 
( V ) — скорость распространения фазы упругого возмуще
ния в разл. упругих средах. В неограниченных изотропных 
средах упругие волны распространяются адиабатически, 
без дисперсии. В анизотропных средах могут возникать 
волны с разл. частотой. В твердых телах (г. п., м-лы) могут 
распространяться продольные волны Vp, обусловленные 
деформациями сжатия-растяжения; поперечные волны Vs, 
вызываемые деформациями сдвига, и поверхностные волны 
Релея. В жидкостях поперечные волны не возникают. Для 
идеально упругих сред, к которым относится большинство 
м-лов и т.п., установлена связь V с плотностью а и д р . упру
гими параметрами—модулем Юнга Е и Пуассона коэф. р: 

1 - й 
а (1 + ц ) ( 1 - 2 ц ) ' V, 

1 
а 2 ( 1 + ц ) ' 

1 - 2 ц 

Единицы измерения V : в СИ — м/сек, в СГС — см/сек, 
на практике км/сек. Различия г. п. и вещества мантии и яд
ра Земли по С. р. у. в. используются в сейсморазведке и 
в сейсмологии. V м-лов и самородных металлов изменяется 
в пределах от 2 км/сек до 18,3 км/сек (алмаз) и находится 
в зависимости от их хим. состава, типа хим. связи и кристал
лической решетки. Для силикатных и некоторых др. м-лов 
с плотностью о до 3 ,5—4,0 г/см 3 наблюдается прямая кор
реляционная зависимость м е ж д у Vp и а. Так, при воз
растании а породообр. м-лов интрузивных п. от 2,57 д о 
3,35 г/см 3 Vp увеличивается от 5,8 (микроклин) до 8,5 км/сек 
(пироксен). Для самородных металлов и рудных м-лов с а 
более 4 г /см 3 устанавливается, как правило, обратное соот
ношение, т. е. Vp понижаетсяс увеличением а, напр. (км/сек 
г/см 3): пирит Vp = 8 ,1 , о = 4,9; гематит Vp = 6,9, а = 5,1 
галенит Vp = 2,8, а = 7,42; самородное золото Vp = 2,0 
о = 19,3. Vp равно (км/сек): в воде 1,47, в нефти 1,35, в воздухе 

VP 

0,33. у~ для м-лов изменяется в пределах 1,6—2,0. Д л я 
большинства м-лов наблюдается значительная анизотропия 
Vp и V.,, особенно со слоистой конституцией. Vp в г. п. за
висит от Vp м-лов и жидкости, заполняющей поры; очень 
большое влияние на Vp оказывают структура и текстура 
г. п., их влажность и степень газо-водо (газо-нефте-Насы
щения. Наблюдается прямая корреляционная связь м е ж д у 
Vp и плотностью г. п., однако при одинаковой плотности Vp  

может варьировать в пределах до 1 км/сек, в связи с большим 
влиянием структурных факторов и влажности. Увеличение 
Vp в водонасыщенных п. с повышением давления незначи
тельно (10—15% ); с возрастанием температуры Vp пони-

VP 

жается. у~г. п ' составляет 1 ,7—2,3. Устанавливается зна
чительная анизотропия V в г. п. и геол. разрезах, выражаю
щаяся в более высоких значениях V вдоль слоев (напласто
вании) и меньших V поперек слоев. Значение Vp в некото
рых г. п. следующее. 

Порода 

Глины 
Глинистые слан

цы 
Песчаники рых 
лые 

Песчаники . . . 
Доломиты . . . . 
Известняки гли 

нистые . . . . 
Известняки креп 

кие 
Каменная соль 
Гипс 

1 ,0 -

2 , 5 -

1 , 5 -
2 , 5 -
5 , 0 -

•2,8 

•4 ,8 

3 , 0 - 5 , 0 

•7,5 
-5 ,5 
5 

Порода 

Граниты 
Диориты 
Габбро, нориты 
Гипербазиты . . . 
Биотитовые гней 

сы 
Гранулиты . . . . 
Амфиболитовые 

гнейсы 
Амфиболиты . . • 
Эклогиты . . . . 

Vpt км/сек 

5 , 5 -
5 , 6 -

5 , 1 -
6 , 5 -
6 , 6 -

V измеряется в образцах г. п. и м-лах на ультразвуковых 
сейсмоскопах (ИПА, И З С - 7 ) методом прозвучивания (Vp) 
и методом профилирования (Vs). Для получения V в об
разцах, близких по значению к V в г. п. в их естественном 
залегании, образцы предварительно насыщают жидкостью. 
Точность определения составляет 30—50 м/сек. В зависи
мости от применяемого метода и условий проведения работ 
определяются следующие скоростные параметры геол. раз
реза: истинная и кажущаяся, граничная, эффективная, 
средняя и пластовая скорости. Последняя с большей точ
ностью определяется по данным сейсмокаротажа скважин. 
Наилучшие результаты для интерпретации могут быть полу
чены при использовании значения скоростей, полученных 
разл. методами. Н. Б. Дортман. 
С К О Р О С Т Ь С Р Е Д Н Я Я [ V ] — с к о р о с т ь распространения 
сейсмических волн по вертикали от дневной поверхности 
до исследуемой глубины. Понятием С. а. пользуются для 
скоростной характеристики среды, состоящей из плоскопа
раллельных слоев р а з ж состава, перекрывающих рассмат
риваемую отражающую или преломляющую границу. 
Наиболее точно С. а. определяется по сейсмическому каро
тажу и широко применяется при интерпретации сейсмиче
ских данных для определения глубин залегания сейсмиче
ских горизонтов. 
С К О Р О С Т Ь С Р Ы В А Ю Щ А Я — см. Скорости критиче
ские. 
С К О Р О С Т Ь Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Х Д В И Ж Е Н И Й — ско
рость перемещения масс в земной коре. Для определения 
скорости новейших и совр. тект. движений применяется не
сколько методов: исторический метод, основанный на изу
чении признаков изменения положения древних зданий отно
сительно ур . м. , исторических свидетельствах, археологи
ческих данных и д р . : геодезический метод, состоящий в про
ведении точных нивелировок и др . непосредственных изме
рений; геоморфологический и геол. методы, включающие 
изучение положения береговой линии, террас, фациального 
состава и мощн. совр. осадков, древних денудационных 
уровней и т. д . Скорость колебательных движений новей
шего времени в разл. р-нах земного шара измеряется обычно 
мм и в редких случаях см в год, так, центр, часть Сканди
навии поднимается на 1 м в 100 лет, вост. берег Англии по
гружается со скоростью 0,9 м в 100 лет, бухта Нижнего Рей
на погружается на 0,27 м в 100 лет и т. д . С. т. д . , связанных 
с разрывными дислокациями в стабилизированных обл. , 
также невелика (в сбросах на Нижнем Рейне — десятые 
доли м в 100 лет, для Альпийского сдвига в Новой Зеландии, 
развивающегося с конца юрского периода, по Веллману, 
0,4 м в 100 лет). Смещения по разрывам при землетрясе
ниях практически мгновенны, но являются разрядкой на
пряжений, накапливавшихся десятки и сотни лет. Так, сме
щение по разрыву Сан-Андреас во время землетрясения 
в Калифорнии составило 6 м, напряжения ж е накаплива
лись около 100 лет. По данным японских геологов, макси
мальные деформации при землетрясениях в Японии достига
ют 8 м. Скорость движений при складкообразовании труднее 
поддается расшифровке. Лисом (Lees, 1957) описана анти
клинальная складка на Среднем Востоке, рост которой про
должается непрерывно на протяжении 1700 лет со скоростью 
1 м в столетие. Большинство исследователей считают, что 
одна фаза складчатости охватывает период д о нескольких 
сот тысяч или первых млн. лет. Методы определения ско
рости древних колебательных движений основаны гл. обр. 
на расчетах скорости осадконакопления при допущении, 
что прогибание компенсируется осадконакоплением. По 
подсчетам Белоусова (1948) , Варданянца (1965) и д р . , сред
няя скорость прогибания в геосинклиналях составляла 
0 ,01—0,02 м в 100 лет, на платформах 0 ,002—0,003 м 
в 100 лет. Эти цифры много ниже полученных для совр. 
движений, так как в древних толщах фиксируется только 
средняя суммарная скорость прогибания за длительный 
срок и не имеется возможности исключить перерывы и дви
жения обратного знака. Н е исключена также возможность 
постепенного возрастания С. т. д . 
С К О Р О С Т Ь Ф И Л Ь Т Р А Ц И И — расход жидкости, проте
кающей в единицу времени через единицу площади попереч
ного сечения водоносного пласта. 
С К О Р О С Т Ь Ф И Л Ь Т Р А Ц И И К Р И Т И Ч Е С К А Я — ско
рость движения подземных вод, выше которой струйчатое 
движение переходит в вихревое. Д л я крупнозернистых пес-
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ско 
ков согласно опытным данным она равна 0,5 мм/сек или 
432 м/сут. 
С К О Р О С Т Ь Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я ( У э ф ) — скорость распро
странения сейсмических волн, вычисляемая по годографам 
отраженных и преломленных волн в предположении, что 
среда однородна, а граница —плоская. См. Метод отра
женных волн. 
С К О Р Ц А Л И Т — м-л, см. Лазулит. В пегматитах. 
С К О У Т И Т ( С К О Т И Т ) [ п о м - н и ю Скоут-Хилл, И р л а н д и я ] — 
м-л, C a 6 [ S i 3 0 9 ] 2 - С а С О з - 2 Н 2 0 . Мон. Габ. пластинчатый. 
Сп. сов. по {001} и несов. по {010} . Агр. лучистые. Белый. 
Тв. 4 ,5—5. У д . в. 2 ,7. В загрязненных известняком доле-
ритах; в контактовых диопсид-волластонит-спёрритовых по
родах . Редкий. 
С К Р Ы Т О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Й — син. термина крип-
токристаллический. 
С К У Л Ь П Т И Н А ( scu lpt inum) — склерина за исключением 
экзины. 
С К У Л Ь П Т У Р А [sculptura — резьба, ваяние] — 1. В пале
онтологии, совокупность рельефных элементов, покрываю
щих поверхность скелетных образований или оболочек орга
низмов и создающих впечатление скульптурного орнамента; 
возникают в процессе развития и роста организма. Разли
чают макроскульптуру — видимую невооруженным глазом 
и микроскульптуру — видимую только в оптические при
боры. Имеет большое значение д л я систематики ископаемых 
организмов. 2. В палеонтологии, выросты экзины разл. 
формы. Может быть бугорчатой, зернистой, ребристой, ши
поватой и т. д . 
С К У Л Ь П Т У Р А Г Р А Н Е Й — следы процессов роста или 
растворения в виде бугорков, ямок, вицинальных образова
ний, штрихов и т. п. на кристаллических гранях. Изучение 
гранных скульптур дает ценный материал, выявляющий 
особенности строения и роста к-лов. 
С К У Н О Л И Т — м-л, B i 4 ( S , S e ) 3 . Гекс. Свойства не изучены. 
С К У П И Т [по ф а м . Скуп] — м-л, 8 [ 1 Ю 2 | ( О Н ) 2 ] - 8 Н 2 0 . 
Р о м б . Габ. таблитчатый, короткоптризм. Сп. сов. п о {001}. 
Светло-желтый. Тв. 2 — 3 . У д . в. 4 ,8 . Вторичный по урани
ниту. Асе. с беккерелитом, кюритом, кобальтистым вадом 
и др . 
С К У Т Т Е Р У Д И Т [по м-нию Скуттеруде, Норвегия] — м-л, 
C o A s 3 . К у б . Габ. куб . , октаэдрический, пентагондодекаэд-
рический. Сп. несов. по {100}. Агр. зернистые. Белый. Бл. 
метал. Тв . 5 ,5—6. У д . в. 6 ,7 . В гидротерм. N i - C o и 
Ag-Ni -Co м-ниях со смальтином, хлоантитом и др . суль
фидами и арсенидами Ni и Со. Разнов.: никельскуттеру-
дит, висмутскуттерудит. Син.: мышьяково-кобальтовый кол
чедан. 
С К У Ч И В А Н И Е — явление сближения вкрест простирания 
разл. тект. структур, напр. прогибов и поднятий, антиклина
лей и синклиналей, разломов и т .д . , противоположное вирга
ции. Близкое понятие — синтаксис. 
С Л А В И К И Т [по ф а м . Славик] — м-л, M g F e 3 +

2 ( O H ) 3 X 
X ( S 0 4 ) 4 - 1 8 H 2 0 . Ромб . К-лы таблитчатые. Агр.: зернистые, 
чешуйчатые. Зеленовато-желтый. Бл. стеклянный. У д . в. 
1,99. В з . окисл. и коре выветривания продукт окисления 
пирита. 
С Л А Н Е Ц Д И О Р И Т О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— динамометаморфизованный сланцеватый диорит или 
роговообманковая п. Уст. термин, правильнее — расслан-
цованный, милонитизированный диорит. 
С Л А Н Ц Е В А Т О С Т Ь — расслаивание (листоватость), одна 
из разновид. кливажа (преимущественно кливажа течения) 
в слоистых метам, п., плоскости делимости в которых рас
полагаются параллельно таблитчатым, чешуйчатым и вытя
нутым м-лам. С. называется также делимость и трещино-
ватость в массивных метам, п. , формирующихся в связи 
с пластической деформацией при складкообразовании (Аж-
гирей, 1956). В эпизоне С. обычно пересекают плоскости на
пластования г. п. По генезису различают первичную и вто
ричную сланцеватость г. п. Первичная С. возникает в г. п. 
одновременно с процессом седиментации или диагенеза, 
вторичная — при метаморфизме г. п. и может быть: механи
ческой, если возникает в результате механического воздей
ствия на сформированную п.; диафторической — в резуль
тате диафтореза; кристаллизационной — в результате 
бластеза. 

С Л А Н Ц Ы — общее назв. для метам, п. наиболее слабых 
степеней метаморфизма, формирующихся в условиях эпизо-
ны Грубенманна или фации зеленых сланцев. Главными осо

бенностями С. являются мелкозернистость, сланцеватость, 
наличие реликтовых текстур и структур и присутствие низ
котемпературных м-лов. Заварицкий (1961) предложил С. 
низких степеней метаморфизма называть метаморфически
ми, подчеркивая этим их отличие от кристаллических слан
цев. В зависимости от состава выделяют С. хлоритовые, 
кварц-серицитовые, тальковые, слюдяные, амфиболовые 
и т. п. 
С Л А Н Ц Ы А С П И Д Н Ы Е — г л и н и с т ы е метам, п., обычно 
темно-серого или черного цвета, плотные (пористость < 1 % ) 
сланцеватые, состоящие из серицита, гидрослюд, хло
ритов, кварца и др . неглинистых м-лов; содер. обычно 
значительную примесь орг. углистого вещества, часто 
сульфидов Fe. 
С Л А Н Ц Ы Г Л И Н И С Т Ы Е —глинистые метам, п., плотные 
(пористость 1—3% ), сланцеватые, обычно серого или темно-
серого цвета, состоящие из гидрослюд, хлорита, иногда као
линита, реликтов др . глинистых м-лов (монтмориллонита, 
смешаннослойных м-лов), кварца, полевых шпатов и д р . не
глинистых м-лов. Содержат орг. углистое вещество, новооб
разования карбонатов, сульфидов Fe. 
С Л А Н Ц Ы Г О Р Ю Ч И Е — осад, п., глинистая, известкови-
стая, кремнистая, тонкослоистая, при выветривании листо
ватая или массивная, содер. орг. вещество (кероген) в коли
честве от 10—15 до 60—80% ; окраска коричневато-серая, 
коричневато-желтая, оливково-серая. Обладают способно
стью в тонкой пластинке или куске загораться от спички, 
издавая специфический запах горящей резины. Горючая 
часть сланцев сапропелевая или гумусово-сапропелевая. Орг. 
вещество равномерно распределено в обычно преобладаю
щей пелитовой, реже раковинно-детритовой минер, массе. 
При нагревании сланцев без доступа воздуха до 500° или 
с доступом воздуха до 1000° орг. вещество разлагается с вы
делением нефтеподобной смолы (сланцевое масло), сухих 
горючих газов и подсмольной воды. В ы х о д смолы из слан
цев, бедных керогеном, составляет 5—10% от массы сухой п., 
а из наиболее богатых разностей — д о 30—50% . Элементар
ный состав керогена в зависимости от генетического типа 
сланцев варьирует в широких пределах: С г — 5 6 — 8 2 % , 
Н г — 5 ,8—11 ,5%, N r — 1—6%, S% 6 i a . — 1,5—9%, О 1 — 
9 ,36%. Природа орг. вещества горючих сланцев не всегда 
ясна. В шлифах некоторых сланцев можно видеть массовые 
скопления или единичные колонии водорослей (синезеле-
ных и д р . ) , указывающих на принадлежность осадка к са
пропелевому илу или сапроколлу. Остатки высших растений 
присутствуют почти во всех С. г., образуя их гумусовую 
составляющую. И з каустобиолитов к лучшим С. г. ближе 
всего угли типа богхеда, а к низкокачественным — глины, 
мергели, известняки и диатомиты с содер. д о 10—15% орг. 
сапропелевого вещества. Накопление исходного раститель
ного и животного планктона происходит в основном либо 
в условиях неглубоких прибрежных частей морских басе, 
с нормальным солевым и газовым режимом вод; либо 
в озерных условиях С. г. широко распространены в отл. 
разл . геол. возраста (от кембрия д о неогена). В СССР за
нимают большие площади, нередко измеряемые сотнями 
и тысячами к м 2 , в Прибалтике, Белоруссии, на Украии'", 
в Поволжье, Узбекистане, Якутской А С С Р и др . По добыч • 
и переработке С. г. СССР занимает первое место в мире; 
большая их часть потребляется тепловыми электростанция
ми, идет на выработку высококалорийного газа, моторного 
топлива, смазочных масел, пластификаторов, фенолов, 
ихтиола, плавленого цементного клинкера и д р . За рубежом 
С. г. известны в Швеции, Шотландии, США, Канаде, Авст
ралии и д р . В. А. Котлуков. 

С Л А Н Ц Ы Д И А Ф Т О Р И Т О В Ы Е — метам, сланцы, слан
цеватость которых и минер, парагенезисы возникают в ре
зультате диафтореза (Berg, 1912) . По облику, составу и 
структурам иногда не отличимы от метам, сланцев прогрес
сивного метаморфизма. Рудником и Алексеевым (1964) 
описаны С. д . 'хребта Джагды-Тукурингра, соответствующие 
филлитовой (серицит-хлоритовой), мусковит-хлоритовой, 
биотит-хлоритовой субфациям фации зеленых сланцев, 
а также альбит-эпидот-актинолитовой субфации эпидот-
амфиболитовой фации регионального метаморфизма. Син.: 
диафториты сланцеватые. 
С Л А Н Ц Ы И Н Ъ Е Ц И Р О В А Н Н Ы Е — см. Адергнейс. 
С Л А Н Ц Ы К Р Е М Н И С Т Ы Е — осад, кремнистая, тонко
плитчатая, часто листоватая, твердая, плотная, с ракови
стым оскольчатым изломом п., сложенная криптокристал-
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ело 
лическим или микрозернистым кварцем, иногда кварцем 
и халцедоном. Являются заметно метаморфизованной и де
формированной п. и характеризуются отчетливо выраженной 
сланцеватой текстурой. Обладают разл. окраской, завися
щей от красящей примеси — орг. вещества, хлорита, окис
лов и гидроокислов- Fe, соединений Мп и др . Часто содер. 
значительную примесь глинистого материала, в котором 
иногда обнаруживают орг. остатки — спикулы кремневых 
губок, скелеты радиолярий, растительный детрит. Залегают 
обычно в виде пластов различной мощн., протягивающихся 
на значительные расстояния. 
С Л А Н Ц Ы К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Е — общее назв. обшир
ной гр. метам, п., характеризующихся средней (частично 
сильной) степенью метаморфизма. В отличие от гнейсов 
в С. к. количественные взаимоотношения м е ж д у кварцем, 
полевыми шпатами и темноцветными м-лами могут быть са
мыми разл. Различают ортосланцы, образовавшиеся за 
счет изв. п. , и парасланцы (метасланцы), образовавшиеся 
из осад. п. 
С Л А Н Ц Ы К Р О В Е Л Ь Н Ы Е — сланцы и др . г. п. , раскалы
вающиеся по пл. сланцеватости на тонкие (2 ,5—6 м м ) и ров
ные плитки, употребляющиеся для покрытия и облицовки 
зданий, д л я распределительных щитов, оснований д л я рео
статов и т. д . К ним относятся твердые глинистые, углисто-
глинистые, шунгитовые, кремнистые, хлоритовые и талько-
хлоритовые сланцы, называемые часто шиферными слан
цами, или естественным шифером. Хорошие С. к. должны 
легко раскалываться и разрезаться на плитки (22—64 X 
X 10—35 см), легко пробиваться гвоздем, обладать высо
кой устойчивостью против воздействия природных агентов, 
т. е. быть достаточно плотными и твердыми, вязкими, иметь 
слабую водонасыщенность, малую размягчаемость и устой
чивую однородную окраску. Отбросы кровельно-сланцевого 
производства используются в качестве наполнителя для кро
вельной мастики, дорожного асфальта, граммофонных пла
стинок и т. д . Отдельные разнов. С. к. (напр. , сланцы Нигро-
зерского м-ния в Карелии) обладают способностью сильно 
вспучиваться при обжиге и могут быть использованы как 
тепло- и звукоизоляционный материал. 
С Л А Н Ц Ы М А Г Н Е Т И Т О В Ы Е — сланцы, состоящие гл. 
обр. из кварца, магнетита и роговой обманки. Иногда слу
жат железной рудой. 
С Л А Н Ц Ы М Е Д И С Т Ы Е — алевролиты, аргиллиты, реже 
мергели и доломиты, содер. вкрапленность сульфидов Си. 
Характерна приуроченность м-ний типа медистых сланцев 
к морским отл. (лагунным и д р . ) , трансгрессивно залегаю
щим на красноцветных п. Кроме Си из них добывают Ag, 
Zn, Мо, V, Со, N i , Re и др . металлы ( М а н с ф е л ь д в Г Д Р 
и др . ) . Образование м-ний этого типа объясняется первич
ной концентрацией меди в осадках с последующим перерас
пределением ее при диагенезе. 
С Л А Н Ц Ы М Е Н И Л И Т О В Ы Е — осад, п., слоистая, слан
цеватая, темно-коричневая, почти черная, глинистая, сла
гает большую часть разреза нижнеменилитовой и верхне-
менилитовой свит олигоцена Карпат (в СССР, Польше, Р у 
мынии, Чехословакии). Названы по породообр. м-лу — 
менилиту из гр. полуопалов. По минер, сост. делятся на 
кремнисто-глинистые и известково-глинистые; те и д р . содер. 
орг. вещество (кероген) в количестве д о 2 0 — 3 0 % . Разности, 
наиболее богатые керогеном, являются низкокачественными 
горючими сланцами и могут представлять некоторый про
мышленный интерес при комплексном использовании орг. 
части (твердое топливо; газ, смолы, аммиак, фенолы и т. д . ) 
и минер, вещества (цемент, аглопорит и др . ) . 
С Л А Н Ц Ы П И Р О Б И Т У М И Н О З Н Ы Е ( П И Р О С Л А Н -
ЦЫ) — богатые орг. веществом сапропелитовые сланцы, 
дающие при термической обработке битумоподобные про
дукты. Уст. термин. См. Пиробитум. 
С Л А Н Ц Ы У Г Л И С Т Ы Е — уплотненные сланцеватые угли
стые п.; встречающиеся среди сильно метам, угленосных 
толщ. См. Порода углистая. 
С Л А Н Ц Ы Ф И Л Л И Т О П О Д О Б Н Ы Е — метаморфизован-
ные глинистые п. , плотные (пористость < 1 % ) , сланцеватые, 
с шелковистыми поверхностями излома. Состав преимущест
венно серицит-гидрослюдистый, серицит-хлоритовый, кварц-
серицитовый и т. п. Окрашены в разл. тона серого и зелено
вато-серого цвета, часто плойчатые. 
С Л А Н Ц Ы Ч Е Р Н Ы Е У Р А Н О Н О С Н Ы Е — глинистые или 
углеродисто-кремнистые сланцы, содержание U в которых 
превышает кларковое (3 • Ю - 4 % ) примерно на 2 порядка 

(1 - Ю - 2 % —2 - Ю - 2 % , редко 5 - Ю - 2 % ). Выделяются разно
сти, сформированные в геосинклинальных и платформен
ных условиях, последние приурочены преимущественно 
к периферии древних кристаллических щитов. U в сланцах 
обычно разл. генезиса, но основные концентрации сингенетич-
ны рудовмещающим горизонтам.В С.ч.у.сосредоточены круп
ные запасы U , и, несмотря на сравнительно низкие концент
рации металла, они могут разрабатываться при благоприят
ных экономических условиях. 
С Л А Н Ц Ы Ш И Ф Е Р Н Ы Е — см. Сланцы кровельные. 
С Л Е Д Ж И Л Ы — с и н . термина проводник (рудный). 
С Л Е Д Л И С Т О В О Й — в ботанике, сосудисто-волокнистый 
пучок или их совокупность м е ж д у основанием листа и центр, 
цилиндром (стелой) стебля. После опадания листа на стебле 
остается рубчик, отмечающий место выхода листового следа. 
С Л Е Д Ы В Ы Х О Д А П У З Ы Р Ь К О В Г А З А — полусфери
ческие углубления или округлые ямки, окруженные вали
ками из ила. Размеры ямок 2—3 мм и больше. Наблюдаются 
в виде отпечатков на нижней поверхности песчаников и алев
ролитов. 
С Л Е Д Ы И С К О П А Е М Ы Е — отпечатки на поверхности на
пластования следов жизнедеятельности животных и расте
ний: хождения позвоночных, ползания червей, прикрепле
ния моллюсков, движения водорослей и д р . 
С Л Е Д Ы ( О Т П Е Ч А Т К И ) К Р И С Т А Л Л О В Л Ь Д А — углуб
ления в виде прямых одно-, двух- и трехлучевых различно 
ориентированных щелевидных бороздок, образованных 
к-лами льда, возникающими при замерзании влажных алев
ритов, мелкозернистых песков, глины. В последнем случае 
наблюдается также перистая форма отпечатков. 
С Л Е Д Ы О П Л Ы В А Н И Я ( О П О Л З А Н И Я ) О С А Д К А — 
причудливые мелкие складочки или языковидные образова
ния, захватывающие поверхностную часть слоя или весь 
слой. Подобные деформации происходят гл. обр. в сущест
венно алевритовых и мелкопесчаных осадках. Оползание 
нередко происходит одновременно с внедрением осадка 
в мягкий субстрат или несколько позже. 
С Л Е Д Ы П Р О Х О Ж Д Е Н И Я Г А З О В В О С А Д К А Х — слож
ной формы разветвляющиеся древовидные образования или 
пустоты, встречающиеся чаще всего в битуминозных песча-
но-глинистых и карбонатных отл. и горючих сланцах. Обра
зуются при разложении орг. веществ в осадках с образова
нием С 0 2 , H 2 S и углеводородных газов. От ходов илоедов 
отличаются быстро меняющимся, непостоянным диаметром. 
С Л Е Д Ы С Т Р У И С Т Е К А Н И Я — узкие, ветвящиеся в одну 
сторону неглубокие канальца, почти прямолинейные или 
слабо изгибающиеся. Образуются при стекании струй воды 
на склонах, пляжах , берегах водоемов, сложенных легко 
размывающимися (песок, глина) или легко растворяющими
ся (гипс, соли, известняк) п. 
С Л Е Д Ы С Т Р У Й Т Е Ч Е Н И Я — желобки, вымываемые на 
поверхности осадка струями донных течений. В ископаемом 
состоянии сохраняются обычно в виде слепков на нижней 
поверхности пластов мелкозернистых осад. п. Слепки имеют 
форму валиков, один конец которых заострен, а д р . , посте
пенно расширяясь, сливается с поверхностью пласта. Длин
ные оси валиков направлены п о течению, а их заостренные 
концы обращены против течения. Син.: тирбоглифы. 
С Л Е П К И - К О Н Т Р О Т П Е Ч А Т К И — изл. термин, так как 
слепок и контротпечаток син. См. Знаки-слепки. 
С Л О Е В А Т О С Т Ь , Вассоевич, 1948, 1950,— внутренняя тек
стура осад, п., характеризующаяся отсутствием отчетливо 
выраженных слойков и в то ж е время наличием однообразной 
ориентировки (горизонтальной или наклонной) большей 
или меньшей части уплощенных компонентов г. п. (напр., 
листочков слюды), или горизонтальным расположением 
в ней конкреций, разл. включений и т. д . Представляет со
бой как бы недоразвитую слоистость; часто наблюдается 
в глинах, особенно песчанистых, где она первично горизон
тальна, и в некоторых конгломератах, где нередко является 
наклонной. Син.: слоистость пунктирная прерывистая — 
primare Schieferung (нем.) . 
С Л О Е В И Щ Е — многоклеточное или реже одноклеточное 
тело растения не дифференцированное на ткани. Син.: тал
лом (таллус) . 
С Л О Е В И Щ Н Ы Е — см. Растения слоевищные. 
С Л О Е В Ы Е Е Д И Н И Ц Ы , Ботвинкина, 1962 ,—собиратель
ный термин для обозн. единиц, слагающих как слоистые 
толщи г. п. , так и сами слоистые (слойчатые) г. п. Основные 
С. е. осад, толщ — пласт и слой, а д л я ритмически пост-
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ело 
роенных толщ еще и ритм (и элементы ритма). Кроме того, 
выделяют промежуточные С. е.— прослой (пропласток). 
Чередование всех этих С. е. обусловливает слоистость осад, 
толщ. Основная С. е. внутри слоистой осад. п .— слоек. 
Группируясь, слойки образуют серии слойков и пачки 
слойков. Повторение этих С. е. (слойков и их группировок) 
создаст слоистость (слойчастость) породы. См. Границы 
слоевых единиц. 
С Л О Е К , Ботвинкина, 1962,— элементарная единица слои
стой текстуры г. п. (слойчатости). Слойки многократно 
повторяются внутри г. п., причем они либо сходны по соста
ву, либо образуют повторяющиеся сходные гр. (пары, ленты, 
пачки). Толщина С. обычно мала: от долей мм д о единиц 
см, протяженность и углы наклона различны в зависимости 
от типа слойчатости. С . — низшая слоевая единица, его внут
ренняя текстура не может быть слоистой (в отличие от слоя) . 
Повторение слойков образует слоистость (слойчатость) п. 
С Л О Ж Е Н И Е Р У Д — син. термина текстура руд. 
С Л О Ж Е Н И Е Р У Д ( Ж И Л ) П О Я С О В О Е — расположение 
составных частей руд ( ж и л ) в виде более или менее резко 
ограниченных слоев (поясов). В жилах различают несим
метричное и симметричное С. р . п. 
С Л О Ж Н О С Т Ь Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И И — см. Удельная 
антиэнтропия. 
С Л О Ж Н О С Т Ь И Н Т Е Г Р А Ц И И — см. Удельная антиэнт
ропия. 
С Л О И — см. Слой. 
С Л О И Г О Д И Ч Н Ы Е — 1. У животных периодические на
растания некоторых скелетных (покровных) образований 
в течение года, позволяющие определить путем их подсчета 
возраст данных особей, напр. раковины двустворчатых мол
люсков или циклоидные чешуи рыб. 2. У растений перио
дические нарастания древесины в побегах. 3. Слои осадка, 
образованные в течение одного года. Годичными являются 
обычно 2 слоя, напр. алевритового и глинистого осадка 
в ленточных глинах. 
С Л О И К О Н И Ч Е С К И Е — совокупность даек, расположен
ных так, что они на поверхности образуют концентрические 
выходы, а в пространстве — систему конусов, вложенных 
друг в друга. Вершины конусов обращены вниз к общему 
магм, очагу. С. к.— один из элементов структуры больших 
стратовулканов, -который обнажается при глубоком эрозион
ном срезе. Син.: дайки конические. 
С Л О И К О Н И Ч Е С К И Е И Н Т Р У З И В Н Ы Е — син. термина 
интрузия коническая. 
С Л О И О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Е ( Д И К Т У Ю Щ И Е ) , Белоусов, 
1947, 1954,— слои, преобладающие в разрезе и определяю
щие форму складки. Сип.: маркирующие. 
С Л О И П Е Р Е Х О Д Н Ы Е — термин, иногда употребляющий
ся для отл., имеющих по палеонтологическим или фациаль-
но-литологическим признакам промежуточный характер 
по сравнению с подстилающими и покрывающими отл. В па
леонтологически охарактеризованных отл. С. п. обычно на
зывают осадки, характеризующиеся совместным присутст
вием форм, свойственных нижележащим и вышележащим 
отл. при небольшом числе форм, специфически свойствен
ных только данным отл. Чаще всего в качестве переходных 
выделяются отл., развитые на границах ярусов или на грани
цах отделов и систем. Ввиду того что для таких слоев ха
рактерно первое появление нового комплекса форм, свойст
венных затем вышележащим отл. (т. е. существенное обнов
ление фауны или флоры) , они относятся к верхнему из 
двух смежных ярусов и считаются базальной частью этого 
яруса . Л. С. Либрович. 

С Л О И П О Д Ч И Н Е Н Н Ы Е , Белоусов, 1 9 5 4 , — с л о и , зани
мающие подчиненное положение в разрезе и не влияющие 
на ф о р м у складки, а более или менее пассивно следующие 
за слоями определяющими. 
С Л О И С Т А Д И А Л Ь Н Ы Е — отл., сформировавшиеся на 
протяжении какой-либо одной стадии крупного плейстоце
нового оледенения. 
С Л О И С Т О С Т Ь ( О С А Д О Ч Н Ы Х О Б Р А З О В А Н И Й ) — 
основной текстурный признак осад , образований. Разли
чают собственно слоистость осад. толщ, выражающуюся 
в чередовании слоев г. п., и слоистость самой г. п. внутри 
одного слоя, проявляющуюся чаще всего тонкими слойками 
и поэтому именуемую слойчатостью (см. Классификация 
слойчатости, Типы слоистости (слойчатости). Слоис
тость классифицируют по многим признакам: по мощн. сло
ев; по характеру границ м е ж д у ними; по соотношению слоев 

и типу их сочетаний; по выдержанности слоев и т. д . По соот
ношению мощн. отдельных слоев различают слоистость 
толщ равномерную (когда отношение максимальной мощн. 
к минимальной мощн. слоев не превышает 2—3), неравно
мерную (отношение 3 — 5 ) и резко неравномерную (отноше
ние > 5 ) . По абс. мощн. слоев можно различать: микросло
истость (слои < 0,1 мм) , очень тонкую (0,1 —10 мм), тон
кую (1—10 см) , мелкую (10—25 см) , среднюю (25—50 см), 
крупную (50—100 с м ) и очень крупную ( > 100 см) слоис
тость. По резкости границ м е ж д у слоями слоистость может 
быть весьма четкой, умеренно четкой, нечеткой (когда гра
ницы м е ж д у слоями не являются резкими), комбинирован
ной (когда чередуются границы различной четкости). Раз
личают слоистость миграционную и мутационную. Бла
годаря периодичности почти всех факторов седиментогенеза 
слоистость часто бывает ритмической. Основным фактором, 
обусловливающим слоистость толщ вообще и ритмическую 
в частности, являются движения земной коры. Однако они 
далеко не всегда действуют непосредственно, а влияют через 
другие факторы. Климат играет меньшую роль. Описана 
также слоистость диагенетическая (Ботвинкина, 1962). 
См. Масштаб слоистости, Признаки слоистости, Типы 
слоистости (слойчатости). Н. Б. Вассоевич. 
С Л О И С Т О С Т Ь . . . — см. Слойчатость... 
С Л О И С Т О С Т Ь В У Г Л Я Х — первичная неоднородность 
угольного вещества, слагающего отдельные угольные слои. 
Выражается разл. петрографическим составом, разной сте
пенью измельчения растительного материала и различным 
составом сингенетических минер, компонентов. Различают 
макро- и микрослоистость. Представлена горизонтальным, 
реже пологоволнистым типами. 

С Л О И С Т О С Т Ь В Т О Р И Ч Н А Я — связанная с новообразо
ваниями, возникшими при диагенезе и эпигенезе, располо
жение которых совпадает с направлением напластования. 
Вторичные слои могут быть образованы диагенетическими 
доломитами, эпигенетическими кремнями и т. д . 
С Л О И С Т О С Т Ь Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н А Я — образованная 
слоями и слойками, параллельными друг другу и плоско
стям напластования. Образуется в неподвижной или слабо 
подвижной воздушной и водной средах при скоростях, 
близких к срывающей скорости; может формироваться так
ж е при очень высоких скоростях потока. 
С Л О И С Т О С Т Ь ( Т Е К С Т У Р А ) Г Р А Д А Ц И О Н Н А Я [англ. 
graded bedding] — слоистость, выражающаяся в чередова
нии пачек осадков, в каждой из которых крупность посте
пенно уменьшается снизу (от песка, иногда гравия) вверх 
(до алеврита и пелита). К а ж д а я пачка образуется в резуль
тате гранулометрической сортировки оседающих частиц 
из воды, обогащенной взвесью (суспензии). Часто пачки 
залегают с размывом одна на другой. Характерна для тур-
бидитов, флиша, а также д л я некоторых мелководных 
(напр. , дельтовых) отл. Син.: слоистость сортированная. 
С Л О И С Т О С Т Ь Д Е Л Ь Т О В А Я — следует отчетливо разли
чать: слоистость отл. в обл. дельты в целом(напластование) 
и слоистость внутри слоев в отл. подводной части дельты — 
слойчатость. В слоистости дельтовых отл. принято выде
лять: а ) сложный комплекс наземных осадков (головные или 
поверхностные слои); б ) подводные отл. продвигающегося 
фронта дельты с пологонаклонными слоями (углы наклона 
не более единиц градусов); в подводной части дельты часты 
прослои с волнистой слойчатостью ряби; в ) донные, мор
ские, слои, обычно горизонтально наслоенные. Мощн. всей 
дельтовой толщи измеряется от 0 до сотен м. 
С Л О И С Т О С Т Ь Д Е Ф О Р М И Р О В А Н Н А Я — см. Слоис
тость нарушенная. 

С Л О И С Т О С Т Ь Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — связанная с но
вообразованиями, возникшими при диагенезе, расположение 
которых совпадает с направлением наслоения. Образует 
слои диагенетических доломитов среди известняков, слои, 
обогащенные сидеритовыми конкрециями, среди глинистых 
п. и т. д . 
С Л О И С Т О С Т Ь Д И А Г О Н А Л Ь Н А Я — тип сложной слоис
тости, представляющей собой попеременное чередование 
серий слойков косых и горизонтальных, причем косые упи
раются в горизонтальные. Следует отличать от косой слой
чатости, в которой сильно выполаживающиеся нижние 
части слойков создают впечатление горизонтальнослоистых 
серий. См. Слойчатость косая. 
С Л О И С Т О С Т Ь ( С Л О Й Ч А Т О С Т Ь ) З А В И Х Р Е Н И Я — 
условное назв. своеобразной плойчатой конседиментацион-
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ело 
ной текстуры, характерной для пластов алевритовых и мел
копсаммитовых осадков во флише. Плойчатость эта выра
жается в чередовании сжатых антиклиналей и широких и 
округлых синклиналей; затухает к кровле и к подошве пла
ста. В известной мере подобна той, которая образуется при 
подводном оползании осадков, и долгое время так и объяс
нялась. Кюнен (Kuenen), а за ним и ряд других исследова
телей пришли к выводу, что эта плойчатость обязана внут
реннему перераспределению тонкозернистого материала 
в рыхлом, пропитанном водой осадке, обладающем свойст
вом плывуна. Это перераспределение обусловлено неравно
мерностью нагрузки на осадок: большей под валиками и 
меньшей под желобками, возникающими на верхней по
верхности пласта при суспензионных потоках. Син.: слоис
тость плойчатая, слойчатость витая, текстура осадочных 
п. слойчатая, реоглифы. 
С Л О И С Т О С Т Ь Л И Н З О В И Д Н А Я — характеризующаяся 
выгнутой нижней и выпуклой верхней границами косых 
серий. Слойки косых серий обычно параллельны нижним 
границам. Образуется в слабо подвижной среде путем обле-
кания осадками неровностей рельефа. 
С Л О И С Т О С Т Ь Л О Ж Н А Я — см. Псевдослоистость. 
С Л О И С Т О С Т Ь М А Г М А Т И Ч Е С К А Я П Е Р В И Ч Н А Я — 
возникающая в процессе формирования интрузии в резуль
тате кристаллизационной дифференциации исходной маг
мы. Наиболее характерна для интрузий, кристаллизовав
шихся в спокойной тект. обстановке, особенно для расслоен
ных интрузий основных и ультраосновных п. В последних 
устанавливают ритмичную слоистость — закономерное рит
мичное чередование слоев г. п. разл. состава, и скрытую, 
или фазовую, слоистость — закономерное изменение со
става главных породообр. м-лов в вертикальном разрезе 
интрузии. По совр. представлениям, основным процессом, 
обусловливающим возникновение С. м. п., является кри
сталлизация фракционная исходной магмы. Существует 
несколько гипотез образования С. м. п. Согласно гравита
ционно-кинетической гипотезе Полканова — Елисеева при
чиной возникновения С. м. п. является общее поступатель
ное движение кристаллизующегося расплава при выполне
нии магм, камеры. По гипотезе Уэйджера и Дира (Wager, 
Deer, 1937) формирование С. м. п. обусловлено сортировкой 
выделяющихся минер, фаз конвекционными токами, кото
рые возникают в охлаждающемся плутоне. По гипотезе раз
ноглубинной конвекции (Jackson, 1961) С. м. п. возникает 
при осаждении выделяющихся минер, фаз на дно магм, 
камеры при отсутствии существенных течений магмы. В г. п. 
расслоенных интрузий авторы последних двух гипотез вы
деляют 2 гр. м-лов •— кумулус и интеркумулус, считая, 
что различие м е ж д у ними аналогично различию м е ж д у кла-
стическнм материалом и цементом в обломочных п. Процесс 
формирования С. м. п., по Уэйджеру , Д и р у и Джексону, 
можно сопоставить с процессом образования слоистости 
в осад, терригенных п. с той разницей, что роль обл. сноса 
здесь играет магм, расплав, постоянно меняющийся по соста
ву в результате фракционной кристаллизации. Син.: псевдо
стратификация. 
С Л О И С Т О С Т Ь М А Г М А Т И Ч Е С К А Я Р И Т М И Ч Н А Я — 
закономерное чередование слоев г. п. разл. состава в рас
слоенных интрузиях. Обычно в ритмах наблюдается переход 
от слоев, относительно богатых сравнительно высокотемпе
ратурными м-лами (напр., оливином) в основании ритма, 
к слоям, обогащенным более низкотемпературными м-лами 
(пироксеном, плагиоклазом) в верхней части ритма. Харак
тер С. м. р. зависит от ее положения в разрезе массива и раз
личен для разных массивов. Мощность ритмов обычно варьи
рует от 5 до 50 м. Контакты м е ж д у ритмами резкие, а м е ж д у 
слоями, составляющими ритм,— как резкие, так и посте
пенные. 
С Л О И С Т О С Т Ь М А Г М А Т И Ч Е С К А Я С К Р Ы Т А Я — неза
метное, в большинстве случаев постепенное изменение со
става главных породообр. м-лов расслоенных интрузий 
основных и ультраосновных п. (оливина, ромб, и мон. 
пироксенов, плагиоклаза) вверх по разрезу; в этом направ
лении отмечается обогащение м-лов низкотемпературными 
составляющими: оливина и пироксенов — железистыми 
компонентами, плагиоклаза — альбитом. 
С Л О И С Т О С Т Ь М И Г Р А Ц И О Н Н А Я — обязанная переме
щению фаций, напр. , при миграции береговой линии; бла
годаря этому слои изменяют свой возраст («возрастное 
скольжение»). Подчинена закону фациальному Головкин-

ского — Вальтера, согласно которому лишь такие фации 
могут сменить д р у г друга во времени, которые образуются 
в пространстве рядом. 
С Л О И С Т О С Т Ь М У Т А Ц И О Н Н А Я — обязанная быстрым 
(часто внезапным) изменениям общих условий седимента
ции, напр. , концентрации солей в водоеме и т. д . Примером 
может служить сезонная слоистость ледниково-озерных 
глин. В отличие от слоистости миграционной не подчинена 
фациальному закону Головкинского — Вальтера. 
С Л О И С Т О С Т Ь ( С Л О Й Ч А Т О С Т Ь ) Н А К Л О Н Н А Я — 
слоистость (слойчатость), при которой слойки расположены 
косо по отношению к горизонтальной плоскости, но || на
клонной поверхности осаждения. В разрезе п о х о ж а на косую, 
но образуется, как и горизонтальная, выпадением осадка 
из взвеси без последующего перемещения частиц осадка. 
Наклон слойков обусловливается неровной наклонной по
верхностью дна. От косой слойчатости отличается более 
пологими углами наклона слойков и параллельностью слой
ков основанию серии. Может быть не только текстурой г. п., 
т. е. слойчатостью, но и текстурой осад, толщи — слоис
тостью. 
С Л О И С Т О С Т Ь Н А Р У Ш Е Н Н А Я ( Д Е Ф О Р М И Р О В А Н 
Н А Я ) — слоистая текстура, слоевые единицы которой изо
гнуты, смяты, разорваны, смещены или ж е частично унич
тожены (во время седиментации или ж е непосредственно 
после нее) . Причины деформации: а ) перемещение осадка 
под действием силы тяжести самого осадка (оползание, 
втекание); б) влияние внешних механических воздействий 
(взмучивание, внутреннее давление газов, борозды, остав
ляемые плывущими предметами, попадание в осадок посто
ронних включений и др . ) ; в) изменения влажности и темпе
ратуры осадка (растрескивание, текучесть и д р . ) ; г) жиз
недеятельность животных (ползающих, илоедов, зарываю
щихся и д р . ) и растений (напр. , проникновение корней). 
Слоистость, нарушенную в процессе седиментации, следует 
отличить от текстур диагенетических, вторичных и возник
ших в результате тект. деформаций. 
С Л О И С Т О С Т Ь ( С Л О Й Ч А Т О С Т Ь ) П Е Р В И Ч Н А Я — 
слоистость осад, толщи (или слойчатость осад , п . ) , обуслов
ленная процессами седиментации и одновременная с ними. 
Причиной ее являются изменения осадкообразующих фак
торов. 
С Л О И С Т О С Т Ь П Л О Й Ч А Т А Я — син. термина слоистость 
(слойчатость) завихрения. 
С Л О И С Т О С Т Ь П Л Я Ж Е В А Я — диагональная слоистость, 
представляющая собой чередование серий полого наклонен
ных к морю слоев с сериями слоев более круто наклоненных 
к суше. В сечении, параллельном береговой линии, слоис
тость практически горизонтальная. Углы наклона к морю 
от 1—3 до 15—16°, к суше до 15—26°. Мощн. слоев — мм, 
см; серии слоев — 10—30 см. Материал — песок различной 
крупности до гравия, раковинный детрит и ракуша. 
С Л О И С Т О С Т Ь П Р Е Р Ы В И С Т А Я — син. термина слоева-
тость. 
С Л О И С Т О С Т Ь П У Н К Т И Р Н А Я — син. термина слоева-
тость. 
С Л О И С Т О С Т Ь Р И Т М И Ч Е С К И - С О Р Т И Р О В А Н Н А Я — 
представленная повторением слоевых единиц (слойков, 
слоев), в каждой из которых размер компонентов осадка 
изменяется от более грубых внизу до более мелких вверху 
(прямая сортировка). Пример: слогютость градационная 
(graded bedding) мутьевых потоков. Значительно реже бы
вает наоборот, когда грубость зерен кверху возрастает (об
ратная сортировка). 
С Л О И С Т О С Т Ь Р И Т М И Ч Н А Я — характеризующаяся пра
вильной повторяемостью слоев осад. п. в разрезе . Повторяе
мость может быть направленной прерывистой (напр. , чере
дование слоев, образующих трансгрессивные ритмы), на
правленной маятниковой (чередование слоев, образующих 
трансгрессивно-регрессивные ритмы) и простой (без опреде
ленной направленности изменения) . 
С Л О И С Т О С Т Ь С Е З О Н Н А Я — проявляющаяся в чере
довании слоев разл. состава, связанном с сезонными изме
нениями условий осадконакопления, обусловленными кли
матом (напр. , зимние и летние сезоны, засушливые и влаж
ные годы и т. п . ) . Устанавливается в ленточных глинах, 
хемогенных, батиальных и др . осадках; присутствие ее пред
полагается в ряде песчано-сланцевых толщ подвижных обл. 
Отмечена Архангельским и Страховым еще в 1938 г. в глу
боководных известковых илах Черного моря, где она пред- 2< 
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ело 
ставлена закономерным чередованием темных слойков по 
0 ,02—0,04 мм, обогащенных орг. веществом, и более светлых 
по 0 ,07—0,4 мм, обогащенных кальцитом. Очень тонкая 
слоистость (микрослоистость), вызванная, очевидно, се
зонными изменениями осадконакопления (слойки по 0 ,01— 
0,06 мм) , отмечена в глубоководных мергелях верхнего 
баррема Копетдага (Марченко, 1962). См. Периодичность 
осадконакопления. 
С Л О И С Т О С Т Ь С О Р Т И Р О В А Н Н А Я — син. термина 
слоистость градационная. 
С Л О И С Т О С Т Ь Ф Р А К Ц И О Н И Р О В А Н Н А Я — изл. син. 
термина слоистость сортированная. 
С Л О Й — 1. С. с географическим названием — вспомога
тельная единица регионального значения, составляющая 
часть горизонта и выделяемая на тех ж е основаниях. 2. С. 
без географического названия — стратиграфическое обозна
чение свободного пользования, объединяющий отл., имею
щие общие литологические или палеонтологические при
знаки. 3 . Низшая (элементарная) таксономическая едини
ца слоистой текстуры толщ (собственно слоистости) в отли
чие от слойков, являющихся элементом внутренней тексту
ры слоя — его слойчатости. Каждый С. образован более 
или менее однотипной п. , отличающейся петрографическими, 
гранулометрическими и др . .цитологическими особенностя
ми от смежных слоев. Переход от слоя к слою может быть 
резким, отчетливым или постепенным. В частном случае 
С. может быть ограничен поверхностями напластования. 
Выделяется геологами в поле при изучении и описании раз
резов осад. , вулканогенно-осад. и иногда метам, п. (см. 
Описание разреза послойное). Может быть как синхронным 
по всей площади своего развития — в случае слоистости 
мутационной, так и скользящим во времени — в случае 
слоистости миграционной. Иногда термин С. употребля
ется как син. термина пласт, если пласт не слоист. 
С Л О Й А К Т И В Н Ы Й О С А Д К О В — поверхностная пленка 
донных осадков, непосредственно взаимодействующая с при
донной водой; в ней происходят наиболее интенсивные хим. 
и биохим. процессы раннего диагенеза. 
С Л О Й Б А З А Л Ь Т О В Ы Й — условное назв. слоя земной ко
ры, выделенного по сейсмическим данным и характеризую
щегося значениями скорости Vp — 6 ,4—7,4; V, = 3 ,7— 
4,0 км/сек. Д л я него принято значение плотности 2 ,75— 
3,0 г /см 3 . Верхняя граница С. б. на материках обычно отож
дествляется с границей Конрада, а в обл. , где отсутствует 
гранитный слой земной коры, С. б. непосредственно подсти
лает осад, и вулканогенно-осад. образования. Н и ж н я я гра
ница С. б .— граница Мохоровичича. О происхождении С. б., 
его составе и развитии известно мало. В соответствии с ве
личинами скорости распространения упругих колебаний 
определяется повышенная основность г. п. слоя. Под океа
нами, где в отдельных точках С. б. вскрыт бурением, он 
сложен продуктами массовых базальтовых излияний. На 
континентах в состав С. б. входят древние метам, п., пере
работанные внедрениями основной магмы и уплотненные 
под давлением вышележащих п. Мощн. С. б. при материко
вой коре 15—35, при океанской 4—10 км. Ранее предпола
галось, что он состоит из стекловатого базальта, легко пере
ходящего в расплав, и является источником базальтовой 
магмы. В настоящее время признается, что последняя за
рождается на глубинах от 60 до 200 км и более в результате 
выплавления базальтового расплава из вещества верхней 
мантии. Состав С. б. достоверно не известен, но, вероятно, 
в нем преобладают г. п. основного состава. См. Земная 
кора,^Скорость распространения упругих волн. 
С Л О Й Г Р А Н И Т Н Ы Й — условное назв. слоя земной коры, 
выделенного по сейсмическим данным. Породы С. г. обра
зуют фундамент осад. басе, и обнажаются на кристалличе
ских щитах и в центр, зонах складчатых обл. Принято счи
тать, что нижняя граница его совпадает с границей Кон
рада. С. г. земной коры типичен д л я континентов, где его 
толщина составляет 5—15 км, отсутствует в разрезе океан
ской коры. Получил свое наименование на основании сопо
ставления скоростей распространения сейсмических волн 
с упругими свойствами гранитов. По Белоусову, С. г. сло
жен метаморфическими п . , гл. обр . гнейсами и гранитами. 
См. Земная кора. 
С Л О Й Г У Т Е Н Б Е Р Г А — см: Гутенберга слой (зона). 
С Л О Й Д — син. термина мантия Земли нижняя. 
С Л О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н Ы Й — с л о й почвы или г. п., ежегодно 
промерзающий и протаивающий на некоторую глубину от 

поверхности, в зависимости от географической широты, 
экспозиции склонов слагающих п., растительного и снежного 
покрова и др . условий. Син.: слой сезоннопротаивающий. 
С Л О Й И Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й — син. термина слой мертвый. 
С Л О Й К Р О М Е Р С К И Й Л Е С Н О Й [по сел. Кромер в Анг
лии] , Тейлер, 1824,— толща дельтовых осадков, лежащая 
на вейбурнском краге, под мореной. Отвечает межледнико-
вью гюнц — миндель. 
С Л О Й М Е Р Т В Ы Й —почвенный слой в зоне аэрации, за
ключенный м е ж д у верхним горизонтом переменной влаж
ности и нижним — капиллярной каймой. Большую часть 
года заключает только прочно связанную пленочную влагу. 
Передвижение влаги в нем происходит в пленочном и паро
образном состоянии. Син.: горизонт мертвый, слой иллю
виальный, горизонт иллювиальный. 
С Л О Й Н Е Й Т Р А Л Ь Н Ы Й ( Т Е М П Е Р А Т У Р ) — С М . Зона 
годовых и сезонных, колебаний температуры. 
С Л О Й П Е Р В И Ч Н Ы Й — слой осадка или осад, п. , обособ
ление которого произошло в процессе седиментации. 
С Л О Й П Е Р Л А М У Т Р О В Ы Й — у брюхоногих внутрен
ний слой раковины с характерным интерферирующим бле
ском, сложенный тонкими арагонитовыми пластинками; 
у цефалопод внутренний слой раковины, состоящий из че
редующихся тонких пластинок арагонита и конхиалина, 
параллельных поверхности слоя; у двустворчатых моллю
сков внутренний слой, сложенный тонкими пластинками 
арагонита, разделенными тончайшими листочками орг. 
вещества. 

С Л О Й П Р И З М А Т И Ч Е С К И Й — внутренний слой, обра
зованный удлиненными призматическими к-лами кальцита 
в раковинах замковых брахиопод и некоторых моллюсков. 
Оси к-лов направлены косо или вертикально к поверхности 
раковины. У некоторых родов двустворчатых моллюсков 
(Inoceramus, Kolymia, P i n n a ) очень сильно развит, у дру
гих — отсутствует. У брюхоногих С. п. неясно развит вслед
ствие тонкости призмочек и носит назв. фарфорового слоя, 
или остракума. 
С Л О Й С Е З О Н Н О П Р О М Е Р З А Ю Щ И Й — син. термина 
мерзлота сезонная. 
С Л О Й С Е З О Н Н О П Р О Т А И В А Ю Щ И Й — син. термина 
слой деятельный. 
С Л О Й С К А Ч К А — слой в толще вод, в котором наблюда
ются относительно большие (по сравнению с выше и ниже 
расположенными слоями) вертикальные градиенты свойств. 
С. с. отдельных свойств имеют особые назв. , напр.: С. с. 
температуры — термоклин, С. с. плотности — пикноклин 

сло^й4 со В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В В О С С Т А Н О В Л Е Н 
Н Ы Й — подповерхностный слой донных осадков, окрашен
ный в серый (до черного), зеленоватый или голубоватый 
цвет, гл. обр. соединениями двухвалентного Fe (напр., 
сульфидами) , обычно резко отличается по цвету от поверх
ностного слоя совр. осадков окисленного. Обладает отрица
тельным или низким положительным значением Eh. Воз 
никает при раннем диагенезе в результате редукции реак-
ционноспособных ф о р м Fe (а также М п ) донных осадков, 
гл. обр. за счет энергии разложения орг. вещества (см. Осад
ки восстановленные). Хорошо развит в обогащенных орг. ве
ществом тонкозернистых приконтинентальных осадках и не 
обнаруживается в осадках пелагических. Син.: зона осадков 
восстановленная. 

С Л О Й С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В О К И С Л Е Н Н Ы Й — 
поверхностный слой донных осадков с высоким положитель
ным значением Eh, окрашенный в коричневатый (краснова
тый, желтоватый) тона из-за присутствия высших окислов 
Fe и М п (см. Осадки окисленные). Развит только в усло
виях наличия свободного кислорода в придонных водах. 
Мощн. его возрастает по мере уменьшения скорости осадко
накопления и концентрации в осадках орг. вещества, дости
гая наибольших величин (десятки м и более) в осадках пе
лагических. В периферических р-нах океана и в морях мощн. 
слоя колеблется от нескольких мм д о десятков см. Син.: зо 
на осадков окисленная. 
С Л О Й Т Е Ч Е Н И Я — термин, введенный в литературу 
в связи с развитием кристаллизационно-кинетической гипо
тезы д л я обозн. элементов слоистости магматической пер
вичной. Поскольку в последние годы появились работы, 
в которых показано, что движение кристаллизующейся маг
мы не является обязательным условием возникновения пер-
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ело 
вичной магм, слоистости, широкое применение термина не
правомерно. 
СЛОЙ Т О Р Ф О Г Е Н Н Ы Й — верхний слой торфяной зале
жи, наиболее насыщенный биологически активными микро
организмами. В нем происходит наиболее глубокий распад и 
гумификация отмерших тканей растений — торфообразо-
вателей, в результате чего торф приобретает основные свои 
свойства. 
С Л О Й У Г О Л Ь Н Ы Й — часть угольного пласта, выделяемая 
по одному или нескольким ф и з . , петрографическим и хим. 
признакам. При однородном строении может совпадать 
с пачкой угля или целым угольным пластом. 
С Л О Й Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й — слой, ограниченный 2 парал
лельными пл. и отличающийся от вмещающей среды по ве
личине удельного электрического сопротивления. С. э . мо
жет состоять из одного или нескольких пластов г. п., выде
ляемых методами электроразведки как единый горизонт 
высокого или низкого сопротивления. Понятие о С. э. ши
роко используется при интерпретации данных электрозон
дирования. В зависимости от количества выделяемых слоев 
разрезы могут быть однослойными, двухслойными или мно
гослойными . 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь , Вассоевич, 1950,— один из д в у х (слоис
тость и слойчатость) основных видов слоистости осад, обра
зований; С. это внутренняя текстура слоя г. п., выражающая
ся в чередованци слойков, первичногоризонтальных, нак
лонных (косая С.) и изогнутых (волнистая С. ) толщиной от 
долей мм д о нескольких мм. Косую и др . типы слойчатости 
часто по традиции неточно именуют слоистостью. См.: 
Классификация слойчатости, Слоистость, Типы слоис
тости (слойчатости). 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь ВИТАЯ — син. термина слоистость 
(слойчатость) завихрения. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь В О Л Н И С Т А Я — характеризующаяся 
волнистой, вогнуто-выпуклой формой косых слойков и гра
ниц косых серий, ориентированных в общем параллельно 
плоскостям напластования. Связана с колебательным (вол
новым) или слабым поступательным движением воздушной 
или водной среды. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь В О Л Н И С Т О - К О С А Я — характеризую
щаяся неправильной, извилистой, иногда волнистой фор
мой слоевых швов и малой мощн. косых серий, измеряемой 
см. Образуется при колебательном и слабом поступательном 
движении воды в мелководных участках рек, озер и морей, 
а также в зонах морских течений. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь З А В И Х Р Е Н И Я — см. Слоистость 
(слойчатость) завихрения. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь К О Н В О Л Ю Т Н А Я (convolute bedding) — 
тип нарушенной, деформированной слойчатости, когда пла
стичные слойки внутри одного слоя волнообразно изгиба
ются вверх и вниз, образуя неправильной формы неровные 
волнистые линии. Эта изогнутость слойков затухает вверх 
и вниз к границам слоя. Характерна д л я отл. мутьевых по
токов. Иногда этим термином неправильно называют любую 
изогнутую слоистость. Некоторые авторы (Ghent , Hender
son, 1965) С. к. называют слоистость, образовавшуюся в ре
зультате явлений волочения, возникающих при течениях. 
Близкое понятие — слойчатость завихрения. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь КОСАЯ — внутренняя текстура г. п., 
при которой слойки залегают косо по отношению к границам 
слоя. Эти слойки обычно группируются в налегающие друг 
на друга косослойчатые серии, разделяющиеся границами, 
таклее более или менее наклоненными. Формируется при 
перемещении водным потоком или ветром частиц осадка, 
в результате чего образуются барханы, дюны, донные валы 
и др . аккумулятивные формы. Как морфологический тип 
С. к. разделяется на подтипы по размеру серий слойков, на 
виды по их соотношению и, наконец, на разновидности (по 
соотношению направлений слойков в смежных сериях и по 
форме слойков). Как эти, так и др . признаки (строение 
слойков, углы наклона и д р . ) различны в зависимости от 
условий формирования осадка, и поэтому С. к. является 
хорошим генетическим признаком, позволяющим восстанав
ливать условия седиментации. Массовые замеры направле
ний падения косых слойков используются при палеогеогра
фических реконструкциях. С. к. не зависит от вещественного 
состава осадков; наиболее характерна она д л я обломочных 
г. п. (разного происхождения) . Неправильно считать син. 
термин слоистость диагональная. См. Прибор для измере
ния косой слоистости (слойчатости). 

С Л О Й Ч А Т О С Т Ь К О С О В О Л Н И С Т А Я — тип простой 
слойчатости, по форме и происхождению переходный меж
д у волнистой и косой. Границы серий слойков волнистые, 
слойки внутри серии расположены косо. Чаще всего пред
ставляет собой слойчатость внутри рябей течения. Обычно 
небольшого масштаба. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь ( С Л О И С Т О С Т Ь ) М О Р С К А Я — пред
ставлена многими морфологическими типами слойчатости 
(слоистости) в зависимости от условий и места формирова
ния осадка: в зоне донных течений — косая и косоволни-
стая; в зоне волнений и на приливно-отливном побережье — 
гл. обр. волнистая и косоволнистая; на п л я ж а х — пологая 
косая и наклонная; на глубоководных и др . участках моря, 
где отсутствуют придонные движения воды,— горизон
тальная, в более мелководных участках — пологоволни-
стая. Поэтому нельзя говорить об определенном едином 
типе морской слоистости. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь ( С Л О И С Т О С Т Ь ) Н Е Я С Н А Я , Ботвин 
кина, 1962,— слойчатость (слоистость), недостаточно выра
женная: из-за неотчетливости слоевых границ (неотчетли
вая); из-за слишком мелкого масштаба слойков — микро
слоистость, или скрытая слоистость (слойчатость); при от
сутствии границ отдельных слоев, когда видно лишь направ
ление наслоения по ориентировке включений или самих 
частиц г. п. (невыраженная слоистость или слоеватость). 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь ( С Л О И С Т О С Т Ь ) О С А Д К О В з о н ы 
Д О Н Н Ы Х М О Р С К И Х Т Е Ч Е Н И Й — представлена обыч 
но косой слойчатостью с мощн. серий от единиц до десятков 
см, реже единиц м, иногда довольно значительно меняющей
ся по простиранию. Границы косослойчатых серий смещен
ные (реже параллельные), форма серий часто клиновидная. 
Слойки в смежных сериях либо однонаправленные, либо по
переменно направлены в противоположные стороны. Форма 
слойков разл. , часто бывает S-образной, характерно также 
сильное выполаживание нижней части вогнутого слойка. 
Углы наклона слойков обычно 15—25, редко д о 30°. Внутри 
серии слойки распределены равномерно, либо образуют рит
мически повторяющиеся пачки. В косослоистом морском 
осадке этой зоны могут быть прослои с горизонтальной 
или ж е волнистой слойчатостью разного рода. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь П Е Р Е К Р Е Щ И В А Ю Щ А Я С Я ( П Е Р Е 
К Р Е С Т Н А Я ) — характеризующаяся падением косых слой
ков и образованных ими косых серий в разные стороны. 
Образуется в связи с изменяющимися направлением и силой 
течения водной или воздушной массы. 

С Л О Й Ч А Т О С Т Ь П Р О С Т А Я — представленная каким-
либо одним типом, напр.: косой, волнистый, горизонталь
ной. М е ж д у ними есть переходные типы: косоволнистая и 
пологоволнистая. Каждый из типов С. п. обусловлен опре
деленным механизмом формирования выпавшего осадка. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь РЕЧНАЯ — различается слойчатость рус
ловых отл. (преимущественно косая) и слойчатость поймен
ных отл. (разнообразная по форме) . Для текстуры русло
вых отл. характерно последовательное налегание друг на 
друга ряда косослойчатых серий, размер которых может 
быть различным (от 10 см д о 1—2 м, реже более) . Границы 
серий чаще смещенные, но могут быть и параллельными, 
слойки в смежных сериях однонаправленные (азимут их 
изменяется в пределах обычно не более 90°) . Характерна 
прямая ритмическая сортировка зерен в слойках. Углы на
клона слойков от 20 до 30—35° . Часто слойчатость бывает 
подчеркнута растительным детритом или ж е более грубо
зернистым материалом. Мощн. серий (как и размер зерен) 
обычно уменьшается в толще русловых отл. снизу вверх. 
Встречаются прослои со слойчатостью др . типов (особенно 
косоволнистой). Слойчатость пойменных отл. представляет 
собой сложный комплекс чередующихся слоев с мелкой ко
сой, косоволнистой, волнистой, пологоволнистой и горизон
тальной слойчатостью. Слойчатость бывает прерывистая, 
невыдержанная, часто подчеркивается растительным детри
том. 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь С Л О Ж Н А Я — представляющая собой по
стоянное сочетание каких-либо простых морфологических 
типов слойчатости (слоистости) в осадке, формирующемся 
определенным способом. Такое сочетание обусловливается 
или сложностью механизма седиментации (напр. , на при
ливно-отливном побережье) , или чередованием разных усло
вий седиментации (напр. , в руслах временных потоков) при 
неизменной фациальной обстановке. 243 
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ело 
С Л О Й Ч А Т О С Т Ь Э О Л О В А Я — образовавшаяся под воз
действием ветра. Обычно представлена рядом перекрестных 
косослойчатых серий; мощн. последних может быть различ
ной (от нескольких см д о нескольких м ) . Границы серий, 
как и слойки, чаще изогнуты (вогнуты, реже выпуклы), 
но могут быть и почти прямыми. Направление азимутов 
падения косых слойков изменчивое, в плане — веерообраз
ное, причем обычно выделяется одно основное, соответст
вующее главному направлению ветра. Углы наклона слой
ков (крутизна склонов осыпания) чаще 30—35 , иногда 4 0 — 
45°, но могут быть встречены единичные серии и с пологим 
наклоном слойков (5—15°) , формирующиеся на пологом 
наветренном склоне эоловой формы. Углы наклона слойков 
в пределах одной дюны (бархана, гряды) могут изменяться, 
сначала нарастая, а потом выполаживаясь (по мере роста 
д ю н ы . ) Строение слойков чаще однородное, зерна осадка 
хорошо отсортированы, и поэтому С. э . часто бывает неяс
ной, неотчетливой. Иногда она подчеркивается чередованием 
более рыхлых и более плотных слойков (а в ископаемых 
отл .— слойков с разным количеством цемента). Может на
блюдаться обратная ритмическая сортировка зерен в слой
ках. Имеются некоторые отличия в деталях косой слой
чатости в зависимости от типа дюны или бархана. Харак
терно отсутствие прослоев со слойчатостью других типов 
(волнистой, горизонтальной). 
С Л У Ч А Й Н А Я Ф У Н К Ц И Я — функция 2-х аргументов 
X(t) = Х(со,г); со e n — множество элементарных собы
тий, г Е 8 — произвольное множество. Если 0 — веществен
ное множество и параметр t интерпретировать как время, 
то X(t) называется случайным процессом. Аппарат С. ф . 
широко используется при теоретических изучениях геохим. 
процессов, при сопоставлении разрезов немых толщ. 
С Л У Ч А Й Н О Е П О Л Е — случайная функция X ( f ) , г е © , 
у которой параметр t принимает значения из и-мерного ве
щественного пространства О. С. п. в геологии изучается ме
тодом аппроксимации наблюденных величин, получившего 
название метода тренд-анализа. 
С Л У Ч А Й Н Ы Й П Р О Ц Е С С — функция 2-х аргументов 
X(t) = X(co,r); c o S o — множество элементарных событий, 
( е в — параметр, обычно интерпретируемый как время. 
Д л я каждого tX(m,t) — функция только со и представляет 
собой случайную величину. Для фиксированного со Х(со,г) 
зависит только от г и есть функция одного вещественного 
аргумента; такая функция называется реализацией С. п., 
рассматривается либо как совокупность случайных величин, 
зависящих от параметра г, либо как совокупность реализа
ций процесса. Д л я определения С. п. надо знать вероятност
ную меру в функциональном пространстве его реализаций, 
напр. , все конечномерные распределения F^ ^ ^(х,,х2..., 

хп) случайных векторов (x(tt), x(t2), x(tn)), t i t t 2 , 
r n CE0, удовлетворяющие условиям симметрии и согласо

ванности. С. п. может быть непрерывным и дискретным, 
С. п. X (со,г) непрерывен, если за малые промежутки вре
мени лишь с малой вероятностью X (со, t) может получить 
заметные по величине приращения. С. п .— дискретный, 
если X (со, t) принимает не более чем счетное,число значений 
за любой конечный промежуток времени. Рассматривают 
С. п. с непрерывным и дискретным временем с дискретным 
и непрерывным множеством состояний. В а ж н у ю роль игра
ет С. п. стационарный. В геологии и геохимии С. п. изуча
ются с 1949 г., но только в последние годы становится понят
ным их фундаментальное значение, так как они позволяют 
дать математическое представление процессов, протекающих 
в земной коре (Вистелиус, 1963; Пугачев, 1960). 
С Л У Ч А Й Н Ы Й П Р О Ц Е С С С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Й — в узком 
смысле — случайный процесс, д л я которого распределение 
вектора [X(ti + г), X(t2 4 - г), X( t„ + г) ] не зависит 
от г, т. е. сдвиг во времени не меняет структуры процесса; 
в широком смысле — случайный процесс, для которого 
корреляционная функция есть функция разности R(t,s) — 
= E[X(t) — EX(t)][X(s) — EX(s)] = R(t — s ) . Всякий ста
ционарный в узком смысле случайный процесс, имеющий 
вторые моменты, стационарен в широком смысле. С. п. с. 
использовались при анализе процессов осадконакопления, 
в частности, при изучении пористости карбонатных толщ 
Поволжья, отложений ятулия в Карелии и каменноуголь
ных осадков Северной Ирландии . 
С Л У Ч А Й Н Ы Х Ч И С Е Л Т А Б Л И Ц А — С М . Таблица слу-

2 4 4 чайных чисел. 

С Л Ю Д И Т — голом еланократовая глубинная п., состоящая 
только из слюды. 
С Л Ю Д К И У Р А Н О В Ы Е — г р . водных фосфатов, арсена-
тов и ванадатов уранила и др . оснований типа R [ U 0 2 | P 0 4 ] 2 • 
• я Н 2 0 , где R — Са, M g , Си, Ва, P b , Fe, а п до 12, и типа 

R 2 [ U 0 2 | P 0 4 ] 2 - и Н 2 0 , где R — К, Na, N H 4 , Н 3 0 . К этой 
ж е гр . , по-видимому, относятся простые водные фосфаты 
и арсенаты уранила. В кристаллической структуре имеются 
слои, состоящие из тетраэдрических ионов [ Р 0 4 ] 3 ~ , [ A s 0 4 ] 3 _ , 
V 0 4

3 _ и линейчатых групп уранила ( и 0 2 ) 2 ~ . О д и н атом кис
лорода последних групп выступает из слоя в ту или другую 
сторону. М е ж д у слоями находятся молекулы воды и катио
ны R ' +

2 и R 2 + Синг. обычно тетр., ромб. , псевдотетр., релсе 
мон. Сп. сов. , слюдоподобная. Агр.: чешуйчатые, пластин
чатые. Тв. 2—2,5 . У д . в. 3 , 1—6,2 . Цв. желтый до зеленого; 
плеохроизм по биотитовой схеме. пт от 1,56 у фосфатов до 
2 у ванадатов. п9 — пр от небольшого у фосфатов до очень 
большого у ванадатов. Оптически С. у. отрицательные одно
осные, либо двуосные с малым 2V; Np всегда почти 1 спай
ности. Весьма радиоактивны. Интенсивно люминесцируют 
(кроме содержащих P b , Си, Fe ) желтовато-зеленым светом 
типа отенитового. Легко растворимы в кислотах. В о д у на
чинают терять ниже 100° и б. ч. до 350°, обычно без значи
тельных изменений структуры. Обычно считают, что вода 
в С. у. имеет цеолитный характер, но при обезвоживании, 
по-видимому, происходит уменьшение объема и повышение 
у д . в. и пок. прел. , т. е. она приближается к типу межплоско
стной, как у гипса. Подобно цеолитам и гидрослюдам в С. у. 
легко происходит обмен оснований. Многие С. у . легко вос
производятся искусственно. Обычно являются вторичными 
м-лами урановых м-ний. 
С Л Ю Д Ы — м-лы, большая гр. диметасиликатов слоистой 
структуры X Y 2 - 3 [ ( O H , F ) 2 J Z 8 O 1 0 ] , г д е Х — К , Na, Са 
•(Ва, Rb, Cs и д р . ) ; Y — Al, M g , Fe (Мп, Cr, Li, T i и др. ) ; 
Z —• Si, A l ( F e 3 + , T i ) . Широко проявлены изоморфные заме
щения как изовалентные, так и гетеровалентные. С. подраз
деляются по характеру ионов в X: собственно слюды, в ко
торых X = К, N a , и хрупкие слюды, где X = Са. К диок-
таэдрическим слюдам относятся мусковит, парагонит, глау
конит; к триоктаэдрическим — флогопит, биотит, циннваль-
дит, лепидолит. Особенностью С. является содер. в них 
воды, выделяющейся у разных С. в разных температурных 
интервалах. Хорошо образованные к-лы обладают гранями 
{110} и имеют псевдогекс. облик. Иногда С. сдвойникованы 
по «слюдяному закону» с пл. дв. срастания (001) и дв. о. 
{310}. Сп. в. сов. по {001}. Тв. 2,5 и 4, соответственно || и 
! ( 001 ) . Листочки гибки и упруги. Фигура удара — шестн-
лучевая звезда на пл. (001) — используется для определе
ния ориентировки кристаллографических осей, наиболее 
заметный луч звезды || (010) . Опт. свойства С. колеблются 
в широких пределах: 2V железисто-магнезиальных слюд 
близок 0; мусковита и 35°; циннвальдита 0—40°; хрупких 
слюд 0 —67°: Все С. опт. отрицательны и Np~ 1 сов. сп. 
{001}. Пл. опт. о. у диоктаэдрических С. 1 (010), в др . 
|| (010) . Все С. образуются в эндогенных условиях. Про-
мыщленно ценный мусковит кристаллизуется в гранитных 
пегматитах, флогопит генетически связан с массивами 
ультраосновных и щелочных п., а также возникает в зонах 
контактов магнезиальных карбонатных п. с алюмосиликат-
ными п. Для С. характерна высокая электрическая проч
ность, жаростойкость, хим. стойкость, механическая проч
ность, гибкость и упругость. Практическое значение имеют 
все С , но гл. обр. крупнокристаллические мусковит и фло
гопит, являющиеся ценнейшим электроизоляционным ма
териалом. Используются в промышленности в зависимости 
от качества и размеров к-лов в виде щипаной, листовой и мо
лотой С. Щипаная С. применяется в клееных изделиях (ми
канитах) д л я ответственной электрической изоляции в ма
шинах высоких напряжений и больших мощн.; с этой целью 
используются тонкие пластинки мусковита и флогопита 
произвольной формы толщиной 10—30 р; иногда щипаную 
С. называют фильмами (англ. f i lm — пленка); по объему 
производства и общей стоимости она составляет главную 
часть слюдяной продукции. Листовая С. служит наилучшей 
изоляцией в конденсаторах, радиолампах и др . изделиях 
радиопромышленности, в производстве кислородно-дыха
тельных приборов, зажигательных свечей авиадвигателей, 
применяется для окон хим. и металлургических печей, за
щитных слюдяных очков и в др . видах промышленности. 
И з слюдяной чешуйки, отходов слюдяного производства 
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смо 
и рудничного скрапа изготавливаются слюдинит и слюдо-
пласт, а также получают дробленую и молотую С , исполь
зуемую для изготовления микалекса, в производстве рубе
роида, обоев, пергамина. Молотый биотит применяют в су
хих смазках для машин, а в виде обрезной калиброванной 
шаблонной слюды — в оптике. П. П. Боровиков, А. И.Пер-
тель. 
С М А Л Ь Т И Н [итал. smalto — синяя кобальтовая краска] — 
м-л, ( C o , N i ) A s 3 — х. Непрерывный изоморфный ряд: С . — 
хлоантит. Куб. Габ. куб. , октаэдрический, кубооктаэдри-
ческий. Дв. по {111}. Сп. несов. по {100} и {111}. Агр. зерни
стые. Белый до серого. Бл. метал. Тв. 5 ,5—6. У д . в. 6 , 4— 
6,8 . В гидротерм, м-ниях N i - C o и Ag-Ni -Co форм. , 
в параг. с хлоаптитом, скуттсрудитом и др . арсенидами 
Ni и Со и м-лами Ag в карбонатных и кварцевых жилах . 
Реже в м-ниях Ag-Co-Ni -B i -U форм. , иногда в Си и железо
рудных м-ниях. 
С М Е К Т И Т Ы — собирательное назв. глинистых м-лов гр. 
монтмориллонита. Термин не получил широкого распростра
нения. 
С М Е С И И З О М О Р Ф Н Ы Е — структурно однородные кри
сталлические фазы переменного состава, в которых отмеча
ются явления изоморфизма. Условно могут быть интерпре
тированы как «смеси» из 2-х или нескольких теоретически 
мыслимых компонентов, напр.: плагиоклазы — как изо
морфная смесь альбитового ( N a A l S i 3 O s ) и анортитового 
( C a A L S b O s ) компонентов, оливины— как смесь форстери-
тового (Mg2SiO/,) и фаялитового (Fe 2 SiC>4) компонентов. 
С М Е С Т И Т Е Л Ь — см. Разрыв (разрывное нарушение). 
С М Е С Ь ШУЛЫДЕ — один из наиболее энергичных окис
лителей, применяющихся при мацерации углей. Состоит из 
концентрированной азотной кислоты ( H N 0 3 ) и бертолето
вой соли ( К С Ю 3 ) . Употребляется в пропорции: на 1 г уголь
ного порошка 1—2 г бертолетовой соли и 15—35 с м 3 азотной 
кислоты. 
С М Е Ш А Н Н А Я П О Р О Д А — см. Порода смешанная. 
С М Е Ш А Н Н Ы Е Б И Т У М О И Д Ы ( М И К С Т О Б И Т У М О И -
Д Ы ) — см. Битумоиды. 
С М Е Ш Е Н И Е О С А Д О Ч Н О Г О М А Т Е Р И А Л А — син. тер
мина интеграция (смешение) вещества осадочная (седи-
ментационная). 
С М Е Ш И В А Н И Е М А Т Е Р И А Л А П Р О Б Ы — процесс соз
дания однородной массы из материала пробы; наиболее 
распространенными приемами смешивания являются: ме
тод кольца и конуса, перелопачивание или перекатывание. 
Механизированное смешивание достигается во вращающих
ся цилиндрах, напр. , в стержневых или шаровых мельницах 
при удалении из них стержней или шаров. 
С М Е Щ Е Н И Е Р А Д И О А К Т И В Н О Г О Р А В Н О В Е С И Я — 
нарушение радиоактивного равновесия в радиоактивных 
рядах, обусловленное большой миграционной способностью 
изотопов радия и газообразных эманации. Факторами, 
вызывающими С. р. р . , являются: выщелачивание изотопов 
радия (Ra .MSTh, ThX, А с Х ) из м-лов водами и растворами 
и эманирование радона, торона и актинона, т. е. уход газо
образных эманации из м-лов в воздух или в воду. В радио
активных м-лах обычно наблюдается С. р. р . в сторону у х о 
да изотопов радия. В этом случае нельзя определять содер. 
U в м-ле косвенным радиохим. методом по радию (см. Мето
ды эманационные), так как оно будет заниженным. В неко
торых случаях наблюдается избыточный Ra, привнесен
ный водами и адсорбированный г. п. или м-лами, которые 
становятся радиоактивными (напр. , радиобарит). 
С М Е Щ Е Н И Е С В О Д О В А Н Т И К Л И Н А Л Е Й — одно из 
проявлений общего процесса перестройки складчатой струк
туры в связи с длительным, многофазным, непрерывно-
прерывистым развитием складок. Обычно обнаруживается 
при прослеживании строения складки на глубину бурением 
или сейсморазведкой. Причины С. с. а. могут быть следую
щими: в параллельных асимметричных складках — плав
ное перемещение сводовых перегибов в сторону пологих 
крыльев антиклиналей в соответствии с наклоном их осевой 
поверхности; в связи с региональным изменением мощн. 
осад, толщи; в связи с размывом в период роста складки (пос-
леэрозионное смещение); вследствие дисгармоничной склад
чатости . 
С М И К И Т [по ф а м . Смик] — м-л, M n [ S 0 4 ] - H 2 0 . Мон . 
Агр. натечные. Белый, красноватый. Бл. стеклянный. Тв. 
1,5—2,5. У д . в. 3,1 и 3 ,9 . Растворяется в воде. Встречен 
в U м-нии. Редкий. 

С М И Р Н О В И Т — м-л, син. торутита. 
С М И Т И Т [по фам. Смит] — м-л, A g A s S 2 . Мон . К-лы мел
кие, изометричные или таблитчатые. Сп. в. сов. по {100}. 
Светло-красный, на свету переходит в оранжево-красный. 
Черта ярко-красная. Бл. алмазный. Тв. 1 ,5—2. У д . в. 4 ,88. 
Гидротерм., в доломите с ленгенбахитом, реальгаром. 
С М И Т И Т ( С М А Й Т И Т ) [по ф а м . Смит] — м л , F e 3 S 4 . 
Триг. Габ. таблитчатый. Дв. полисинтетические. Сп. сов. 
по {0001}. Бронзово-желтый. Мягкий. У д . в. 4 ,06. Сильно 
магнитен. Асе. с пирротином, кальцитом, доломитом, ба
ритом . 
С М И Т С О Н И Т [по ф а м . Смитсон] — м-л, Z n C 0 3 Триг. 
Изоморфные примеси Fe, Мп, M g , Со, Си, P b , Cd, In и др . 
К-лы скаленоэдрические, ромбоэдрические. Сп. ср . по 
{1011}. Агр.: зернистые, скорлуповатые, почковидные, плот
ные, земл. , ячеистые, пористые корочки. Белый, зелено
вато-серый, буроватый. Бл. стеклянный. Тв. 4 — 5 . У д . в. 
4 ,5 . Вскипает с НС1 на холоде . В з . окисл. Pb-Zn м-ний. 
Замещает сфалерит, жильные карбонаты вмещающих по
род. Zn руда . Разнов: монгеймит, или ферросмитсонит (же
лезистый С ) , мангансмитсонит (марганцовистый С ) . 
С М О Л К А У Р А Н О В А Я — м - л , изл. син. уранинита. 
С М О Л Ы — 1. С. растений, преимущественно хвойных, 
присутствующие в живом растении в виде раствора в эфир
ных маслах (бальзамы). Образуются специальными «рези-
ногенными» тканями как в условиях нормального развития 
растения, так и в особенности при его повреждениях. Про
дуктом посмертного изменения С. растений являются С. 
ископаемые. 2. С. битумов — растворимая в петролейном 
эфире часть асфальтово-смолистых компонентов битумов 
(см. Анализ групповой (определение группового состава). 
3 . Жидкие погоны (за исключением водного слоя) , получаю
щиеся при сухой перегонке твердых горючих ископаемых. 
С М О Л Ы Б Е Н З О Л Ь Н Ы Е — с м . Вещества асфальтово-
смолистые. 
С М О Л Ы И С К О П А Е М Ы Е — продукты фоссилизации ра
стительных смол, находимые в осадках дочетвертичного 
возраста. Широко варьируют по окраске, механическим свой
ствам, по хим. составу. Единственная, хотя и устаревшая, 
классификация Орлова и Успенского (1936) разделяет 
«аморфные янтареподобные смолы» (ретениты) на 6 се
мейств. 1. Сукциниты — твердые, вязкие, хорошо поддаю
щиеся механической обработке и известные человеку с древ
нейших времен. Встречаются всегда в переотложенном со
стоянии, вне связи с буроугольными залежами. Заметно 
и сравнительно однотипно растворяются в орг. растворите
лях (до 20—30% ), характеризуются значительным содер. 
янтарной кислоты в продуктах сухой перегонки. Семейство 
включает след . разнов.: собственно сукцинит, дслятинит, 
бирмит, цедарит, крантцит, амброзии и др . ; включение 
крантцита в это семейство требует пересмотра. 2. Копали-
ты — относительно легкоплавкие (по сравнению с сукцини
тами), очень слабо растворяющиеся в спирте, эфире , хоро
шо — в бензоле, хлороформе, сероуглероде. Многим копа-
литам свойственно повышенное содер. углерода и понижен
ное —- кислорода. Семейство включает: собственно копалит, 
амбрит, букарамангит, кёфлахит и др . 3 . Ретиниты — 
хрупкие, встречающиеся обычно непосредственно в буро-
угольных залежах , т. е. в первичном залегании. Отлича
ются, как правило, весьма высокой растворимостью в орг, 
растворителях и отсутствием в продуктах сухой перегонки 
янтарной кислоты, составляющей обязательный компонент 
продуктов сухой перегонки сукцинитов. Семейство вклю
чает: собственно ретинит, нейдорфит, геданит, валховит 
и др . 4. Шрауфиты — темноокрашенные (красные), с очень 
высоким содер . кислорода (17—20% ), иногда явно выветре-
лые. Гр. неоднородная по составу; вязкие, хрупкие (частью 
связанные с бурыми углями), иногда весьма легкоплавкие. 
Семейство включает: собственно шрауфит, уилерит, симе-
тит, иксолит и др . Крайняя неоднородность семейства застав
ляет сомневаться в целесообразности выделения его как осо
бой классификационной гр. 5 . Пироретины — бурые и чер
ные, практически нерастворимые и неплавкие; рассматри
ваются как продукты глубокого изменения смолистого ве
щества. Гр. явно неоднородная, часть включенных в нее 
разностей С. и. выглядит сомнительной. Семейство вклю
чает: «черные балтийские (замландские) смолы» — бекке-
рит и стантинит — и смолы (?) из палеозойских углей — 
мидлетонит, склеретинит, пироретин, антракоксен. 6. Тио-
ретиниты — характеризующиеся высоким содер . серы (от 245 
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смо 
1—1,5 до 4 — 4 , 7 % ) . По остальным показателям весьма 
пестрая гр. Семейство включает: кисцеллит, тринкерит, 
айкаит, телегдит, румэнит. Характеристические параметры 
С. и., используемые обычно для классификационной диаг
ностики, по большей части недостаточно специфичны, что 
относится в особенности к таким чисто минералогическим 
параметрам, как у д . в., показатель преломления, твердость, 
текстура. Весьма удачно применение инфракрасной спект
рометрии для классификационной диагностики С. и. 
С. С. Савкевич. 
С М О Л Ы Н Е Й Т Р А Л Ь Н Ы Е — фракция асфальтово-смо-
листых компонентов, отбирается при исследовании битумов 
по ортодоксальной схеме группового анализа по Маркус-
сону, в которой первым этапом является удаление кислых 
компонентов. В современных модификациях схемы Мар-
куссона кислые компоненты не удаляются, поэтому силика-
гелевые смолы нет основания именовать С. н. При фрак
ционированном извлечении смол по схеме В Н И Г Р И извле
каемые вначале бензольные смолы являются лишь более 
нейтральными по сравнению со смолами спирто-бензоль-
ными; основная масса кислых компонентов концентрируется 
в последних и отчасти в асфальтенах. 
С М О Л Ы П Е Т Р О Л Е Й Н О - Э Ф И Р Н Ы Е — см. Вещества 
асфал ьтово-смолистые. 
С М О Л Ы С И Л И К А Г Е Л Е В Ы Е — см. Вещества асфальто-
во-смолистые. 
С М О Л Ы С П И Р Т О - Б Е Н З О Л Ь Н Ы Е — см. Вещества ас-
фальтово-смолистые. 
С М О Л Ь Я Н И Н О В И Т [по ф а м . Смольянинов] —- м-л, 
( F e , A l ) 2 ( C o , N i , M g , C a ) 4 [ 0 [ ( A s 0 4 ) 4 ] . Агр. земл. или плот
ные тонковолокн. Желтый. Бл. шелковистый. Тв. 2—2,5 . 
У д . в. 2 ,49. В з . окисл. As-Ni -Co м-ний. 
С М Ы В П Л О С К О С Т Н О Й — р а з м ы в а ю щ а я деятельность 
дождевых и талых вод, более или менее равномерная по 
всей поверхности склонов и водоразделов. Воды стекают 
частично в виде плоскостного (пластового) потока, ча
стично используя мелкие ложбины стока — делли, иногда 
ж е в виде ручьев. П о Павлову, именно со С. п. связано об
разование делювия. 
С Н Е Г К А Ю Щ И Х С Я — своеобразная форма снеговых, фир
новых и ледниковых поверхностей в виде наклонных игл 
и пирамид, издали производящих впечатление коленопрек
лоненных фигур. Образуется в условиях высокого стояния 
солнца, сухости воздуха и сильной инсоляции на участках, 
лишенных сплошного моренного покрова, лишь усеянных 
редкой галькой или щебнем. Последние предохраняют фирн 
или лед от нагрева и таяния, в то время, как незащищенные 
ими участки тают, образуя наклонные проталины в направ
лении косопадающих солнечных лучей. Вместо термина 
С. к. рекомендуется пользоваться син. фирн зубчатый. 
С Н Е Ж Н И К — 1. Снежник мерзлоты — остаточный слой 
сезонномерзлого грунта, сохраняющийся в отдельные годы 
(нерегулярно) до следующего зимнего сезона. 2. Пятна сне
га в горах, иногда сохраняющиеся все лето на теневых скло
нах или па дне глубоких долин. Син. перелеток. 
С Н О С — см. Денудация. 
С О Б РАЛ И Т — м-л, идентичен пироксмангиту. 
С О Б С Т В Е Н Н О С А П Р О П Е Л И Т Ы , Жемчужников, 1935,— 
класс ископаемых углей. По А. И. Гинзбургу (1962) в класс 
собственно сапропелитов включены угли, преимущественно 
состоящие из микрокомпонентов гр. альгинита. В классе 
С. с. по соотношению микрокомпонентов различаются 
(Жемчужников, 1935): богхеды и сапроколлиты. По внеш
нему виду они полуматовые и матовые, коричневые разл. 
оттенков в буроугольной стадии углефикации и серовато-
черные в каменноугольной. Черта желтая или коричневая. 
От спички хорошо загораются и продолжают гореть, остав
ляя запах жженой резины. При резании ножом образуют 
стружку. По сравнению с углями др . классов д л я них харак
терны: низкая влажность (до 4% ), высокий выход летучих 
веществ (от 70 до 9 3 % ) и первичной смолы (50—70% ), 
высокое содер . Н (от 8 д о 12%), большая теплота сгорания 
(от 8500 д о 10 500 кг/кал), низкая плотность у малозольных 
разнов. (от 1 д о 1,1 г /см 3 ) . Очень крепкие, обладают интен
сивной зеленовато-желтой люминесценцией. Образуются 
в центр, части застойных открытых водоемов. 
С О Б С Т В Е Н Н Ы Е К О Л Е Б А Н И Я З Е М Л И — колебания, 
возникающие при наиболее сильных землетрясениях; пе
риоды их: минуты — десятки минут. Выделяют 2 основ-

246 ных типа колебаний: сфероидальные и крутильные. Возни

кающие при сфероидальных колебаниях радиальные сжатия 
и расширения Земли продолжаются недели после возбуж
дения С. к. 3 . Спектр С. к. 3 . позволяет уточнить сведения 
о распределении плотности и упругих свойств в Земле. 
С О Б Ы Т И Я С Л У Ч А Й Н Ы Е Н Е З А В И С И М Ы Е — такие 
случайные события А и В, д л я которых вероятность Р 
одновременного наступления 2-х событий А и В равна произ
ведению вероятностей наступления каждого из них в отдель
ности: Р(АВ ) = Р(А) -Р(В). Аналогично определение неза
висимости п случайных событий. Это определение распро
страняется на независимость случайных величин, а именно, 
случайные величины Х±, Х 2 , Хп независимы, если для 
любой группы Хп, Х12, Xik этих величин верно равен
ство: Р(Хн < хп, Х,2 < х,2, Хт < хт) = Р(Х„ S= 
S= xn)P(Xi2 Xi2)...(P(Xtk S= xm); 1=5 k S= п. При реше
нии геол. задач методами теории вероятностей и матема
тической статистики корректная оценка зависимости 
изучаемых величин часто является наиболее сложной и от
ветственной частью исследования. 

С О ГД И А Н И Т [по назв. древнего среднеазиатского государ
ства Согдиана] — м-л, K T , T N A O , 9 L i 2 ( L i < , , 6 F e 2 + o , 2 F c 3 + , ) , 6 • 
• A l o , 2 T i o , 2 ) ( Z r 0 , 8 T I O , 2 ) [ S i 2 0 5 ] 6 . Гекс. Агр. пластинчатые. 
Сп. сов. по {0001}. Фиолетовый. Бл. стеклянный. Тв. 7. 
У д . в. 2 ,9 . В пегматите щелочного гранита. 
С О Г Р Е Н И Т — м-л, (?) , неизученные орг. соединения, со
дер. U, Са, Al, Fe и Р . Зольность до 60% . В золе содер. 
до 11,8% И О З - Агр.: вкрапленность, сажистые налеты. Чер
ный. Бл. смоляной. Тв. 4,5. У д . в. 2 , 0 — 2 , 1 . В проходящем 
свете непрозрачен, иногда просвечивает красновато-бурым. 
В низкотемпературных карбонатных жилах, секущих кварц-
карбонатные жилы с полиметаллическим оруденением. 
С О Д А [soda (итал.) , sol idus — твердый, плотный] — м-л, 
Ы а 2 С О з - Ю Н г О . Мон. К-лы (искусственные) таблитчатые. 
Сп. сов. по {001}, несов. по {010}. Дв. по {001}. Агр.: кристал
лические, зернистые, рыхлые, выцветы. Бесцветный, белый. 
Бл. стеклянный. Тв. 1—1,5. У д . в. 1,48. Легко растворяется 
в воде; вкус щелочной. В содовых озерах; выцветы на лавах. 
Син.: натрит. 

С О Д А Л И Т — м-л, N a 8 [ C l 2 | ( A l S i 0 4 ) 6 ] , главный представи
тель гр. каркасных силикатов с добавочными анионами, 
в которую входят иозеан, гаюин, лазурит и др . Куб . Габ., 
ромбододекаэдрический. Дв. по {111}. Сп. несов., по {НО}. 
Агр. зернистые. Бесцветный и различных оттенкбв, часто 
синий. Тв. 5 ,5 . У д . в. 2 ,27—2,5 . Легко изменяется в натро-
лит, реже серицит, гидраргиллит, диаспор, канкрннит. 
Встречается в щелочных п., образуясь за счет нефелина; 
в контактово-метаморфизованных известняках. Разнов.: 
гакманит, молибдосодалит (до 2,8% М о О з ) , гидросодалит, 
в котором часть С1 замещена ( О Н ) . 

С О Д Д И И Т [по ф а м . С о д д и ] — м-л, ( U O 2 ) 2 + [ ( O H ) 2 0 | 

S i e O , 7 ] - 8 Н 2 0 ( ? ) . Р о м б . Габ. призм, и дипирамидальный. 
Агр. радиальнолучистые, земл. Желтый. Бл. стеклянный, 
матовый. Тв. 3 — 4 . У д . в. 4 ,63 . Люминесценция слабая, 
буровато-желтая. В з . окисл., асе. с казолитом, кюритом, 
фосфуранилитом, отавитом, торбернитом. 
С О Д Е Р Ж А Н И Е Б О Р Т О В О Е — нилший предел содер. 
полезного компонента (металла), допускаемый в руде крае
вых проб, обеспечивающий оптимальный вариант оконтури-
вания и максимальный экономический эффект эксплуатации 
м-ния. Служит для оконтуривания м-ний с неравномерным, 
резко колеблющимся, гнездовым распределением полезного 
компонента; оконтуриванис м-ний с постепенным и законо
мерным изменением содер. полезного компонента произво
дится по минимальному промышленному содержанию. Опре
деляется для балансовых и забалансовых запасов. Верхним 
пределом С. б., как правило, является минимальное про
мышленное содер. , нижним — содер. полезного компонента 
(металла) в хвостах обогатительных фабрик. Обоснованный 
выбор С. б. имеет большое значение для оценки и экономи
ческой эффективности эксплуатации м-ния. 
С О Д Е Р Ж А Н И Е М И Н И М А Л Ь Н О Е П Р О М Ы Ш Л Е Н 
Н О Е — нижний предел среднего содер. полезного компонен
та (металла) в руде подсчетного блока, обеспечивающий воз
врат всех затрат на разведку, добычу и переработку руды 
и получение плановой прибыли при эксплуатации м-ния. 
„ , (а+Ь+сО-100 
С. м. п. определяется по ф о р м у л е С м „ „ , „РОМ- = ТТ—х? Т7~ > 

1J,M - 1\И:1В ' IVP 
где а — затраты на разведку 1 т руды в рублях, Ъ — за
траты на добычу и переработку 1 т руды в рублях, d — пла-
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С О Л 

новая прибыль с 1 т руды в рублях, Ц м — оптовая цена за 
1 т полезного компонента (металла) в рублях, К И З в — общий 
коэф. извлечения полезного компонента, К р — коэф. раз-
убоживания руды. Если оптовые цены установлены не на 
металл, а на концентрат, С. м. п. определяется по следую-

„ , „ (a+b+d)-CK  щей формуле: Смин-пром- = —г;—^ ^ — , где С к — со-
11к" 1\изп" XVp 

дер. полезного компонента (металла) в концентрате в %, 
Ц к — оптовая цена за 1 т концентрата в рублях . 
С О Д Е Р Ж А Н И Е Ф О Н О В О Е — то же , что фон геохими
ческий. Иногда такие содержания называют фоном нату
ральным, что нельзя считать удачным. 
С О Е Д И Н Е Н И Я А Л И Ф А Т И Ч Е С К И Е ( Ж И Р Н Ы Е ) — хим. 
соединения, для структуры которых характерна открытая 
цепь углеродных атомов (ациклическая структура). В случае 
прямой, неразветвленной, цепи С. а. называются нормаль
ными (напр., углеводород н-бутан С Н 3 — С Н 2 — С Н 2 — 
— СНз), в случае разветвленной структуры они называются 

СНз 
изосоединениями (напр., изоамиловый спирт 4 - 4 СН — 

С Н з ^ 
— С Н 2 — С Н 2 О Н ) . Различают С. а. насыщенные (предель
ные), если все атомы углерода связаны м е ж д у собой про
стыми связями, и ненасыщенные (непредельные), если 
в цепи присутствуют одна или несколько двойных или трой
ных связей. Предельные С. а. представлены углеводородами 
метановыми YL И Х производными, к непредельным относят
ся олефиновые (этилен С Н 2 = С Н 2 , его гомологи и их про
изводные), ди- или триолефиновые и т. д . соединения, аци-
тиленовые соединения (ацетилен СН = СН, его гомологи и их 
производные) и д р . С. а. широко распространены в природе; 
к ним относятся, в частности, жиры, большинство белков 
и простых углеводов. 
С О Е Д И Н Е Н И Я А Н И З О Д Е С М И Ч Е С К И Е — син. терми
на соединения гетеродесмические. 
С О Е Д И Н Е Н И Я Б А З И С Н Ы Е — син. термина компоненты 
базисные 
С О Е Д И Н Е Н И Я Г Е Т Е Р О Д Е С М И Ч Е С К И Е — к-лы, с р а з л . 
связями в разных частях и по разным направлениям: одни 
атомы соединяются друг с другом одним способом, д р . — 
другим. К с. г. относятся м-лы с островными, цепочечными, 
слоистыми и каркасными структурами. 
С О Е Д И Н Е Н И Я Г Е Т Е Р О Ц И К Л И Ч Е С К И Е — см. Соеди
нения циклические. 
С О Е Д И Н Е Н И Я Г О М О Д Е С М И Ч Е С К И Е — к-лы, обла
дающие одинаковой во всех направлениях структурой и 
только одним из типов связей — ионной, ковалентной или 
метал. 
С О Е Д И Н Е Н И Я Ж И Р Н Ы Е — син. термина соединения 
алифатические. 
С О Е Д И Н Е Н И Я И Н Т Е Р М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е — соеди
нения металлов друг с другом. Обладают преимущественно 
метал, связью. В отличие от обычных хим. соединений часто 
не подчиняются законам постоянства состава и простых 
кратных отношений. 
С О Е Д И Н Е Н И Я К А Р Б О Ц И К Л И Ч Е С К И Е — см. Соеди
нения циклические. 
С О Е Д И Н Е Н И Я М Е З О Д Е С М И Ч Е С К И Е — м-лы, в кон
ституции которых выделяются не резко обособленные, 
а лишь более или менее намечающиеся группировки ато
мов, которые могут относиться к тем ж е гр. , что и у гетеро-
десмических соединений. 
С О Е Д И Н Е Н И Я М У Т А Б И Л Ь Н Ы Е , Ферсман, 1914,— 
промежуточные продукты в длительных природных хим. 
процессах, обладают сравнительно небольшой устойчиво
стью и постепенно переходят в более устойчивые минер, виды 
или ж е подвергаются распаду. 
С О Е Д И Н Е Н И Я Н Е Ф Т И А З О Т И С Т Ы Е — присутствую
щие в нефтях орг. соединения, содер. в молекуле помимо 
С и Н один или более атомов N . Представлены преимущест
венно высокомолекулярными веществами сложного строе
ния, принадлежащими к асфальтово-смолистому комплексу 
нефти. Существенная роль среди С. н. а., не относящихся 
к асфальтово-смолистым веществам, принадлежит порфи-
ринам. Непосредственно из нефти извлекается также не
большое количество азотистых оснований. Что касается 
азотистых соединений дистиллятной части нефти, то они 
в основном являются продуктами термического разложе
ния высокомолекулярных С. н. а. при перегонке. Вероятно, 

что в сложных молекулах асфальтово-смолистых веществ 
одновременно присутствуют атомы N, S и О . 
С О Е Д И Н Е Н И Я Н Е Ф Т И К И С Л О Р О Д Н Ы Е — присут
ствующие в нефтях соединения, содер. в молекуле помимо 
С и Н один или более атомов О. Представлены следующими 
гр.: 1) нафтеновые кислоты органические; 2 ) фенолы; 
3 ) асфальтово-смолистые вещества; распределение обще
го кислорода по этим гр.: соответственно меньше 10%, 
меньше 1% , больше 90% . Общее содер . кислорода в нефтях 
колеблется практически от нуля (в конденсатах и легких 
фильтрованных н е ф т я х ) д о нескольких % в окисленных 
нефтях зоны выветривания, обогащенных асфальтово-смо-
листыми веществами. 
С О Е Д И Н Е Н И Я Н Е Ф Т И С Е Р Н И С Т Ы Е — включающие 
элементарную S (встречающуюся только в условиях окисли
тельной зоны), сероводород и орг. сернистые соединения, 
содер. кроме С и Н один или более атомов S в молекуле. 
Последние представлены сульфидами, тиофанами, а также 
сложными соединениями смешанной структуры, частично 
смешанного состава (т. е. содер. в молекуле не только S, 
но и О и N ) . С. н. с. распределяются м е ж д у дистиллятной 
и асфальтово-смолистой частью нефти в разл. соотношениях. 
Главная масса их обычно концентрируется в смолах и ас-
фальтенах. С. н. с , присутствующие в дистиллятах, ча
стично представляют собой вторичные продукты, образо
вавшиеся за счет термического разложения высокомолеку
лярных С. н. с. при перегонке. Содер. серы в нефтях колеб
лется от следов д о 4—5% и выше. 
С О Е Д И Н Е Н И Я Ц И К Л И Ч Е С К И Е — хим. соединения, 
для молекул которых характерны: 1) замкнутая система 
(цикл), 2 ) система, построенная из углеродных атомов 
(карбоциклические соединения) , или 3 ) система, включаю
щая, помимо углерода, один или большее число атомов др . 
элемента, напр. , серы, азота, кислорода (гетероцикличе
ские соединения) . Примеры: 

СН 

С Н 

СН 

СН 

/ 
с - с о о н 

с н 

Карбоциклическое 
соединение (бензой

ная кислота) 

Гетероциклическое соеди
нение (индол) 

С. ц. могут быть построены только из колец (голоядсрные, 
напр. , бензол) или содержать боковые алифатические цепи. 
По числу колец подразделяются на моно- и поли- (би-, три-
и т. д . ) циклические. Разные формы С. ц. , в частности, 
многоядерных, полициклических, широко распространены 
в каменноугольной смоле (антрацен, нафталин, хинолин 
и д р . ) . С. ц. нефтей отвечают углеводородам нафтенового и 
ароматического рядов. 
С О Й М О Н И Т — изл. син. термина кыштымит. 
С О К О Л И Н Ы Й ГЛАЗ — кварц с включениями крокидо-
лита. Синеватый с шелковистым отливом. 
С О К О Н И Т ( С А У К О Н И Т ) — м-л, ( Z n , M g ) 3 [ ( O H ) 2 | • 
• ( S i , A l ) < , O 1 0 ] ( l / 2 C a , N a ) I ( H 2 O ) < i . Мон . Агр. чешуйки. Бе

лый, бурый. Мягкий. В з . окисл. Zn м-ний. Син.: цинкса-
понит. 
С О К Р А Щ Е Н И Е П Р О Б Ы — о т д е л е н и е определенным спо
собом части пробы с сохранением ее представительности. 
Производится в помощью перелопачивания, квартования, 
делителя Джонса и др . 
С О К С Л Е Т А Э К С Т Р А К Т О Р ( П Р И Б О Р С О К С Л Е Т А ) — 
наиболее распространенный в лабораторной практике при
бор для извлечения растворимых компонентов из твердых 
веществ с помощью того или иного растворителя. В биту-
минологических исследованиях широко применяется при 
испытании г. п. на содер . битуминозных веществ. 
С О Л Е Н О С Т Ь В О Д , Palmer, 1911; Славянов, 1 9 2 9 , — х и м . 
особенность природной воды, обусловленная соединением 
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С О Л 

оснований (К, N a , Са, M g и д р . ) с сильными кислотами 
( S O 4 , О и д р . ) . Различают первую, вторую и третью соле
ность. 
С О Л Е Н О С Т Ь Д Р Е В Н И Х В О Д О Е М О В — достоверное 
различение пресных, солоноватых и морских древних водое
мов пока что возможно лишь по фауне; соответствующие 
характеристики этих ф а у н даются в курсах учения о фа
циях. Геохим. признаки для распознавания названных гр. 
басе, (определение CI, Br, Ga, поглощенных глинами осно
ваний) пока совершенно ненадежны и игнорируют те изме
нения захороненных иловых вод, какие происходят при 
диагенезе и катагенезе. Эти положения действительны и для 
аридных б а с е , сколько-нибудь заметно осолоненных. Со 
вступлением седиментации в стадию галогенеза появляются 
надежные признаки для определения интервалов солености. 
С м . Галогенез. 
С О Л Е Н О С Т Ь М О Р С К О Й В О Д Ы — общее количество 
твердых минер, веществ в 1 кг морской воды, выраженное 
в г. при условии, что все галогены заменены эквивалентным 
количеством С1, углекислые соли переведены в окислы, а орг. 
вещество сожжено . Единицей ее является промилле (°/оо), 
что соответствует содер. 1 г минер, веществ в 1 кг воды. 
Основной состав морской воды (в ионах) следующий (°/оо): 
C l - 1 8 , 9 7 9 ; S O 4 2 - 2,6486; Н С О з 0,1397; Вг~ 0,0646; F - 0 , 0 0 1 3 ; 
Н 2 В 0 2 0,0260; Na+ 10,5561; M g 2 + 1,2720; С а 2 + 0 ,4001; 
К+ 0,3800; Sr 2 + 0,0133. 
С О Л Е Н О С Т Ь М О Р С К О Й В О Д Ы Н О Р М А Л Ь Н А Я — 
соленость 50 с м 3 профильтрованной морской воды, содер. 
хлора в которой приведено к 1 9 , 3 8 0 / 0 о добавлением дистил
лированной воды. Полученная т. о. «нормальная вода» 
служит эталоном при определении солености. Ей соответ
ствует морская вода с соленостью 3 5 , 0 1 ° / о о . 
С О Л Е Н О С Т Ь С О В Р Е М Е Н Н О Г О О К Е А Н А — наблю
даемые величины солености в совр. океанах. Колеблются 
от 3—5 до 40—45°/ |>о , в среднем составляют 3 5 ° / о о . 
С О Л И Д У С ( Л И Н И Я С О Л И Д У С А , П О В Е Р Х Н О С Т Ь 
С О Л И Д У С А ) [sol idus — твердый] — графическое изобра
жение зависимости температур конца равновесной кристал
лизации расплавов или растворов от их состава. Н и ж е тем
пературы С. могут существовать только твердые фазы. На 
диаграммах состояния двойных систем С. изображается 
комплексом линий, количество которых равно числу твер
дых фаз , кристаллизующихся в системе. С. в диаграммах 
тройных систем — комплекс поверхностей, число которых 
также равно числу твердых фаз,- кристаллизующихся из 
жидкости. Ср. Ликвидус. 

С О Л И Ф Л Ю К С И Й — см. Отложения гравитационные. 
С О Л И Ф Л Ю К Ц И Я [solum — почва, грунт; f luxus — течь]— 
медленное передвижение протаивающих переувлажненных 
почв и дисперсных п. (грунтов) на пологих склонах рельефа, 
возникающее под влиянием попеременного промерзания 
и протаивания почв и п., действия силы тяжести, крио
генных процессов (миграция влаги, смена фаз воды, пучение 
и усадка при промерзании и протаивании) и др . В отличие 
от др . флювиальных передвижений дисперсных материалов 
на склонах — оползания, скольжения, сплыва и т. п., про
исходящих в талых п. , солифлюкционное течение грунтов 
происходит по мерзлой поверхности еще непротаявшего 
основания, сцементированного льдом. Новый термин — 
криосолифлюкция — более точно отражает процесс. С. 
широко развита в полярных обл. и высокогорных стра
нах умеренного пояса, в обл. распространения многолетне-
мерзлых и сезонномерзлых п. , глубоко промерзающих. 
Солифлюкционное течение почвы начинается с самого на
чала протаивания грунтов на склонах в 2—3°; при больших 
углах склонов скорость перемещения протаявшего материала 
увеличивается и С. может перейти в оползневые процессы. 
Передвижение протаявшего материала происходит д и ф ф е 
ренцированно в зависимости от состава слагающих г. п. 
и не совсем равномерно: более тонкозернистый и коллоид, 
материал передвигается быстрее вместе с влагой, более 
грубозернистый и крупнообломочный — дольше задержи
вается на месте д о момента полного протаивания в нижних 
частях. Скорость передвижения материала (солифлюк-
ция) — от нескольких см до нескольких м в год. П о д влия
нием С. образуются многие криогенные солифлюкционные 
формы мезо- и микрорельефа: солифлюкционные потоки 
и покровы, «языки», гряды, полосы, солифлюкционные 
террасы, нагорные террасы и др . В комплексе с д р . экзо
генными процессами С. способствует развитию многих форм 

рельефа: пятен-медальонов, каменных потоков — курумов, 
каменных гирлянд и др . С. Я . Качурин. 
С О Л И Ф Л Ю К Ц И Я Б О Л О Т Н А Я — течение оттаявших тор
фяных масс по поверхности мерзлоты в торфяниках. На
блюдается на болотах с наклонной поверхностью. В резуль
тате С. б. образуются солифлюкционные валики из торфа, 
чередующиеся с плоскими мочажинами, и развивается ха
рактерный грядово-мочажинный рельеф (см. Болото гря-
дово-мочажинное), особенно на верховых болотах, центр 
которых на несколько метров выше периферии. На таких 
болотах гряда и мочажины образуют концентрически-дихо-
томирующие формы микрорельефа. Последние хорошо вид
ны на аэрофотоснимках. 
С О Л Л И И Т — м-л, P b 3 A s 4 S g . К-лы игольчатые или волокн. 
Сп. п о одной пл . Свинцово-серый. Черта шоколадная. 
У д . в. 5 ,45. Гидротерм., в доломите с зелигманнитом и баум-
гауеритом. Плохо изучен. 
С О Л Н Е Ч Н А Я С И С Т Е М А — состоит из Солнца и обра
щающихся вокруг него небесных тел — девяти больших пла
нет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун, Плутон) со спутниками, а также малых пла
нет — астероидов, комет и метеоров. Орбиты больших пла
нет лежат почти в одной плоскости. По форме они близки 
к круговым; исключение составляют орбиты Меркурия и 
Марса, имеющие значительный эксцентриситет. Большие 
планеты (кроме Меркурия, и, может быть, Плутона), а так
ж е некоторые спутники Юпитера и Сатурна имеют атмосфе
ры. В атмосферах Марса и Венеры установлено наличие уг
лекислого газа и небольшого количества водяного пара. Ат
мосферы Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна содержат 
метан и аммиак. У Венеры и Юпитера, по-видимому, имеет
ся ионосфера. Температуры на поверхности освещенной 
стороны планет изменяются от + 3 5 0 °С па Меркурии до 
—200 °С на Уране. Астероиды движутся преимущественно 
м е ж д у орбитами Марса и Юпитера. Многие из них имеют 
орбиты со значительным эксцентриситетом. Астероиды 
имеют неправильную форму. Поперечник самого большого 
из астероидов — Цереры — составляет 768 км. К малым 
астероидам принадлежат падающие на Землю метеориты. 
Членами С. с. являются также кометы — туманные объекты 
с более светлым ядром в центре и часто с более или менее 
развитым хвостом. Весь объем кометы практически запол
нен разреженным газом. С. с. включает в себя огромное ко
личество метеорных тел (пылинок), группирующихся в ме
теорные потоки. 

С О Л Н Е Ч Н Ы Й К А М Е Н Ь — м-л, полевой шпат с искри
сто-золотистым отливом, обусловленным тончайшими вклю
чениями гематита. 
С О Л Н Ц Е — ближайшая к нам звезда, центр, тело нашей 
Солнечной системы, одним из спутников которой является 
Земля . Угловой диаметр С. меняется в зависимости от вре
мени года. Средний угловой диаметр равен 3 1 ' 5 9 " , 3 . 
Линейный диаметр равен 1 391 000 км. Объем в 1301 раз 
больше объема Земли. Масса С. равна 1 9 8 5 - 1 0 3 3 г. Плот
ность 1,41 г /см 3 . Температура наружных слоев С. составляет 
около 6000°К; вблизи центра С. температура близка 
к 20 000 000°К. Хим. состав С. в основном определяется Н 
и Не , но присутствуют и все остальные элементы. Солнеч
ный газ находится в состоянии плазмы (высокотемператур
ной электропроводящей среды в магнитном поле). Излучает 
за счет термоядерных реакций, происходящих около его 
центра. Основным процессом, которым энергия из недр 
переносится в наружные слои, является излучение с повтор
ными процессами многократного рассеяния и поглощения. 
В наружных частях С. различают несколько слоев. Самый 
глубокий видимый слой — фотосфера — в основном созда
ет все видимое излучение. Вторым слоем, лежащим над фо
тосферой, является хромосфера, которая по совр. представ
лениям крайне неоднородна и состоит из отдельных облаков 
и струй газа с разной температурой и плотностью. З а хро
мосферой следуют самые наружные слои С .— солнечная 
корона, крайне разреженная обл. , в которой светятся лишь 
отдельные высокоионизованные элементы. Взаимодействие 
магнитного поля и плазмы обусловливает процессы, проис
ходящие на С , и цикличность ряда этих процессов. В неко
торых отношениях С. можно считать переменной звездой 
с периодом в 11,5 лет. Все изменения, происходящие внутри 
этого периода, тесно связаны с поведением солнечной плаз
мы. В годы максимума солнечной активности в фотосфере 
возникает большое число солнечных пятен, представляющих 
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con 
собой своего рода гигантские электромагниты. Вокруг пя
тен образуются более яркие обл., в которых часто происхо
дят грандиозные взрывы — вспышки, охватывающие пло
щади в млн. к м 2 и выделяющие энергию порядка 1 0 3 0 эрг. 
В годы минимума солнечной активности число пятен и вспы
шек резко сокращается. В моменты вспышек С. выбрасывает 
огромное количество заряженных частиц — корпускул. 
Эти частицы, достигая земной поверхности, производят на
рушения в радиационных поясах Земли и тем самым вызы
вают магнитные бури, полярные сияния, помехи в радиодиа
пазонах, а также некоторые изменения в погоде. Многие 
ученые считают, что многолетние изменения солнечной 
активности (в течение десятков и сотен лет) сказываются на 
климате отдельных р-нов Земли. Предполагаемая отдель
ными исследователями связь солнечной активности с пере
мещениями в земной коре (землетрясения и п р . ) еще не 
может считаться установленной. Д л я комплексного изучения 
связи солнечных и земных явлений организуются геофиз. 
и астрономические исследования во время периодов усиле
ния (Международный геофизический год) или ослабления 
(Год спокойного Солнца) солнечной активности (Михайлов, 
196.5; All ison, 1959; Couper, 1957). А. Д. Стоянова. 
С О Л О Н Ч А К — 1. В геоморфологии, понижение в рельефе 
или дно высохшего временного озера, покрытого глинистой 
коркой и слоем соли. Формируется в условиях близкого за
легания грунтовых соленых вод (глубина ~ 1,5 м) , откуда 
при высыхании озера поднимается по капиллярам вода, в ре
зультате чего образуется мокрый солончак, частично или 
полностью покрывающийся слоем соли. Если глубина грун
товых вод выше ~ 1,5 м, то по капиллярам происходит 
частичное поднятие воды. Вода испаряется, а соль, кристал
лизуясь в глинистой корке дна высохшего озера, разрых
ляет последнюю и образуется пухлый солончак, который 
может углубиться в результате дефляции (см. Впадина 
дефляционная, сорово-дефляционная). Если уровень грун
товых вод опустится ниже ~ 1,5 м, прекратится поднятие 
воды по капиллярам и образуется такыр. С. характерен для 
степных, полупустынных и пустынных обл. 2. В почвове
дении, почва, насыщенная солями хлористого натрия, хло
ристого магния, хлористого кальция и др . Образуется в степ
ных и полупустынных обл. при высыхании соляных озер, 
в результате испарения подымающихся по капиллярам грун
товых вод, содержащих соли, а также при выносе на по
верхность солей подземными водами. 
С О Л Ь В Ы В А Р О Ч Н А Я — п о в а р е н н а я соль, полученная из 
рассолов выпариванием. Для ее получения используют рас
солы соляных озер, не дающих самосадки, воды соленых 
источников, подземные соленые воды, рассолы, извлекае
мые при помощи буровых скважин, и растворы, образован
ные путем растворения пластов каменной соли на месте 
их залегания. 
С О Л Ь Г О Р Ь К А Я — м-л, изл. син. эпсомита. 
С О Л Ь И Л О В А Я — кристаллизующаяся на дне озера сре
ди иловых отл. из концентрированных рассолов. Часто со
стоит из легкорастворимых магниевых солей, залегающих 
под слоями поваренной соли. 
С О Л Ь К А М Е Н Н А Я — см. Каменная соль. 
С О Л Ь К О М О В А Я — корневая соль, добытая в виде кус
ков и являющаяся товарным продуктом. 
С О Л Ь К О Р Н Е В А Я — кристаллизующаяся в иле из донной 
рапы или образовавшаяся в результате перекристаллиза
ции отл. старосадки и погребенная под слоем ила. В зави
симости от химизма рапы озера С. к. может быть представ
лена галитом, мирабилитом, астраханитом, эпсомитом, со
дой и др . солями. На оз . Баскунчак С. к. носит назв. чу
гунки, или чугунного слоя. 

С О Л Ь П О В А Р Е Н Н А Я — син. термина галит. 
С О Л Ь В А Т А Ц И Я — см. Гидратация. 
С О Л Ь В У С — кривая С , т. е. кривая на диаграмме фазо
вых равновесий в системе ортоклаз — альбит, ограничи
вающая обл. распада твердых растворов, т. е. обл. совмест
ного существования 2 полевых шпатов — ортоклаза и аль
бита. Распад твердых растворов при понижении температу
ры ниже кривой С. представляет собой один из возможных 
путей образования пертитовых прорастаний. При обратном 
процессе нагревания полевого шпата, имеющего пертитовые 
вростки, выше температуры С , происходит его гомогени
зация, т. е. образование однородных к-лов. Как процесс 
образования пертитов распада, так и их исчезновение при 

нагревании установлены экспериментальными исследова
ниями. 
С О Л Ь Ф А Т А Р Н Ы Й Ф Е Н О М Е Н [от назв. серной копи 
Сольфатар] — явление увеличения массы пара при прибли
жении к месту выхода сольфатар горящего факела или да
ж е папиросы. Объясняется не увеличением деятельности 
сольфатар, а тем, что перегретый пар становится видимым 
вследствие конденсации его, которая вызывается раскален
ными частицами (ионами) дыма, служащими центрами 
конденсации. 
С О Л Ь Ф А Т А Р Ы [итал. zolfo — сера] — источники пара, 
содер. сероводород или сернистый газ с г от 90 д о 300 °С, 
широко распространенные в вулк. обл. Некоторые С. выде
ляют серу в промышленных количествах. Син.: ф у м а р о л ы 
сернистые. 
С О Л Ю Т Р Е — см. Культура солютрейская. 
С О М М А — сохранившаяся гребнеобразная часть более 
древнего вулкана, оставшаяся после провала вершины вул
кана или ее взрыва, частично или полностью окаймляющая 
возникший в образовавшейся впадине новый нулкан (ве-
зувиальный конус) , отделенный от гребня кольцевой до
линой, называемой атрио. 
С О М М А И Т [по Монтс-Сомма, Везувий] — разнов. монцо-
нита с пойкилитовой структурой, содер. примерно равные 
количества плагиоклаза (битовнита), санидина и авгита 
с примесью лейцита, апатита, биотита и рудного м-ла. Хими
чески С. является интрузивным аналогом оттаянита. 
С О М М Е Р И Т — син. цинкмелантерита. См. Мелантерит. 
С О Н О Л И Т ( С О Н О И Т ) [по руднику Соно, Япония] — м-л, 
4 M n 2 S i 0 4 - M n ( O H , F ) 2 . Марганцевый аналог клиногумита. 
Мон. Габ. призм. Дв. по {011} простые и полисинтетические. 
Агр.зернистые. Оранжевый. Тв. 5 ,5 . У д . в. 3 ,82. В рудах Мп. 
С О О Б Щ Е С Т В О — син. термина биоценоз. 
С О О Р У Ж Е Н И Я В О Д О З А Б О Р Н Ы Е — инженерные соо
ружения д л я захвата подземных вод или воды из реки и 
водохранилища и подачи ее в водопроводные, оросительные, 
гидроэнергетические и д р . системы. Подземные С. в. уст
раивают в виде единичных скважин или колодцев или си
стемы скважин, колодцев, кяризов, подземных водосбор
ных галерей и др . выработок. 

С О О Т Н О Ш Е Н И Е Д Р Е С С Е Р А — соотношение м е ж д у ши
риной отороченных жил хризотил-асбеста и шириной полос 
массивного серпентинита, включающего эти жилы (Dresser, 
1917). Основано на статистических данных разл. асбесто
вых м-ний, имеет важное значение д л я предварительной 
прогнозной оценки качества (длины) волокна. На основа
нии С. Д . была разработана гипотеза образования простых 
и сложных отороченных жил асбеста одновременно с сер-
пентинизацией и разъеданием стенок трещин гидротерм, 
растворами. 
С О П К А — термин широкого применения, им обозначают: 
1) холмы и горы часто конической формы со сглаженной 
или скалистой вершиной в Забайкалье, Казахстане и на 
Дальнем Востоке; 2 ) вулканы на Камчатке и Курильских 
островах (Ключевская, Авачинская сопки); 3 ) небольшие 
грязевые вулканы на Кавказе и в Крыму. 
С О П К А Г Р Я З Е В А Я ( С А Л Ь З А ) — грязевой вулкан очень 
небольших размеров. Форма С. г. зависит от густоты выде
ляемой грязи: при очень жидкой сопочной грязи конус 
может и не образоваться, так как грязь будет растекаться 
по поверхности земли. Газовые выделения С. г. состоят 
преимущественно из углеводородных газов (преобладает 
метан), но в них обнаруживается также углекислота ( С 0 2 ) 
и иногда в незначительных количествах окись углерода 
( С О ) и азот ( N 2 ) . В сопочных водах и в грязи содер. I, Вг, В . 
Состав газа не одинаков в сопках, связанных с отл. разного 
возраста. 
С О П К А Н Е Ф Т Я Н А Я — кировый бугор конической или 
караваеобразной формы с кратерным отверстием, запол
ненным нефтью. Обычно из него вместе с нефтью выделя
ется газ и в большем или меньшем количестве жидкая грязь, 
которая вместе с нефтью дает кир. Генетически С. н. свя
зана непрерывным рядом переходных ф о р м с грязевым 
вулканом. 
С О П Р О Т И В Л Е Н И Е В О Л Н О В О Е — произведение плот
ности среды на скорость распространения упругой волны 
в ней. Син.: жесткость акустическая. 
С О П Р О Т И В Л Е Н И Е Г О Р Н О Й П О Р О Д Ы — в инженерной 
геологии, способность грунта противодействовать внешне
му давлению. 249 
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С О П Р О Т И В Л Е Н И Е Г О Р Н О Й П О Р О Д Ы В Р Е М Е Н 
Н О Е — син. термина предел прочности породы. 
С О П Р О Т И В Л Е Н И Е К А Ж У Щ Е Е С Я ( Э Ф Ф Е К Т И В Н О Е ) 
( К С , р к , р ) — сокращенное название кажущегося удельного 
сопротивления. С. к., измеряемое в электроразведке и 
электрокаротаже, зависит от соотношения удельных элект
рических сопротивлений т.п., их условий залегания и условий 
измерения. С. к. есть приведенные функции разл. характе
ристик постоянного электрического или переменного элект
ромагнитного поля, которые для однородного и изотропного 
полупространства по размерности и численно равны удель
ному электрическому сопротивлению среды. Д л я постоян
ного тока С. к. есть приведенная ф у н к ц и я потенциала или 
градиента потенциала, определяемая с помощью выражения 

ДГУ 
р к = К ~~[~ где AU—разность потенциалов м е ж д у прием
ными электродами, 1 — сила тока в питающей цепи, К — 
к о э ф . , зависящий от расстояний м е ж д у питающими и прием
ными электродами. Д л я переменных электромагнитных по
лей вектор-потенциал и составляющие электромагнитного 
поля разл. источников связаны с удельным сопротивлением 
через так называемое численное (приведенное) «расстояние» 
g (дипольные источники) или параметр 6 (прямолинейный 

кабель конечной длины), g = 2,81г Л/ Л ; 6 = 1 , 9 8 / / Л 5 = 1 , 9 8 / / Л , 
где г и /—расстояния м е ж д у диполями или половина длины 
питающей линии в км, f — частота в гц (Вешев, 1965). 
С О П Р О Т И В Л Е Н И Е Т Е П Л О В О Е У Д Е Л Ь Н О Е — физ . 
параметр, по величине обратный коэф. теплопроводности. 
С О П Р О Т И В Л Е Н И Е Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е — свойство ве
щества препятствовать распространению электрического 
тока. Удельное С. э. ( р У Л ) численно равно сопротивлению 
1 м 3 (или 1 с м 3 ) вещества электрическому току, проходяще
м у через вещество параллельно двум его граням; величина, 
обратная удельной электропроводности ( у У Д ) . 

СГС ом см; С И омм. 

Единицей 

уд = R I * 

-сопротивление, ом; / — длина, см или 
М-лы характеризу-

измерения служит i 
1 

^ = РТ7 • г л е R ~ 
м; S — поперечное сечение, с м 2 или м 2 

ются электронной (чисто электронной, дырочной), реже ион
ной или смешанной природой проводимости; относятся 
к проводникам, полупроводникам и диэлектрикам. Наилуч
шие проводники ( 1 0 ~ 4 — Ю - 2 о м м ) — м е т а л л ы , графит, пир
ротин, пирит и др . Большинство м-лов являются полупро
водниками: низкое С. э . ( Ю - 2 — 1 0 2 омм) имеют сульфидные 
и окисные м-лы, высокое ( 1 0 3 — 1 0 1 2 омм) — силикатные по-
родообр. м-лы. К диэлектрикам (до 1 0 1 6 о м м ) относятся 
кварц, слюды, флюорит. С. э. большинства м-лов в зави
симости от хим. примесей меняется на несколько порядков, 
природных вод, характеризующихся ионной проводимостью, 
уменьшается по линейному закону по мере возрастания сте
пени минерализации от — 10 ООО омм (дистилированная 
вода) до 0,1 омм (рассол). С. э . нефти равно 1 0 6 — 1 0 7 омм, 
воздуха и газа — принимается бесконечно большим. Вслед
ствие очень высокого С. э . породообр. м-лов С. э. пород 
в большой мере зависит от наличия вод , формы их н а х о ж д е 
ния и С. э . , а также от наличия и формы включений элект
ронопроводящих м-лов. Согласно теоретическим расчетам 
(Семенов, 1949 г.) , С. э. пород равно С. э. породообр. м-лов, 
если электронопроводящие компоненты изолированы. При
сутствие в г. п. непрерывно связанных электронопроводя
щих компонентов в единицах процентов снижает С. э . пород 
на несколько порядков, а при их содер. свыше 10—20% 
становится близким или равным С. э. проводников. Много
численные экспериментальные работы подтверждают тео
ретические выводы и конкретизируют их применительно 
к разл. г. п. (Дахно , Арчи). Величины и характер изменения 
С. э . пород видны из приводимых ниже таблиц. 

При повышении температуры г. п. до сотен градусов 
происходит понижение С. э . на несколько порядков. Про
мерзание г. п. приводит к резкому увеличению С. э . , вели
чина которого зависит от извилистости поровых каналов, 
влажности, структуры г. п. , типа криотекстуры и минера
лизации вод. С. э . большинства метал, р у д с увеличением 
температуры возрастает. С увеличением давления до десят
ков тыс. атмосфер С. э . пород снижается в 2—3 раза. Для 
осад. п. характерна разл. зависимость С. э . от давления при 

Порода 

Граниты 
Диориты, 

габбро 
Гипербази-

ты 
Кварцевые 

порфиры 
Порфири-

ты 
Диабазы 
Базальты 
Филлиты 
Гнейсы 
Амфибо

литы 

Удельное С- э . , в омм 

С гигроскопиче
ской влагой 

С макс, капилляр
ной влалшостью 

1-10 6 

10 е 

10 е-

•10 ' 

3 1 0 ' 
-1 -10 ' 

5 - 1 0 4 - 1 - 1 0 в 

1 0 4 -
10 5 -

10 3—1 • 
1 0 4 - 1 -
10*—1 • 
10 6—1 • 

10 в 

10 6 

10 s 

1Q5  

10 5 

10' 

1 1 0 3 — 2 10 4 

5 1 0 3 — 2 1 0 5 

1-10'—1-10" 

1 - 1 0 8 - 5 - 1 0 5 

1-Ю 3 

1-105-
-1-10 4 

-1-10 е 

5-10 8—1-10» 
5 - 1 0 3 - 1 - 1 0 4 

1-10»—1-104 

1-10»—1-10» 

С трещинно-
жильными 

водами: при 
вкрапленности 
рудных мине
ралов, графита 

1-Ю1—1-10» 

l - l O ' - l - Ю » 
1-10'—1-10» 

1-101—1-10» 

1 -10' 
1-101-

1-101-
1 • 10' 
1-101-
1-101-

-1-10» 
-1-10» 

-1-10» 
-1-10 3 

-1 -Ю 3 

-1-10 3 

Порода 

Удельное С. э . , в омм 

Порода При насыщении 
пресной и слабо 

соленой водой 

При насыщении 
соленой водой 

и рассолом 

Песчаники рыхлые 
Песчаники плотные 
Известняки трещи-

Известняки кристал-

1 - 1 0 - 1 - 1 0 2 

2-10—2-Ю 2 

3 - 1 0 - 2 - 1 0 2 

1-Ю 2 —1-Ю 3 

1-Ю 2 —1-Ю 8 

1-10 3 —110 5 

1-10*—1-106 

1—10 
1 - 2 0 
1 - 1 0 
5—1-Ю 2 

1 - 1 0 2 - 1 - 1 0 3 

1-10 а—1-10* 
1-10 6—1-10" 

разных цементах и структуре. С. э . может быть измерено 
в образцах г. п. и в естественных условиях залегания с по
мощью электрокаротажа и параметрических электрозон
дирований. Дифференциация г. п. по С. э . используется 
в электроразведке, д л я определения минерализации вод, 
для диагностики р у д и углей (Воларович, 1967; Дахнов, 
1955; Дортман, 1962, 1964; Кабранова, 1962; Пархоменко, 
1970; Семенов, 1948, 1949, 1964). Н. Б. Дортман. 
С О П Р О Т И В Л Е Н И Е Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е П О П Е Р Е Ч 
Н О Е — сопротивление анизотропных г. п. (см. Анизотро
пия электрическая) прохождению электрического тока 
вкрест напластованию. В электроразведке С. э . п. часто 
определяется как электрическое сопротивление параллеле
пипеда с основанием в 1 м 2 и высотой h, измеренное в на
правлении, перпендикулярном основанию параллелепипеда. 
Если параллелепипед состоит из п параллельных слоев, 
имеющих мощн. hi и удельное электрическое сопротивление 
pi, суммарное С. э . п. будет равно сумме С. э . п. каждого 

п п 

слоя в отдельности: Т = J^HIPR-
i = l г= 1 

С О П Р О Т И В Л Е Н И Е Э Ф Ф Е К Т И В Н О Е — син. термина 
сопротивление кажущееся. 
С О П Р Я Ж Е Н Н О С Т Ь Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Е Н Е Т И Ч Е 
С К А Я — см. Формационная генетическая сопряжен
ность. 
С О Р ( Ш О Р ) — см. Солончак. 
С О Р Б Е Н Т Ы П Р И Р О Д Н Ы Е — г . п. , применяющиеся 
в промышленности д л я очистки разл. веществ от загрязняю
щих вредных примесей: смол, масел, жиров, слизей, 
пигментов и т. д . К С. п. относятся глины отбеливающие, 
опоки, трепелы, диатомиты и бокситы. Важными пока
зателями при оценке С. п. являются их маслоемкость, спо
собность понижать кислотность очищаемого материала, 
фильтрующая способность. Применяются для очистки не-
(угепродуктов, жиров, растительных масел, уксуса, вин, 
фруктовых соков (отбеливающие глины, диатомит, опока, 

it. 

2 п 
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трепел), а также мутных хозяйственных и технических вод 
(отбеливающие глины), в сахароварении (диатомит), для 
очистки от сернистых соединений и серы (опока, боксит), 
в бумажной, мыловаренной, резиновой, лакокрасочной, 
текстильной промышленности (бентониты) и т. д . Син.: зем
ли отбеливающие. 
С О Р Б И И Т [по фам. Сорби] — м-л, P b , 7 ( S b , A s ) 2 2 S 5 l > . Габ. 
удлиненный. Сп. сов. по {001}. Мон. Черный. Двуотраже-
ние сильное. Уд. в. 5,59. В мраморе, асе. смэдокитом, веени-
том, буланжеритом, джемсонитом и др . 
С О Р Б Ц И Я [sorptio — поглощение] — процесс поглощения 
каким-либо телом газов, паров или растворенных веществ 
из окружающей среды. Включает абсорбцию и адсорбцию, 
которые могут также сопровождаться хим. взаимодействием 
поглощаемого вещества с поглотителем (хемосорбция). 
С О Р Д А В А Л И Т — девитрифицированное стекло базальто
вого состава с кристаллитами и микролитами; образует тон
кие жилки или краевые части диабазовых жил, пересекаю
щих древние п. в Сердоболе и др . р-нах. (Левинсон-Лессинг, 
1888). Син.: вихтизит. 
С О Р Е П Р А В И Л О — см. Правило Соре. 
С О Р Е Н С Е Н И Т ( С Ь Ё Р Е Н С Е Н И Т ) [по ф а м . Соренсен] — 
м-л, N a 4 S n B e 2 - S i e O ^ O H ^ . Мон. К^лы удлиненные, таб
литчатые. Псевдогскс. тройники с дв. пл. {100} и дв. о. 
[011] . Сп. сов. по {100} и {101} под углом 63°. Бесцвет
ный д о бурого. Тв. 5 ,5—5. У д . в. 2,9. Хрупок. В гидро
терм, жилах в нефелиновом сиените. 

С О Р Е Т И Т — м-л, оптическая разнов. паргасита из кось-
вита на Урале. 
С О Р О С И Л И К А Т Ы — силикаты со структурой, характе
ризующейся изолированными гр. кремнекислородных тетра
эдров. Напр. , мелилит, эпидот. 
С О Р Т П О Л Е З Н О Г О И С К О П А Е М О Г О П Р О М Ы Ш Л Е Н 
Н Ы Й — природный тип полезного ископаемого, обеспечи
вающий необходимое качество получаемой продукции, раз
работка которого рентабельна. К одному С. п. и. п. могут 
быть отнесены несколько природных типов и разнов. полез
ного ископаемого. Синоним : марка полезного ископаемого. 
С О Р Т И Р О В А Н Н О С Т Ь — степень разнообразия или одно
родности размеров обломочных частиц осадка или осад. п. 
Зависит от фациальной обстановки накопления осадка, 
состава исходного вещества и скорости седиментации. 
Изучение С. производят при литолого-фациальных иссле
дованиях и оценках технических качеств обломочных п. 
С О Р Т И Р О В К А О С А Д К О В — процесс, ведущий к кон
центрации близких по размерам и уд . в. частиц в осадках. 
Имеет место при оседании обломочного материала в под
вижной водной или воздушной среде, особенно при повтор
ном взмучивании и переотложении осадков. 
С О Р Т И Р О В К А У Г Л Е Й — с м . Состав углей ситовый. 
С О Р У С [sorus — кучки] — собрание спорангиев. У многих 
растений С. одет особым выростом листа — покрывалом 
(индузием). 
С О С Н О В Ы Е — см. Растения сосновые. 
С О С С Ю Р И Т — тонкозернистая смесь цоизита или эпидо-
та, серицита, хлорита, кальцита и д р . , образованная за счет 
среднего и гл. обр. основного плагиоклаза. 
С О С С Ю Р И Т И З А Ц И Я [по фам. Соссюр] — процесс обра
зования соссюрита, представляющего псевдоморфозу заме
щения среднего и основного плагиоклаза альбитом или оли-
гоклазом и эпидотовыми м-лами. Уст. термин, сейчас заме
няется термином альбитизация плагиоклаза. 
С О С Т А В В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й — состав материальных ча
стей (м-лов, обломков г. п . , остатков организмов и д р . ) , 
слагающих г. п. Изменяется в зависимости от типа г. п. 
Изв. п. преимущественно состоят из м-лов и лишь в особых 
случаях — из кусков г. п. (вулк. брекчии, т у ф ы , ксеноли
ты); в осад . п. равноценны 3 категории составных частей: 
м-лы, обломки г. п., остатки организмов; хемогенные отл. 
состоят из м-лов; механические — преимущественно из 
обломков г. п. , м-лов и обломков скелетных частей организ
мов. Имеются и смешанные типы. 

С О С Т А В В И Р Т У А Л Ь Н Ы Й — син. термина состав нор
мативный. 
С О С Т А В Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — см. Грануло
метрия (гранулометрический состав) осадочных горных 
пород. Син.: состав зерновой. 
С О С Т А В Г Р У П П О В О Й — с м . Состав компонентный. 

С О С Т А В З Е Р Н О В О Й — син. термина состав грануло
метрический. 
С О С Т А В И З О Т О П Н Ы Й — с о о т н о ш е н и е разл. изотопов, 
присутствующих в данном элементе; выражается в весовых 
или атомных %. В природе значительная часть элементов 
обладает постоянным изотопным составом. Переменным изо
топным составом характеризуются гл. обр. радиогенные 
элементы (Pb , Ar, Sr, Са) , а также некоторые легкие эле
менты, такие как S, С, О, В, Si и т. д . 
С О С Т А В К О М П О Н Е Н Т Н Ы Й — термин, употребляемый 
иногда в применении к битуминозным веществам как син. 
термина групповой состав (см. Анализ групповой). Термин 
изл. , а также неудачен лингвистически («составной состав»). 
С О С Т А В Л И Т О Л О Г И Ч Е С К И Й — термин, неправильно 
применяемый для обозн. состава осад. п. Как д л я изв. п. не
применим термин петрологический состав, так и д л я осад. п. 
термин С. л . употреблять нельзя. При необходимости дать 
общую характеристику петрографо-минерального состава 
и др . признаков осад .п . (цемента, слоистости, цвета и т. д . ) , 
следует говорить о литологических особенностях породы. 
С О С Т А В М Е Х А Н И Ч Е С К И Й — и з л . син. термина состав 
гранулометрический. 
С О С Т А В М О Д А Л Ь Н Ы Й — р е а л ь н ы й , действительный 
минер, состав изв. п. , выраженный в весовых %. Противо
поставляется составу нормативному (норме), по класси
фикации C I P W (Кросс , Иддингс , Пирсон, Вашингтон). 
С О С Т А В Н Е Ф Т И У Г Л Е В О Д О Р О Д Н Ы Й — см. Анализ 
групповой. 
С О С Т А В Н О Р М А Т И В Н О - В Е С О В О Й — нормативный 
состав г. п. , выраженный в весовых % нормативных м-лов 
в нормативной системе CIPW. 
С О С Т А В Н О Р М А Т И В Н О - К А Т И О Н Н Ы Й — норматив
ный состав г. п. , выраженный в катионных % нормативных 
м-лов в нормативной системе Барта. 
С О С Т А В Н О Р М А Т И В Н О - М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Й , N i g g l y , 
1939,— нормативный состав г. п. , выраженный в эквива
лентных весах нормативных м-лов в нормативной системе 
Ниггли — Бурри. 
С О С Т А В Н О Р М А Т И В Н Ы Й ( Н О Р М А ) — п о классифи
кации C I P W (Кросс, Иддингс , Пирсон, Вашингтон) означает 
минер, состав магм, п. , вычисленный из хим. анализов по 
установленному авторами условному стандарту и выражен
ный в весовых % т. н. стандартных м-лов. Противопостав
ляется составу модальному• Син.: состав виртуальный. 
С О С Т А В Н О Р М А Т И В Н Ы Й М О Л Е К У Л Я Р Н О - О Б Ъ Е М -
Н Ы Й , Рудник, 1966,— нормативный состав г. п. , выражен
ный в количествах формульных единиц нормативных м-лов 
из расчета на общий стандартный объем п. в 1000 куб. анг
стрем в нормативной молекулярно-объемной системе. 
С О С Т А В Н О Р М А Т И В Н Ы Й Ф О Р М У Л Ь Н О - А Т О М -
Н Ы Й — нормативный состав г. п. , выраженный в количе
ствах формульных единиц нормативных м-лов из расчета 
на 100% атомных элементов в формульно-атомной норма
тивной системе. 
С О С Т А В О С А Д К О В В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й — выраженное 
в % от веса сухого вещества содер. наиболее важных компо
нентов осадков (карбонат кальция, аморфный кремнезем, 
Fe, Мп, Р, орг. вещество и др . ) . По вещественному составу 
осадки могут быть известковистыми, кремнистыми, же
лезистыми и т. д . 
С О С Т А В О С А Д К О В Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — вы
раженное в % от веса сухого вещества осадков (высушива
ние до постоянного веса при 105—110 "С) содер. грануло
метрических фракций. 
С О С Т А В О С А Д К О В М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й — выраженное 
в % от веса сухого вещества содер. разл. м-лов, входящих 
в состав осадков. 
С О С Т А В О С А Д К О В Х И М И Ч Е С К И Й — выраженное в % 
от веса сухого вещества содер. элементов или их соеди
нений, находящихся в составе разл. осадков. 
С О С Т А В О С Т А Т О Ч Н Ы Й — син. термина кинцигит. 
С О С Т А В С У Б М О Д А Л Ь Н Ы Й , Казицын, 1 9 6 8 , — н о р м а 
тивный состав г. п. , соответствующий ее модальному со
ставу. Имеется 2 способа его установления: 1) в сравнении 
нормативных составов с модальными, т. е. установленными 
путем наблюдения, 2 ) на основе информации о плотности 
г. п. (Рудник, 1966). 
С О С Т А В С У Б М О Д А Л Ь Н Ы Й Ф О Р М У Л Ь Н О - А Т О М -
Н Ы Й — ф о р м у л ь н о - а т о м н ы й нормативный состав г. п . , 
соответствующий ее составу модальному. 
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С О С Т А В Т О Р Ф А Б О Т А Н И Ч Е С К И Й — см. Торфооб-
разователи. 
С О С Т А В У Г Л Е Й П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — содер. 
микрокомпонентов угля и минер, компонентов в пласто
вых п типовых пробах (см. Тип угля петрографический 
(петрогенетический); определяется путем подсчета в шли
фах-брикетах или аншлифах-брикетах. По ГОСТ 9414—60 
и 12112—66 производится отдельно подсчет орг. микроком
понентов чистого угля и минер, веществ. 
С О С Т А В У Г Л Е Й С И Т О В Ы Й ( С О Р Т И Р О В К А У Г Л Е Й ) — 
характеристика крупности кусков рядового угля путем 
рассева валовой его пробы на классы с помощью набора сит 
с отверстиями от 150 до 0,5 мм (ГОСТ 2093—59) . Опреде
ляется выход каждого класса, а в классах с кусками круп
нее 25 мм определяются также соотношения содержаний 
собственно угля, его сростков с породой, породы и отдельно 
колчедана. 
С О С Т А В Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы Й ( Э Л Е М Е Н Т Н Ы Й ) — про
центное соотношение весовых количеств элементов, слагаю
щих данное вещество. В битуминологии и углехимии С. э . 
орг. вещества включает, как правило, углерод, водород, 
азот, серу и кислород. Последний обычно учитывается по 
разности м е ж д у 100% и суммой прочих определенных ана
лизом компонентов, выраженных в % к орг. веществу. 
В случае неполного анализа учитываемая по разности со
ставляющая включает помимо кислорода д р . не определяв
шиеся элементы (напр. , О + N ) . 
С О С Т А В Л Я Ю Щ А Я Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И М А Г Н И Т Н О Г О 
П О Л Я З Е М Л И В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я , В О С Т О Ч Н А Я , ГО
Р И З О Н Т А Л Ь Н А Я , С Е В Е Р Н А Я — см. Элементы зем
ного магнетизма. 
С О С Т О Я Н И Е К В А З И К Р А Т О Н Н О Е — отвечающее ран
ней фазе консолидации земной коры (Штилле, 1964), кото
рая характеризуется относительно энергичными тект. дви
жениями, сопровождается преимущественно сиалическим 
магматизмом, значительной унаследованностью и прибли
жается к предшествующим геосинклинальным условиям. 
С. к. предшествует вполнекратонному и завершается герма-
нотипной складчатостью. 
С О С Т О Я Н И Е К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К О Е — состояние веще
ства, когда слагающие его частицы (атомы, ионы, молекулы) 
занимают строго фиксированные положения по геометри
ческим законам пространственных гр. и соответственных 
решеток. 
С О С Т О Я Н И Е К Р И Т И Ч Е С К О Е — при котором ничтож
ное повышение температуры в двухфазной замкнутой си
стеме вызывает исчезновение всякого различия м е ж д у фа
зами. При этом поверхностное натяжение жидкости стано
вится равным нулю и мениск, разделяющий ж и д к у ю и па
рообразную фазу , исчезает. Системе, находящейся в С. к., 
свойственны строго определенные значения температуры 
и давления, называемые критической температурой и кри
тическим давлением. С. к. характеризуется равенством 
плотностей жидкой и парообразной фаз . Эта плотность соот
ветствует критическому объему. 
С О С Т О Я Н И Е М Е Т А М И К Т Н О Е — см. Вещество мета-
миктное. 
С О С Т О Я Н И Е М Е Т А С Т А Б И Л Ь Н О Е — неустойчивое со
стояние равновесия, когда данная фаза может существовать 
неограниченное время без изменения, но стоит только в этой 
фазе появиться зародышу другой, более устойчивой фазы, 
как немедленно наступает превращение. При этом метаста-
бнльная фаза исчезает и появляется более устойчивая ста
бильная фаза . Типичной пример С. м . — пересыщенные 
растворы. 
С О С Т О Я Н И Е П Л А С Т И Ч Е С К О Е — состояние размягче
ния углей, обладающих свойством спекаемости, при их на
гревании без доступа воздуха; отвечает интервалу темпера
тур 350—470 "С. При дальнейшем повышении температуры 
происходит затвердевание спекшейся остаточной массы и 
уменьшение ее объема. 
С О С У Д Ы У Р А С Т Е Н И Й — с л о ж н о е образование, пред
ставляющее ряд сотен и тысяч члеников, соединенных меж
ду собой перфорациями. У наземных растений сосуды воз
никли в разных гр. независимо друг от друга; служат для 
проведения воды, могут нести на стенках поровость различ
ного типа и спиральные утолщения. Сосуды отсутствуют 
в древесине хвойных, есть в древесине оболочкосеменных 
(гистовых) и покрытосеменных. В ископаемых древесинах 
наблюдаются начиная с мела. 

С О У К И Л С К И Й Я Р У С [по местности Sawki l l , США], 
Rickard, 1964,— в. (третий снизу ) ярус н. девона в С. Аме
рике. Соответствует в. эмсу 3 . Европы. 
С О У С В У Д С К И И Я Р У С — с и н . термина онондагский 
ярус. 
С О Ф Ф И О Н И [тосканское назв . ] — подземные источники 
перегретого пара, образовавшиеся в результате нагрева грун
товых вод горячими газами от неостывшего еще на глубине 
магм, очага. В одних случаях выходят на поверхность в виде 
струй сжатого пара, содер. С 0 2 , H 2 S , N H 3 и борную кис
лоту, в д р . — вскрываются буровыми скважинами и исполь
зуются для получения электроэнергии и других технических 
целей. Известны в Ландерфелло в Тоскане, Флегрейских 
полях, на Вулкано, в Исландии, на Яве, в Новой Зеландии, 
в Калифорнии, на Камчатке и др . 
С О Х Р А Н Н О С Т Ь — 1. Ф о р м а сохранения остатков орга
низмов, обусловленная степенью фоссилизации (раковины, 
отпечатки, внутренние или внешние ядра и т. д . ) . 2. Степень 
целостности остатков организмов, связанная с теми воздей
ствиями, которым они подвергались до захоронения, и за
висящая от скорости захоронения и от перемещения остат
ков от места жизни до места захоронения. 
С П А Й — место соприкосновения в бортах террас рыхлых 
аллювиальных или др. отл. с коренными п. Является благо
приятным местом для концентрации полезного компонен
та и взятия шлиховых проб. 
С П А Й Н О С Т Ь — свойство к-лов колоться по пл. , параллель
ным действительным или возможным граням. В зависимости 
от резкости проявления этого свойства различают С. весьма 
сов. , сов. , среднюю, несов. и весьма несов. Явление С. объ
ясняется особенностями внутреннего строения к-лов: обычно 
она проходит параллельно плоским сеткам, наиболее уда
ленным друг от друга и имеющим наибольшую ретикуляр
ную плотность. В реальных структурах необходимо еще 
принимать во внимание силы хим. сцепления. 
С П А Н Г О Л И Т [по фам. Спэиг] — м-л, С и 6 А 1 [ ( О Н ) , 2 | С 1 | • 
• S 0 4 ] - 3 H 2 0 . Триг. Габ.: короткопризм., таблитчатый. 

Сп. сов. по {0001}. Темно-зеленый. Бл. стеклянный. В з. 
окисл. 
С П А Н Д И Т — гранат, промежуточный м е ж д у спессарти-
ном и андрадитом. 
С П А Р А Г М И Т , С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » , « Ф О Р М А Ц И Я » ) 
[по г. п. спарагмит] — толща темно-серых и красных песча
ников с горизонтами кварцитов, сланцев, известняков, до
ломитов и конгломератов (в т. ч. тиллитоподобных), раз
витая в Норвегии и Швеции. Залегает резко несогласно на 
различных метам, толщах докембрия и покрывается транс
грессивно нижнекембрийскими отл. Относится к верхней 
части в. протерозоя. Сопоставляется с гипербореем сев. 
части Кольского п-ова. 
С П А Р А Г М И Т Ы —первоначально в Норвегии и Швеции 
спарагмитами назывались красные и темно-серые песчаники, 
кварциты, конгломераты, брекчии и др . обломочные п., 
относящиеся только к спарагмитовой серии. В настоящее 
время так называются разновозрастные обломочные г. п. 
Скандинавского п-ова указанного характера и состава. 
С П А Р Т А И Т — м-л, разнов. кальцита. 
С П Е К А Е М О С Т Ь У Г Л Е Й — способность образовывать при 
коксовании более или менее однородные монолиты из свя
занных м е ж д у собой зерен угля, прошедшего через пласти
ческое состояние. Самый процесс называется спеканием. 
Ориентировочную оценку С. у. дает тигельная проба, коли
чественную — метод пластометрии. В международной 
классификации каменных углей С. у. определяется, в отли
чие от коксуемости, в условиях быстрого нагревания. Спе-
каемостью обладают гумиты средних стадий метаморфизма 
с максимумом в обл. жирных углей. Связана с перестрой
кой угольного вещества. 
С П Е К Т Р Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — набор размеров 
частиц в разных типах осадков. 
С П Е К Т Р К О Н К Р Е Ц И О Н Н Ы Й — соотношение встречае
мости или объемных процентных содер. разл. гр. конкре
ций в данной г. п. или комплексе п. (литостратиграфическом 
подразделении, форм, и т. д . ) . Изображается таблицами, 
гистограммами или др. способами. Применяется для корре
ляции разрезов, геохим. анализа форм, и т. д . 
С П Е К Т Р Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Ц И И — спектр люминесцент
ного свечения, возбуждаемого обычно с помощью ультра
фиолетовой радиации. Использование С. л . наряду с други
ми методами молекулярной спектрометрии успешно внед-
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рястся в настоящее время в практику битуминологических 
исследований. Изучению подвергаются сильно разбавлен
ные растворы вещества, гл. обр. в видимой и ультрафиоле
товой обл. спектра. Для большинства растворов орг. веществ 
С. л. выражен в виде широких размытых полос. В специаль
ных условиях при низких температурах С. л . приобретает 
тонколинейное строение, причем такого рода тонкоструктур
ные спектры строго специфичны и позволяют, напр. , иден
тифицировать ароматические соединения даже в сложных 
смесях (метод тонкоструктурной люминесцентной спектро
метрии, основанный на т. н. э ф ф е к т е Шпольского). 
С П Е К Т Р П О Г Л О Щ Е Н И Я — характеристика светового по
тока после прохождения его через слой исследуемого веще
ства, выражаемая, как и в случае спектра испускания 
(см. Анализ спектральный эмиссионный), в виде распре
деления интенсивности поглощения света в зависимости 
от длины волны. Поглощение света веществом создает не
равномерность в распределении интенсивности, характе
ризуемую наличием обл. поглощения в разных частях спект
ра. Области поглощения определяются хим. структурой 
вещества, и т. о. С. п. является его аналитической харак
теристикой. На использовании С. п. основывается ряд мето
дов спектрометрии молекулярной. 

С П Е К Т Р С П О Р О В О - П Ы Л Ь Ц Е В О Й — систематизирован
ный состав спор и пыльцы с количественными показате
лями, установленный при анализе тех или иных г. п. 
С П Е К Т Р Т Е Р М И Ч Е С К И Й — с и н . термина кривая тер
мическая эталонная. 
С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Й А Н А Л И З — см. Спектроскопия. 
С П Е К Т Р О Г Р А М М А — аналитический документ, характе
ризующий спектр излучения или спектр поглощения испы
туемого вещества, полученный непосредственно на спект
рографе (путем фоторегистрации или механической записи). 
С П Е К Т Р О Г Р А Ф — прибор, обеспечивающий разложение 
потока излучения или поглощения в спектр по длинам волн 
и фиксацию его в виде спектрограммы. Основными частями 
С. являются: 1) коллиматор, впускающий в опт. систему С. 
параллельный пучек лучей; 2 ) диспергирующая система — 
призма или диффракционная решетка; 3 ) фотокамера с кас
сетой. В зависимости от типа диспергирующей системы раз
личают С. диффракционные и призменные, а последние 
в свою очередь разделяются на стеклянные (для видимой 
и ближней инфракрасной обл. ) и кварцевые (для ультрафио
летовой обл.) . 
С П Е К Т Р О К А Р О Т А Ж — способ расчленения и сопоставле
ния разрезов скважин на основании данных о распределении 
и соотношениях количеств разл. хим. элементов в г. п. Д а ж е 
при полной фациально-литологической однотипности отл. 
незначительные изменения в геохим. режиме басе, или в 
характере питающего осадки материала ощутимо сказы
ваются на соотношениях некоторых малых элементов, 
создавая отклонения, специфичные д л я данной части разреза 
и позволяющие сопоставлять эту часть разреза по смежным 
территориям. Применение С. особенно целесообразно в 
случае исследования монотонных, палеонтологически не
мых толщ, не поддающихся корреляции др . методами. 
С П Е К Т Р О М Е Т Р И Я — в узком смысле — измерение длин 
волн и интенсивности спектральных линий с помощью 
спектрометров, микрофотометров и д р . приборов. Обычно 
термин С. трактуется шире: как общее наименование изуче
ния вещества спектральными методами. 
С П Е К Т Р О М Е Т Р И Я И Н Ф Р А К Р А С Н А Я — раздел моле
кулярной спектрометрии, охватывающий интервал спектра 
м е ж д у видимой обл. и обл. радиоволн. Инфракрасные спект
ры поглощения (ИК с. п . ) являются результатом резонанс
ного взаимодействия м е ж д у электромагнитными колебания
ми в потоке инфракрасного излучения и изменениями элект
ромагнитного поля молекулы, вызываемыми собственными 
внутримолекулярными колебаниями. Инфракрасный спектр 
поглощения является индивидуальной характеристикой 
вещества, и аддитивной — д л я смеси веществ. Положение 
полос поглощения в спектре характеризует наличие в моле
куле определенных структурных гр. и связей (для орг. сое
динений — гр. СНз, С Н 2 , С = О, О Н , N = О, S = О, 
С = N, связей С = С — ароматических, С = С в алифати
ческой цепи, С — О — С, и т. д . ; для м-лов —связей 
анион—катион, катион—катион и других элементов кристал
лической решетки), интенсивность полос поглощения, 
выражаемая значением опт. плотности при данной длине 
волны, является количественной мерой содер. данных 

структурных гр. И К с. п. используются д л я идентификации 
вещества, для определения структуры молекул, д л я выявле
ния чистоты вещества, д л я качественной структурной харак
теристики смесей, д л я количественного анализа, при изу
чении кинетики реакций и при фундаментальных исследо
ваниях молекул (их геометрии, молекулярных констант), 
в минералогии — д л я определения координации,изоморфно
го замещения ионов, характера связей воды ( О Н , Н 2 0 ) , 
порядка — беспорядка, политипии кристаллических реше
ток. 
С П Е К Т Р О М Е Т Р И Я М О Л Е К У Л Я Р Н А Я — гр. методов 
исследования хим. структуры вещества при помощи молеку
лярных спектров. Молекулярные спектры — электромаг
нитные спектры испускания и поглощения, а также ком
бинационного рассеяния света, наблюдающиеся при кванто
вых переходах м е ж д у энергетическими состояниями моле
кулы. По диапазонам длин волн (к) выделяют инфракрасную 
спектрометрию ( И К С , к > 7600 А ) и ультрафиолетовую 
спектрометрию ( У Ф С , к < 40000 А); интервал м е ж д у ни
ми занимает спектрометрия видимой обл. света. К С. м. 
относится изучение спектров люминесценции, радиоспек
троскопия (к > 1 мм) , спектры ядерного, магнитного, про
тонного и электронного парамагнитного резонанса, хим. 
масс-спектрометрия и др . Характер молекулярных спектров 
связан со строением молекул. Методы С. м. относятся к 
основным физ . методам изучения строения вещества; с по
мощью их осуществляется: 1) определение строения моле
кул — наличия в них определенных структурных гр. и свя
зей; 2 ) количественное определение разл. веществ в смесях; 
3 ) вычисление молекулярных констант. 

С П Е К Т Р О М Е Т Р И Я У Л Ь Т Р А Ф И О Л Е Т О В А Я — раздел 
спектрометрии молекулярной, посвященный исследова
нию обл. спектра м е ж д у коротковолновой границей видимо
го спектра и лучами Рентгена. Спектры поглощения в ультра
фиолетовой обл. являются специфичными для соединений, 
содер. кратные связи, особенно д л я ароматических структур. 
Метановые и нафтеновые углеводороды не поглощают в 
области длин волн, исследуемой на обычных спектрофото
метрах (200—400 ммк) . Д л я ароматических структур с по
вышением цикличности обл. поглощения сдвигается в сторо
ну больших длин волн, и в присутствии структур более 
высокой цикличности определение низших структур не
возможно. Количественные определения производятся на 
основе закона поглощения света Бугара — Ламберта — Бэ
ра. 
С П Е К Т Р О П Р О Е К Т О Р — прибор, служащий д л я про
смотра спектрофотограмм, проектируемых в увеличенном 
размере на экран. Применяется при расшифровке спектров 
в качественном и полу количественном анализе спектраль
ном эмиссионном. 
С П Е К Т Р О С К О П И Я — раздел физики, посвященный изу
чению спектров излучения и поглощения. Находит приме
нение в работах, связанных с решением чисто теоретических 
вопросов (в обл. квантовой механики, теории строения ато
мов, астрофизики) и при решении практических задач ха
рактеристики состава вещества — в анализе спектральном. 
С П Е К Т Р О С К О П И Я И Н Ф Р А К Р А С Н А Я — раздел спект
роскопии, включающий получение, изучение и применение 
инфракрасных спектров. С. и. занимается гл. обр. изучением 
молекулярных спектров испускания, поглощения и отраже
ния, так как в инфракрасной обл. расположено большин
ство колебательных и вращательных спектров молекул. 
Длины волн колебаний и вращений, проявляющиеся в спект
ре, располагаются в интервале от 1 д о 50ц. В минералогии 
и кристаллографии С. и. применяется д л я индентификации 
и количественного анализа смесей м-лов; д л я определения 
природы Н 2 0 в структуре м-лов; д л я выяснения степени 
упорядоченности структур, как критерия их образования; 
а также д л я изучения структурных преобразований, свя
занных с изменением координации отдельных атомов 
(Al, Ti , G e ) в структуре м-лов. 
С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р И Я — раздел фотометрии, посвя 
щенный вопросам измерения интенсивности монохромати
ческого света. Измерение осуществляется визуально или 
объективно (с помощью спектрофотометров) путем сравне
ния 2 потоков излучений. Методы С. применяются д л я 
количественной характеристики спектров поглощения. 
С П Е Н С Е Р И Т [по ф а м . Спенсер] — м-л, 
Z n 2 [ O H | P 0 4 ] - 1 , 5 Н 2 0 . Мон . Габ. таблитчатый. Дв. поли
синтетические по {100}. Сп. сов. по {100}, средняя по {010}, 25 
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несов. по {001}. Агр.: плотные, сталактитовидные. Белый. 
Бл. перламутровый до смолистого. Тв. 2 , 5 — 3 . У д . в. 3 ,14 . 
В окисленных р у д а х Zn. 
С П Е Н С И Т [по фам. Спенс] — м-л, Y 3 +

3 ( C e , Рг, Th) 4 + 
C a [ 0 | B 0 4 ( S i 0 4 ) 2 ] . Триг. (?) . Крупные выделения 
массой до 3 кг. Темно-коричневый, зеленовато-черный. 
Бл. стеклянный. Тв. 6 ,5. У д . в. 3 ,4 . Метамиктный. В гра
нитных пегматитах с пироксеном, амфиболом, магнетитом, 
скаполитом, кальцитом, апатитом. 
С П Е Р Г Е Н И Т , Хуан , 1965,— карбонатная п., состоящая из 
разл. компонентов — органогенного детрита, оолитов и пес
чаных зерен, находящихся в разных количественных соотно
шениях. 
С П Е Р О Н Е — изл. син. термина шлаки кружевные. 
С П Е Р Р И Л И Т [по ф а м . Сперри] — м-л, P t A s 2 . Куб . Габ. 
куб. Сп. несов. по {001}. Агр.: вкрапленность. Оловянно-бе-
лый. Бл. метал. Тв. 6—7. У д . в. 10,58. Хрупок. В Си-
-Ni м-ниях с пирротином, пентландитом, халькопиритом; 
в основных пегматитах, в россыпях. 
С П Е Р Р И Т [по ф а м . Спёрр] — м-л, C a 5 [ C 0 3 | ( S i O 4 ) 2 ] . 
Мон. Габ. таблитчатый. Дв. по {001} полисинтетические и 
перекрещивающиеся под углом 57°. Сп. сов. по {001} и несов. 
по {100} под углом 79°. Агр. зернистые. Бесцветен или слабо 
окрашен. Бл. стеклянный. Тв. 5. У д . в. 3 . В зонах контакта 
изв. п. с известняками. 
С П Е С С А Р Т И Н [по местности Спсссарт, Бавария] — м-л, 
гранат пиральспитовой серии с 90—50% M n 3 A l 2 [ S i 0 4 ] 3 . 
Примесь альмандина, очень небольшая — пиропа. Черный, 
красный д о оранжевого, Часто слабо анизотропен. У д . в. 
4 ,19 . п = 1,800. а = 11.621А. В гранитных пегматитах, 
метам, п., скарнах. Разнов.: ферроспессартин, кальциевый 
С , бериллиевый С. (ВеО до 0 ,39%) . 
С П Е С С А Р Т И Т — лампрофир диоритового состава, глав
ными м-лами которого являются зеленая или буро-зеленая 
роговая обманка (около 40% ) и плагиоклаз (андезин, Лабра
д о р ) . В порфировидных разнов. С. в виде фенокристаллов 
встречается гл. обр. роговая обманка, редко плагиоклаз. 
С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я [special is — о с о б е н н ы й ] — в биоло
гии, одностороннее развитие организма в результате мак
симального приспособления его к условиям данной среды, 
вследствие чего он процветает в данных условиях, но теряет 
способность эволюционировать и подвергается вымиранию 
при изменении этих условий. 
С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я М А Г М Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — осо
бенность магм, заключающаяся в повышенных (положи
тельная С. м. г.) или пониженных (негативная С. м. г.), 
против кларковых, концентрациях в них элементов-приме
сей. Некоторые авторы в качестве син. С. м. г. применяют 
термин специализация магм металлогеническая. Однако 
понятие С. м. г. является более общим, ,чем понятие о ме
таллогенической специализации, так как относится к пове
дению всех элементов-примесей в магме, а не только к ме
таллам или д р . рудным компонентам. Однако оно не под
разумевает связи минерализации с определенными петрогра
фическими ф о р м , или комплексами. 
С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я М А Г М М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — 
частный случай специализации магм геохимической, ка
сающийся только металлических компонентов в связи 
с рудными м-ниями. Некоторые авторы термином металло
геническая специализация дополнительно называют сумму 
процессов, определяющих рудогенерирующую способ
ность магмы, завершающуюся образованием м-ний. Иногда 
термин С. м. м. неправильно применяют как син. геохими
ческой специализации. 
С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я М А Г М М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я 
А С С И М И Л Я Ц И О Н Н А Я , Абдуллаев, 1 9 5 0 , — в и д метал
логенической специализации магм, при котором вследствие 
ассимиляции магмой вмещающих п. того или иного состава 
активизируется выделение некоторых элементов, в т. ч. 
металлов, в послемагм. растворы, и последние приобретают 
геохим. специализацию. Значительно реже при металлоге
нической специализации такого рода происходит прямое 
ассимиляционное обогащение магмы металлами из вмещаю
щих п. Такое обогащение достоверно доказано лишь для 
некоторых элементов, напр. Fe. 
С П И К У Л И Т Ы [spiculum — иголка] , Rut ley , 1891 ,— кри
сталлиты ланцетообразной формы с острыми концами. 
С П И К У Л Ы — 1 . Элементы минер, скелета губок в виде 
мельчайших известковых или кремневых (опаловых) телец, 
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многоосных иголочек, изолированных или срастающихся 
в прочную скелетную ткань. Характерны для морских п оке
анских отл., для совр. осадков; иногда — породообр. пли 
осадкообразующие. Форма и состав спикул служат важным 
систематическим признаком. Кремневые спикулы встречают
ся в осадках на любых глубинах, карбонатные — гл. обр. 
на шельфе. 2. Основная часть скелета голотурий, в которой 
С. рассеяны в подкожной соединительной ткани. 3. Изоли
рованные известковые тельца в эктодерме некоторых вось-
милучевых кораллов. 
С П И Л И Т [onikic, (спилис) — скала, утёс] — палеотппная 
базальтовая п. из гр. альбитизированных диабазов, образо
вавшаяся в результате подводных излияний. Структура С. 
микролитового типа, миндалскаменпая, обычно пилотакси-
товая или интерсертальная, образованная узкими длинными 
лейстами альбитизированного плагиоклаза, промежутки меж
ду которыми заполнены хлоритом и рудным м-лом, образо
вавшимися по стекловатому базису; иногда присутствуют 
также в той или иной степени измененные пироксен (авгит) 
и амфибол. Подводный характер С. подтверждается нали
чием у них шаровой отдельности, часто с проникшим между 
шарами яшмовым цементом, и тесной асе. их с кремнистыми 
радиоляриевыми п. Считают, что.альбит С. кристаллизовал
ся не из расплава, а произошел путем эпимагм. альбитизации 
основного плагиоклаза в условиях подводного извержения, 
причем натрий и кремнезем, требующиеся для такой реак
ции, брались частью из самой базальтовой магмы, частью 
(натр) — из морской воды. Вторичный характер альбита 
доказывается связью С. с сохранившимися от альбитизации 
диабазами и порфиритами, и в особенности — с остатками 
неальбитизированного плагиоклаза в самих С. Раньше С. 
рассматривали только как структурную (афировую, минда-
лскаменную) разнов. зеленокаменпых или просто палео
типных основных эффузивов . Теперь термин С. (как и тер
мин кератофир) получил определенный геол. смысл как 
характерный член спилит-кератофировой формации гсо-
синклинальной стадии развития подвижных поясов земной 
коры. 

С П И Л И Т К А Л И Е В Ы Й —неправильный син. термина 
и о е к е ^ т . 
С П И Л О З И Т — см. Адинол. 
С П И Н Н О - Б Р Ю Ш Н О Й — син. термина дорзивентралъ-
ный. 
С П И Р А Л И Р О С Т А — тончайшие скульптурные образова
ния на гранях к-лов, по которым происходит нарастание 
вещества. В центре С. р. обычно находится некоторый де
фект в виде незначительного смещения мельчайших участков 
к-ла друг относительно друга (винтовая дислокация). Это 
явление легло в основу теории несовершенного роста к-лов — 
теории дислокаций (Barton, Kabrera, Franke, 1949). 
С П И Р О Р Б И С (Spirorbis) [orbis — вокруг] — род червей 
из отряда трубкожилов с маленькой спирально свернутой 
вправо или влево известковой трубочкой, обычно нарастаю
щей на разные объекты или прикрепляющейся к водорослям. 
Часто бывает прикреплен к вайям птеридоспермов. Ордо
вик — совр. 
С П И Р О Ф И Т [по фам. С п и р о ф . ] — м-л, (Мп, Z n ) 2 T c 3 0 8 . 
Мон. Красный д о пурпурного. Бл. алмазный. Тв. ~ 3 , 5 . 
У д . в. 5 ,01 . Асе. стеллуритом, парателлуритом, самородным 
Те, денингитом. Изучен слабо. 
С П Й Р Т О Б Е Н З О Л — смесь спирта и бензола, обычно в 
соотношении 1 : 1 , применяемая в качестве растворителя 
в битуминологических и углехим. исследованиях. Повышен
ная способность десорбировать вещества кислого характера 
определяет обл. применения С : для извлечения битумоидов 
из торфов и углей, битумоида С из г. п. , а также для извле
чения кислых силикагслевых смол (т. н. спиртобензольных) 
при анализе групповом битумов и битумоидов. 
С П И Р Т Ы [spiritus — дух , дыхание] — класс орг. соеди
нений, отвечающих углеводородам, в которых один или не
сколько атомов водорода замещены гидроксильной группой. 
В зависимости от характера радикала, с которым связан 
гидроксил, различают алифатические, алициклические, 
ароматические и гетероциклические С. Ароматическими С. 
называются только те соединения, в которых гидроксил 
связан с боковой алифатической цепью; в случае ж е непос
редственной связи его с одним из углеродных атомов аро
матического кольца соединение называется фенолом. В 
зависимости от количества гидроксильных гр. в молекуле 
различают С. одно-, двухатомные и т. д . Обычный винный 
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спо 
(этиловый) С . — С Н 2 О Н — является представителем одно
атомных С , глицерин — С Н 2 О Н — С Н О Н — С Н 2 О Н — 
С. трехатомный. 
С П Л А В Ы И М М Е Р С И О Н Н Ы Е — специальные сплавы, 
служащие иммерсионными средами при определении пок. 
прел, к-лов и м-лов иммерсионным методом. Наиболее 
употребительными С и . являются сплавы пирадина с йоди-
дами мышьяка и сурьмы (п от 1,80 д о 2,05) , сплавы серы с 
селеном (и от 2,0 до 2,7), сплавы Se с селенистым мышьяком 
(в желтой ч. спектра п от 2 ,72 д о 3 ,17 ) и смеси галоидных 
солей Т1 (в красной ч. спектра п от 2,415 до 2 ,785) . 
С П О Д И О Ф И Л Л И Т — м-л, слюда, промежуточная м е ж д у 
флогопитом и тайниолитом. В щелочных пегматитах. Р е д 
кий. Изл. термин. 
С П О Д У М Е Н [алобоицеуос, (сподуменос) — превращенный 
в пепел; по цвету] — м-л, относится к пироксеном а - С . — 
L i A l [ S i 2 0 6 ] , природный низкотемпературный силикат А1 
и Si. При нагревании до 900—1000° а-С. переходит в 
устойчивую высокотемпературную м о д и ф . |3-С. 
Превращение а-С. в (3-С состоит в изменении 
координации A l p ] на А1[ 4 ] . /3-С. —Li [ A l S i 2 0 6 ] , 
силикат с каркасной структурой, тетр. У а-С. 
отмечаются незначительные замещения А1 на F e 3 + и обыч
но — Li на Na. Мон. Габ. столбчатый, пластинчатый. Дв. 
по {100}. Агр.: пластинчато-шестоватые, плотные, зернистые, 
вкрапленность. Серый, белый и д р . Тв. 6 ,5—7. У д . в. 
3 ,03—3,22 . Характерный м-л литиевых пегматитов; редко — 
в аплитах и гнейсах. Асе. с лепидолитом, турмалином, 
петалитом, бериллом. Изменяется в глинистые м-лы. Раз -
нов,.: гидденит, К У Н Ц И Т , натриевый С Р у д а Li. 
С П О Н Г О Л И Т ( С П О Н Г И О Л И Т ) — кремнистая осад, п., 
состоящая более чем на 50% из спикул кремневых губок 
(спонгий) и опаловой основной массы, иногда частично 
перешедшей в халцедон. Иногда в С. присутствуют остатки 
раковин радиолярий и фораминифер, зерна кварца, глауко
нита, гидроокислов Fe и д р . Цвет зеленоватый или светло
серый. По внешнему виду напоминает опоки. Относится к 
прибрежным морским образованиям. Крайне редко встре
чается в озерных водоемах. 

С П О Р А Н Г И Й —вместилище спор у споровых растений, 
имеющее вид мешочка с ножкой или без нее. Стенка его 
состоит из одного или нескольких слоев клеток. Строение 
С. имеет большое значение при определении систематиче
ского положения папоротников. С. разноспоровых папорот
никообразных растений, содер. микроспоры, называются 
микроспорангиями, содер. макроспоры (мегаспоры) — 
макроспорангиями (мегаспорангиями). И з макроспоры вы
растает заросток с женскими половыми органами — архео-
гониями, а из микроспоры — заросток с мужскими органа
ми — антеридиями. 
С П О Р А Н Г И О Ф О Р Ы — органы спороношения (спорофил
лы) у хвощей, каламитов, клинолистов; состоят из ножки 
и расположенного на ее верхушке спорангия, нередко ножка 
оканчивается щитковидным расширением, на нижней 
поверхности которого расположены спорангии. 
С П О Р И Н И Т , Scyler, 1938,— микрокомпонент углей, обра
зовавшийся из микро- и макроспор. Включается по ГОСТ 
9414—60 в гр. лейптинита. Цвет С. зависит от степени угле
фикации (см. Уголь каменный) и является важным призна
ком при диагностике степени углефикации. 
С П О Р И Т — см. Микролитотипы угля. 
С П О Р О В Ы Е — см. Растения споровые. 
С П О Р О Д Е Р М А (sporodermis) — оболочка спор и пыльце
вых зерен. 
С П О Р О К А Р П И И — шаровидные образования, сидящие на 
коротких боковых разветвлениях, отходящих от нижней 
части листьев у марсилиевых Marsileales (водяные папорот
ники). В них развиваются мега- и микроспоры, собранные 
в гр .— сорусы. 
С П О Р О Л И С Т И К — син. термина спорофилл. 
С П О Р О М О Р Ф А (sporomorpha) наследственно закреплен
ный тип спор или пыльцевых зерен у разл. видов растений. 
С П О Р О Н И Н Ы —высокомолекулярные вещества, обра
зующие оболочки спор. Необычайно устойчивы: нераство
римы в орг. растворителях, не изменяются при действии 
минер, кислот и щелочей. Разлагаются только при t 300° . 
По свойствам к споронинам к ним близки поленины, обра
зующие оболочки пыльцы. 
С П О Р О П О Л И Н И Т — по ГОСТ 12112—66 микрокомпонент 
бурых углей из гр. лейптинита, представляющий собой обо

лочки экзин макро- и микроспор, а также зерен пыльцы. 
С П О Р О Ф И Л Л — нормальный или измененный лист, не
сущий спорангии. В более широком смысле к С. относятся 
микро- и мегаспорофиллы голосеменных, а также плодо
листики (мегаспорофиллы) и тычинки (микроспорофиллы) 
покрытосеменных. Син.: споролистик. 
С П О Р О Ф И Т — бесполое поколение растений, производя
щее споры, в результате развития которых образуется 
гаметофит, или половое поколение. У ряда низших споро
вых растений С. не отличается от гаметофита. У папоротни
ков, плауновидных и членистостебельных в чередовании 
поколений преобладает С , тогда как гаметофит представ
ляет небольшую зеленую пластинку. У мхов доминирует га
метофит, а С. представлен спорангием (коробочкой), си
дящим на гаметофитс. У семенных растений гаметофит 
сильно редуцирован и не отделяется от С. 
С П О Р Ы (sporae) — одноклеточные зачатки, образующиеся 
в большом количестве при бесполом размножении растений. 
Различают изоспоры, производящие обоеполый гаметофит; 
у разноспоровых папоротникообразных различают мега
споры (макроспоры), производящие женский гаметофит, 
и микроспоры, производящие мужской гаметофит. У се
менных растений микроспоры называются пыльцевыми зер
нами, а мегаспоры — зародышевым мешком. С. состоит 
из протопласта и оболочки (спородермы), образованной 
2 слоями: внутренним — интиной и наружным — экзиной. 
У некоторых С. имеется третий, надэкзинный, слой — пери
на (периспорий). Поверхность С. часто несет разл. скульп
турные образования, располагающиеся на экзине или на пе
рине. Экзина спор и пыльцы хорошо сохраняется в иско
паемом состоянии, что позволяет использовать их при 
установлении возраста содер. их отл. 

С П О Р Ы О Д Н О Л У Ч Е В Ы Е (monoletus) — споры с однолу-
чевой щелью разверзания. 
С П О Р Ы П О К О Я Щ И Е С Я — споры диатомовых водорослей, 
образующиеся в стадии развития клетки, при неблагоприят
ных условиях. Особенно характерны для некоторых планк
тонных неритических видов. Форма панциря спор и его 
структура постоянны. В ископаемом состоянии панцири 
покоящихся спор иногда очень многочисленны. 
С П О Р Ы Т Р Е Х Л У Ч Е В Ы Е ( tr i letus) — споры с трехлуче
вой щелью разверзания. 
С П О С О Б В З Я Т И Я ПРОБ В Ы Ч Е Р П Ы В А Н И Е М — отбор проб 
из отбитого и относительно измельченного рудного материала. 
Проба составляется из частичных проб (порций), взятых по 
сетке с о всей мощн. опробуемого навала из горной выработ
ки, бункера, вагона, э ф е л я и т. д . Способ применяется и 
при сокращении проб, д а ж е минералогических. Пробы пред
ставительны и при наличии сегрегации. 
С П О С О Б В З Я Т И Я П Р О Б Г О Р С Т Ь Е В О Й — взятие ма
териала пробы с поверхности навала по сетке. Основное 
правило — сохранение в пробе того ж е соотношения крупно
го и мелкого материала, что и в рудной массе навала. Число 
точек пробоотбора колеблется от 3—5 д о 25, реже более. 
При встрече больших глыб с полосчатой (или слоистой) 
текстурой от них материал отбивается поперек полосчато
сти (или слоистости). Когда выработка вскрывает всю мощн. 
залежи с применением последовательной отпалки шпуров 
(врубовые, отбойные, габаритные), отбор пробы с поверх
ности навала может сопровождаться систематической ошиб
кой. В этом случае следует материал в пробу отбирать после 
погрузки рудной массы в вагонетки. Вариант способа взятия 
проб вычерпыванием. 
С П О С О Б В З Я Т И Я П Р О Б Т О Ч Е Ч Н Ы Й — отбор материа
ла в пробу из отдельных точек, расположенных в изучае
мом сечении рудной залежи по определенной системе. Ма
териал пробы состоит из кусочков руды примерно равного 
объема диаметром 1,5—3 см (частичные пробы), которые 
скалываются в точках, расположенных по квадратной 
или прямоугольной сетке по сечению залежи. Число частич
ных проб в точечной пробе колеблется от 10 д о 100, редко 
более. Расстояние м е ж д у точками при квадратной сети 
10 X 10 см, 20 X 20 см и 50 X 50 см, а при прямоуголь
ной — 10 X 20 см и 20 X 40 см. С. в. п. т. высокопроиз
водителен и с успехом применяется при опробовании мас
сивных и вкрапленных р у д с относительно равномерным 
распределением исследуемых компонентов. При сущест
венном различии хрупкости и вязкости м-лов, слагающих 
руду , или полосчатом ее строении, могут возникнуть систе
матические ошибки. 

http://jurassic.ru/



спо 
С П О С О Б В З Я Т И Я П Р О Б Ш П У Р О В О Й — отбор в пробу 
буровой пыли или шлама, полученных при бурении шпуров. 
Правильная цилиндрическая форма шпура обеспечивает 
строгую пропорциональность объема материала длине про
бы. Способ аналогичен опробованию при бескерновом буре
нии малого диаметра. Представительность проб зависит 
от полноты сбора получаемого при бурении шпура материа
ла. Достоинства: операция нередко вписывается в цикл 
проходки горной выработки, механизирована, обеспечивает 
получение измельченного материала пробы. Широко приме
няется при разработке м-ний. 
С П О С О Б В З Я Т И Я П Р О Б Ш Т У Ф Н О Й — отбор в пробу 
кусков (штуфов) типичных р у д с учетом строения рудного 
тела. Объем штуфов пропорционален распространенности 
соответствующих типов р у д . Способ применяется для изу
чения минер, и хим. состава, структур и текстур р у д , физ . 
свойств минер, сырья — объемного веса и д р . Д л я отбора 
представительной пробы необходимо хорошее знание типов 
р у д м-ния. Достоинства: оперативность и высокая произво
дительность. Вследствие субъективности отбора штуфов 
на стадии поисков и предварительной разведки этот метод, 
как правило, недопустим. 
С П О С О Б П Л О С К О Г О Ф Р О Н Т А ( С П Ф ) — способ воз
б у ж д е н и я упругих колебаний с помощью групповых взры
вов, расположенных на протяженном (по сравнению с дли
ной волны) прямолинейном отрезке. Возникающую при этом 
интерференционную волну на некотором удалении от гр. 
взрывов в пл . лучей м о ж н о приближенно считать плоской. 
В обл. приема регистрируется суммарный плоский фронт 
отраженной волны. Д л и н у базы в о з б у ж д е н и я выбирают мак
симально допустимой, при которой минимальны искажения 
фронта суммарной отраженной волны. Число зарядов в гр. 
выбирается с учетом постоянства формы фронта и интенсив
ности импульса суммарной волны. Разнов. С П Ф является 
способ управляемого плоского фронта ( У П Ф ) , который отли
чается от С П Ф применением заранее рассчитанных задержек 
при последовательном взрывании зарядов в гр. , что позво
ляет управлять характеристикой направленности излучения. 
С П Ф и У П Ф , как и д р . интерференционные системы, 
используются в сложных сейсмо-геол. условиях для выде
ления полезных волн на ф о н е интенсивных помех. 
С П О С О Б Н О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д Н Е С У Щ А Я — н о р 
мативная нагрузка на г. п. от зданий, сооружений, не вызы
вающая нарушения их устойчивости и опасные деформации. 
С П О С О Б Н О С Т Ь М И Н Е Р А Л О В О Т Р А Ж А Т Е Л Ь Н А Я — 
опт. константа м-лов, используемая в минераграфии в ка
честве диагностического признака. Численное значение этой 

Jr 
константы определяется формулой R = , где Jt — интен
сивность падающего света, Jr — интенсивность отражен
ного света, R — показатель отражения. В практике изме
ряется относительный R сравнением с эталоном. Д л я изме
рения R используются микрофотометры и фотоэлектриче
ские умножители. 
С П О С О Б Н О С Т Ь П О Т О К А Т Р А Н С П О Р Т И Р У Ю Щ А Я — 
количество наносов, которое поток способен транспортиро
вать в единицу времени через единицу сечения. При условии 
равенства С. п. т. ( G ) и количества наносов, фактически 
поступающих на данный участок (А), захоронения осадков 
не происходит. Нарушение равенства G = A приводит к раз
мыву субстрата или накоплению осадка. Мощным аппара
том балансирования G и А является образование гряд, 
уменьшающих С. п. т. до 8 и более раз. 
С П О С О Б Н О С Т Ь Р Е А К Ц И О Н Н А Я — легкость, с кото
рой тот или другой элемент меняет свою ф о р м у в диагенезе; 
понятие введено Страховым (1953—1956) применительно к 
Fe, М п и д р . элементам. 
С П О С О Б Н О С Т Ь С О Р Б Е Н Т О В О Б М Е Н Н А Я ( П О Г Л О 
Т И Т Е Л Ь Н А Я ) — способность поглощать ионы (катионы 
и анионы) из окружающей среды и одновременно выде
лять эквивалентное количество др . ионов, находящихся 
в данном сорбенте в обменном состоянии. Так, напр. , при 
взаимодействии сорбента, насыщенного ионом N a + с раство
ром, содер. другие ионы, напр. С а 2 + , M g 2 + , происходит 
обмен м е ж д у раствором и сорбентом; в растворе умень
шается концентрация ионов С а 2 + , M g 2 + и появляется 
эквивалентное количество ионов N a + . Ионный обмен ха
рактеризуется емкостью поглощения, которая измеряется 

256 общим количеством обменных ионов, выраженным в мил

лиграмм-эквивалентах на 100 г сорбента, скоростью обмена, 
прочностью связи и заместимостью обменных ионов. Анио
ны, адсорбированные сорбентом, как и катионы, могут об
мениваться на другие анионы при контакте сорбента с со
ответствующим раствором. 
С П О С О Б Н О С Т Ь У Г Л Е Й О Т Р А Ж А Т Е Л Ь Н А Я — мак
симальная — у микрокомпонентов гр. фюзинита, мини
мальная — у лейптинита; микрокомпоненты гр. витринита 
занимают ср . положение. Ср. .максимальная отр. спос. мик
рокомпонентов углей в ряду углефикации возрастает: в 
масле — для витринита при длине волны 5730 А от 0,5% 
у бурых углей до 4,5% у антрацитов и в воздухе , соответст
венно, от 6% до 13,5% (Пономарева, Лифшиц, Ворвич, 
1962). Общий характер зависимости средней отр. спос. 
витринита от степени углефикации выражается «гиперболи
ческой кривой»: от бурых углей до жирных кривая поднима
ется очень медленно, в жирных и коксовых углях интенсив
ность повышения отр. спос. усиливается, а затем возра
стает еще более резко по направлению к антрацитам. У «вос
становленных углей» С. у. о. меньше, чем у «маловосстанов-
ленных». Средняя максимальная отр. спос. семифюзенита 
в ряду углефикации (Сарбеева, Крылова, 1968) возрастает 
от 0,76% у бурых углей д о 5,28% у антрацитов (в масле), 
фюзинита кузнецких углей от 1,31% д о 5 ,5%, донецких—от 
2,25% до 7 ,15%, лейптинитов — от 0,04% д о 5 ,5%. Изме
рение С. у. о. производится по ГОСТ 12113—66. 
С П О С О Б Ы О П Р Е Д Е Л Е Н И Я Г У С Т О Т Ы Р А З В Е Д О Ч 
Н О Й С Е Т И — методы определения необходимой и доста
точной густоты сети: статистические (аналитические), ана
логии, сравнения с эксплуатационными данными, экспе
риментальные, разрежения, экономической целесообраз
ности, геол. построений. Основным является метод геол. 
построений, остальные — подсобные. Все методы приме
няются на основе аналогии с разведанными однотипными 
м-ниями. Во избежание ошибок при определении густоты 
разведочной сети надо иметь в виду: 1) что этот элемент 
системы разведки нельзя определять в отрыве от др . эле
ментов: вида, глубины и пространственного размещения 
разведочных выработок; 2 ) что густота разведочной сети 
определяется дифференцированно: применительно к осо
бенностям геол. блоков м-ния, стадии разведки и рациональ
ного порядка развития сети от одной стадии к др . 
С П У М У Л И Т [spuma — пена] , Заварицкий, 1956,— в 
высшей степени пузыристые (пенистые) лавы или шлаки. 
Заварицким описан С. маньчжурских вулканов Уюнь-
Холдонги, относящийся к гр. щелочных базальтоидов. 
По Лебединскому (1960) , С . — шлаковые бомбы из пени
стой лавы с объемным весом 0 ,85—1,02 и пористостью 66— 
72% . Р а з м е р бомб 10—30 см. См. Текстура спумулитовая. 
С П У Р Р И Т — м-л, идентичен сперриту. 
С П Ф — см. Способ плоского фронта. 

С Р А В Н Е Н И Е С Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы М И Д А Н Н Ы 
М И — один из способов определения достоверности раз
ведки и рациональной густоты разведочной сети; состоит 
в сравнении значений геолого-промышленных параметров 
м-ния, полученных по эксплуатационным данным (добыч
ных работ, рудничной геологии и маркшейдерской службы) 
с соответственными значениями, полученными по данным 
разведки при разл. густоте или форме разведочной сети. 
По степени их совпадения устанавливается оптимальная 
густота и форма разведочной сети. Могут сравниваться инди
видуальные показатели в отдельных точках и средние их 
значения для блоков и всего м-ния. 
С Р Е Д А О Б И Т А Н И Я — комплекс всех биотических и абио
тических условий, в которых живет (или ж и л ) данный орга
низм, популяция, биоценоз и т. д . 
С Р Е Д А Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я — комплекс геол. образо
ваний, среди которых происходит сепарация, перемещение 
и концетрация рудного вещества. Влияние ее сказывается 
на составе р у д (мобилизация компонентов из окружающих 
г. п . ) , пространственном распределении оруденения и мор
фологии рудных тел (в зависимости от физ . и хим. свойств 
окружающих г. п . ) . 
С Р Е Д И З Е М Н О М О Р С К И Е Т Е Р Р А С Ы — террасы чет
вертичного возраста, выделенные Депере (Deperet , 1906) 
на франко-итальянской Ривьере: сицилийская 90—100 м, 
милаццкая 55—60 м, тирренская 28—32 м, монастерская 
18—20 м и пятая терраса без названия 7—8 м. Возраст 
уровней уменьшается соответственно понижению их абс. 
высоты. На побережье Алжира Ламотт (Lamothe, 1911), 
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С. А. Яковлев (1956) П. В. Федоров (1965) 

Русская равнина (в скобках 
названия по унифицированной 

схеме) 
Черное море Черное море Средиземное море 

Послеледниковье Современное Черное море 

Терраса + 5 м в р-не Т у а п с е -
Сочи 

Нимфейская трансгрессия 
от + 1 до + 2 м 

Фанагорийская регрессия 
от — 3 до — 5 м 

Новочерноморская трансгрес
сия 

от + 4 до + 5 м 

Фландрская трансгрессия 
от + 3 до -f- 4 м 

4-е новоледниковье (карель
ское) 

Древнее Черное море 
от — 5 до — 19 м 

Древнечерноморская регрессия 
от — 5 до — 15 м 

4-е новомежледниковье (оне-
гоозерское) 

Верхние новоэвксинские слои 
от — 19 до — 43 м 

Новоэвксинская регрессия 
— 40 м (несколько береговых 
линий ниже ур. м.) 

3-е новоледниковье (осташков
ское) 

Аллювий и торфяники в с-з. 
части Черного моря 

от — 43 до — 46 м 

3-е новомежледниковье (моло-
го-шекснинское) 

Нижние новоэвксинские слои, 
уровень ниже — 46 м 

2-е новоледниковье (калинин
ское) 

Регрессия Послекарангатская регрессия 
от — 6 0 до — 70 м 

Гримальдийская регрессия 
от — 90 до — 100 м 

2-е новомежледниковье (мику-
линское) 

Аланская (сурожская) тран
сгрессия 

Позднекарангатская тран
сгрессия 

от + 1 2 до + 14 м ^ 3 
« S 

Позднемонастерская 
трансгрессия 
от + 8 до + 10 м 

1-е новоледниковье (москов
ское) 

Регрессия Регрессия 

•р
ен

ск
а 

iH
cr

p
ec

 

Регрессия 

1-е новомежледниковье (один
цовское) 

Карангатская трансгрессия Раннекарангатская трансгрес
сия 

от + 22 до + 25 м 

Н н Главная монастерская 
трансгрессия 
от + 18 до + 20 м 

Среднеледниковье (днепров
ское) 

Регрессия Регрессия Регрессия (— 200 м ?) 

Среднемежледниковье (лих-
винское) 

Узунларская и верхи древне-
эвксинской трансгрессии 

Узунларская трансгрессия 
от + 35 до + 37 м 

Тирренская I (палеотиррен-
ская) трансгрессия 

от + 30 до + 35 м 

2-е древнеледниковье (окское) Древнеэвксинская регрессия и 
трансгрессия 

Регрессия Римская регрессия 

2-е древнемежледниковье (бе
ловежское) 

Урунджикская трансгрессия Сицилийская II (милаццкая) 
трансгрессия 

от + 55 до 4- 60 м 

1-е древнеледниковье (нарев-
ское) 

Нижнебакинская регрессия и 
верхнебакинская трансгрес
сия 

Сицилийская I трансгрессия 
от + 90 до + 100 м 

1-е древнемежледниковье Морские слои неизвестны. На 
материке красно-бурые гли
ны 

Чаудинско-бакинская транс
грессия 

+ 50 м 

Древнейшее ледниковье Чаудинская регрессия и транс
грессия 

Предледниковье Гурийское море Гурийский горизонт (верхний 
плиоцен) 

Эмилий 
Калабрии 

С. В. Яковлева 

установил 8 уровней, из которых четыре или пять, по-ви
димому, дочетвертичного возраста. Морские террасы были 
увязаны с речными террасами и моренами Альп и Пиренеев. 
Образование террас было объяснено эвстатическими коле
баниями уровня океана, связанными с чередованием лед
никовых и межледниковых веков. В дальнейшем эта схема 
была усложнена Жиньу (Gignoux , 1913), А. Бланком 

(Blank, А. , 1936), Пфанненштилем (Pfannenstiel , 1944) и 
др . Буркар (Bourcart, 1938) отметил большую роль текто
ники, нарушившей первоначальную высоту отдельных тер
рас. Он выступил также против взгляда на принадлежность 
определенным террасам своеобразных комплексов фауны 
моллюсков: сицилийской — остатков фауны с участием хо-
лодолюбивых иммигрантов (Cyprina islandica L.) и тир- 257 

• 17 Геологический словарь, т. 2 
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ренской — остатков фауны сенегальского типа со Strombus 
bubonius L m к. и д р . теплолюбивыми формами. В вопросе 
датировки террас Средиземноморья большое значение те
перь придается данным археологии (Mars, 1967). Аналоги 
С. т. описывались многими авторами (Ламотт, Депере, Д ю 
буа, Цейнер, Шуберт и др . ) . на атлантическом побережье 
Марокко и Западной Европы. Делались попытки корреля
ции их с террасами Черного моря (Федоров , 1965), причем 
д л я последнего некоторые геологи давали весьма сложную 
схему колебаний уровня моря, связанную с чередованием 
оледенений и межледниковий на Русской равнине и Кавка
зе (Яковлев, 1956 и д р . ) . Увязка морских террас Средизем
ного и Черного морей проводилась следующим образом 
(см. табл. на стр. 2 5 7 ) . 
С Р Е Д И Н Н О - О К Е А Н С К И Й П О Д В И Ж Н Ы Й П О Я С — 
см. Пояс подвижный срединно-океанский. 
С Р Е Д И Н Н О - О К Е А Н С К И Й Х Р Е Б Е Т — см. Хребет сре-
динно-океанск ий. 
С Р Е Д Н Е Г О Р Ь Е — см. Рельеф среднегорный (среднегорье). 
С Р Е Д Н Е Е З Н А Ч Е Н И Е П Р И З Н А К А — средняя величина 
отдельных геол. показателей м-ния (мощн., содер. полезных 
или вредных компонентов, объемного веса и т. д . ) . Опреде
ляется для каждого подсчетного блока и в целом по рудному 
телу или м-нию. Применяются 2 способа расчета С. з . п.: 

Ci Ч - С + ...On 
среднеарифметический по формуле Сариф = ^ 
и средневзвешенный по формуле: 

£, Ci -mi + С - т 2 + ...С„-т„  
в з в — mi + т2 + ...т„ ' 

где C i , С , . . . С — частные значения одного признака 
(напр. , содержания) , a mi, т2, . . . тп — частные значения 
другого признака (напр. , мощн. ) в тех ж е точках измере
ния, что и первого признака; п — число частных замеров 
признака. При малых значениях изменчивости признаков, 
а также при отсутствии корреляционной связи признаков 
рекомендуется применять среднеарифметический способ. 
При наличии тесной корреляционной связи ( » 0 , 5 ) и значи
тельной изменчивости признаков применяется средневзве
шенный способ. При малом количестве измерений и боль
ших колебаниях признаков рекомендуется применять 
третий, среднеинтегральный, способ определения С. з . п. 

1 
по формуле ( м е ж д у 2 измерениями): C m =~^{Ci + С2 + 

C m , + С2т2 

+ m i № )• Этот способ обеспечивает наименьшую 
погрешность определения С. з . п. в условиях небольшого 
количества определений. 
С Р Е Д Н Е К В А Д Р А Т И Ч Н О Е О Т К Л О Н Е Н И Е — см. Стан
дартное отклонение. 
С Р Е Д Н Е Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я — см. Отло
жения среднечетвертичные. 
С Р Е Д Н И Й У Р О В Е Н Ь П О В Е Р Х Н О С Т И Л И Т О С Ф Е Р Ы 
З Е М Л И — уровень, на котором находилась бы вся твердая 
земная поверхность, если бы она была идеально ровной. 
В настоящее время соответствует глубине около 2 ,4 км н и ж е 
совр. среднего уровня Мирового океана. 
С Р Е Д Н Я Я А М П Л И Т У Д А П Л А Н Е Т А Р Н О Г О Р Е Л Ь Е 
Ф А З Е М Л И — в настоящее время приблизительно равна 
4,7 км (0,875 км суши + 3,794 км океанского дна) . 
С Р Е Д Н Я Я В Ы С О Т А С У Ш И — в настоящее время соответ
ствует высоте 875 м над совр. средним уровнем Мирового 
океана. 
С Р Е Д Н Я Я М А Н Т И Я З Е М Л И — см. Мантия Земли 
средняя. 
С Р Е Д Ы Г Р А Д И Е Н Т Н Ы Е — син. термина среды непрерыв
ные. 
С Р Е Д Ы Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы Е — среды, в которых скорость 
распространения упругих волн непрерывно возрастает 
(или уменьшается) с глубиной. Изучение их в сейсморазвед
ке играет большую роль; зная закон распределения скоро
стей упругих волн с глубиной, можно сделать вывод отно
сительно характера геол. строения среды. Син.: среды 
градиентные. 
С Р Е Д Ы С Е Й С М И Ч Е С К И Е — среды, д л я которых при 
интерпретации сейсмических данных приняты упрощенные 
модели распределения скоростей. Наиболее часто при интер
претации рассматриваются однородные, непрерывные и 
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С Р О Д С Т В О К Э Л Е К Т Р О Н У — см. Энергия сродства. 
С Р О С Т К И К О Н К Р Е Ц И О Н Н Ы Е — разнов. каменных 
сростков, образующаяся в результате срастания индиви
дуальных конкреций. Срастание может происходить в 
разнообразных направлениях, в результате чего возникают 
разнообразные, иногда очень сложные С. к.— звездообраз
ные, лапчатые и т. д . Срастания в плоскости залегания 
конкреционных прослоев образуют слитные конкрецион
ные прослои — пластоподобные тела, прослеживающиеся на 
сотни м и д а ж е км. 
С Р О С Т К И К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Е — в широком смысле 
сростки к-лов друг с другом. Различают сростки к-лов одно
го и того ж е вещества и разл. веществ, закономерные (дв., 
параллельные), полузакономерные, или приближенно-за
кономерные (напр. , друзы) , и незакономерные. Сип.: агре
гаты кристаллические. 
С Р О С Т К И К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Е З А К О Н О М Е Р Н Ы Е — 
сростки, при которых сохраняется закономерная ориенти
ровка в расположении отдельных индивидов. Среди зако
номерных кристаллических сростков выделяют парал
лельные сростки и дв . 
С Р Ы В — разрывное нарушение по поверхности наслоения 
в осад. п. или по пологозалегающей поверхности раздела 
м е ж д у разнообразными г. п. или их комплексами (Ажгирей, 
1956). Обычно приурочен к слоям более пластичных п. Наи
более распространены С. в обл. развития шарьяжей и дисгар
моничной складчатости. 
С С А Й Б Е Л И И Т ( С А Й Б Е Л И И Т ) — м-л, изл. син. ашарита. 
С С О М О Л Ь Н О К И Т ( С О М О Л Ь Н О К И Т ) [по м-нию Ссо-
мольник, Словакия] — м-л, F e [ S 0 4 ] - H 2 0 Мон. К-лы 
искривленные. Агр.: почковидные, сталактиты. Бесцветный, 
желтый, бурый. Бл. стеклянный. Тв. 2 ,5—3,5 . У д . в. 3 ,18. 
Медленно растворяется в воде. Н и ж е з . окисл. с пиритом 
и вторичными сульфатами. 
С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь Н А М А Г Н И Ч Е Н Н О С Т И — устойчи
вость намагниченности, ее сохранность по величине и направ
лению при разл. внешних воздействиях (магнитные поля, 
упругие деформации, температура и д р . ) . 
С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь П А Л Е О М А Г Н И Т Н А Я — способность 
г. п. сохранять остаточную намагниченность, возникшую под 
действием земного магнитного поля, существовавшего в 
эпоху их образования. Мерой С. п. служит отношение пер
вичной намагниченности к сумме первичной и вторичной; 
для большинства г. п. оно заключено в пределах от 0,3 
д о 0,8. 
С Т А В Р О Л И Т [отаирос, (ставрос) — крест; по форме дв . ] — 
м-л, A l F e 2 0 3 ( 0 H ) - 4 A l [ 0 j S i 0 4 j . Незначительная примесь Mg, 
F e 3 + . Мон. , псевдоромб. Габ. призм. , короткостолбчатый. 
Дв. по {032} и {232} крестообразные. Сп. ср. по {010}. Крас
новато-бурый до черного. Тв. 7,5. У д . в. 3 ,7 . Часты обиль
ные включения. Изменяется в серицит и хлорит. Типичный 
м-л средних ступеней регионального метаморфизма глини
стых осадков; асе. с хлоритоидом. Разнов.: нордмаркит, 
люсакит, цинковый С. 
С Т А Д И И Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х Р А Б О Т — см. 
Этапы геологоразведочных работ. 
С Т А Д И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е — по Ферсману, периоды в 
истории Земли, характеризующиеся определенными геохим. 
процессами. Условно выделяют 5 стадий: а — космическую; 
6 — планетарную, у — магм., б — гипергенную и е — жиз
ни. 
С Т А Д И И Л Е Д Н И К О В Ы Е — относительно кратковремен
ные этапы похолодания климата внутри эпохи оледенения, 
вызывающие остановку, или осцилляцию края ледника, на 
фоне продолжительного наступания или отступания послед
него. В С. л . происходит накопление моренного материала в 
виде валообразных стадиальных конечных морен. Обычно 
С л . бывают вызваны ритмическими изменениями климата 
разл. продолжительности, вследствие чего процесс наступа
ния и отступания края льдов во время оледенений происхо
дит неравномерно. С. л . разделяются эпохами потеплений, 
носящих назв. межстадиалов. Стратиграфическая номенкла
тура С. л . не разработана. Напр. , одни считают, что в позд
нем плейстоцене на территории Европ. части СССР сущест
вовало только одно большое (валдайское — вюрмское) 
оледенение продолжительностью около 70 тыс. лет, в преде
лах которого устанавливаются крупные С. л . продолжитель
ностью д о 15—25 тыс. лет, разделенные такими же крупны
ми межстадиадами. Другие эти ж е стадии относят к само
стоятельным оледенениям — калининскому и Осташков-
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скому, а разделяющий их межстадиал считают «малым», 
молого-шекснинским, межледниковьем. С деградацией пос
леднего осташковского оледенения связаны многочисленные 
стадии продолжительностью от нескольких тысячелетий 
д о нескольких столетий. Напр. , на С . -З . Русской равнины 
выделяются: бологовская, едровская, крестецкая, лужская. 
невская и финская С. л. 
С Т А Д И И Л И Т О Г Е Н Е З А , — используя данные Гильберта 
и Рихтгофена, Вальтер (Walther, 1894) различал 5 основ
ных стадий, или фаз развития, породоооразовательного про
цесса: выветривание, денудацию (включая транспортиров
ку) , отложение, диагенезис и метаморфизм. В 1922 г. Ф е р 
сман ввел новые термины в геохимию д л я обозн. процессов 
и вместе с тем стадий осад, породообразования: сингенез — 
образование осадка, диагенез — изменение осадка, ката
генез — преобразования г. п. д о наступления глубинного 
метаморфизма (или гипергенеза). В 1934 г. Швецов предло
жил различать первичный диагенез, или диагенез осадка, и 
поздний диагенез, или диагенез г. п. Пустовалов (1940) 
различал 5 основных этапов в истории осад, образований: 
разрушение материнских п., перенос продуктов разруше
ния, осаждение (накопление) осадка, сингенез, или ранний 
диагенез, эпигенез, или поздний (постумный) диагенез. В 
1957 г. был предложен еще один стадиальный термин — 
метагенез. Однако разные авторы вкладывали в новый 
термин существенно различное содер. : по Вассоевичу — 
это то же, что стадия метаморфизма, по Коссовской, Логви-
ненко и Шутову — это ранний метаморфизм, предшествую
щий региональному, Страхов присоединился к последним 
исследователям в отношении нижней границы метагенеза, 
но включил в эту стадию также и катагенез. В 1960 г. Стра
хов опубликовал следующую « С х е м у истории возникнове
ния и последующих изменений гумидных осад, п.»: 

1. Стадия се- Этап 1. Мобилизация веществ в коре вывет-
диментогенеза ривания 

Этап 2. Перенос веществ и осадкообразова
ние на водосборных площадях 

Этап 3 . Осадкообразование в конечных во
доемах стока 

Л
ит

ог
ен

ез
 

2. Стадия диа- Этап 1. Окислительное минералообразова-
генеза (превра- ние в группе малоустойчивых компонентов 
щение осадков осадка 

в породы) Этап 2. Восстановительное минералообразо-
вание в той же группе 

Этап 3. Перераспределение аутигенных ми
нералов и возникновение стяжений; ло

кальное уплотнение осадков 

Л
ит

ог
ен

ез
 

3. Стадия ка- Региональная литификация пород под влия-
тагенеза нием гл. обр. усиливающегося давления; 

частичное преобразование устойчивых, гл. 
обр. терригенных и частью аутигенных, 

компонентов породы 

М
ет

аг
ен

ез
 

4. Стадия про- Глубокие минералогические преобразо-
тометаморфиз- вания вещества осад, пород, их структуры 

ма и текстуры под влиянием гл. обр. темпе
ратуры 

М
ет

аг
ен

ез
 

Стремясь к единообразию системы соответствующих 
терминов, Вассоевич в 1962 г. предложил д л я наименования 
этапов однотипные приставки (прото-, мезо- и апо-) к назва
ниям отдельных стадий. Н. Б. Вассоевич. 
С Т А Д И И М Е Т А М О Р Ф И З М А У Г Л Е Й — 1. Степень изме
нения вещественного состава углей. Син.: степень метамор
физма углей, степень углефикации. 2. Период, в течение 
которого формируются изменения вещественного состава 
углей. В первом значении выделяются 3 гр. метаморфизма: 
буроугольная, каменноугольная и антрацитовая. Аммосов 
и Тан-Сю-И (1961) подразделяют их на 22 стадии: 3 в пер
вой, 13 во второй и 6 в третьей гр. В о втором значении 
выделяются стадии: доинверсионная, постинверсионная, 
палеометаморфизма, неометаморфизма, доорогеновая, оро-
геновая и посторогеновая. 
С Т А Д И И Р А З В И Т И Я О Р Г А Н И З М А — различают 5 ста
дий индивидуального развития организмов: 1) эмбриональ
ную, или зародышевую; 2 ) непионическую, или младенче-

скую; 3 ) неаническую, или юношескую; 4 ) эфебическую, или 
взрослую; 5 ) геронтическую, или старческую. Установление 
С. р. вымерших организмов по их остаткам имеет большое 
значение д л я установления истории развития организмов. 
С Т А Д И И ( Э Т А П Ы ) Р А З В И Т И Я П О Д В И Ж Н Ы Х З О Н 
( П О Я С О В ) — периоды геол. развития подвижных зон, 
характеризующиеся специфическими магматизмом и эндо
генной минерализацией. Идею о последовательных стадиях 
развития геосинклинали высказывали многие исследова
тели (см. Цикл тектонический, Цикл тектоно-магмати-
ческий). Николаев (1944, 1953) установил закономерности 
развития геосинклинальных зон по определенным этапам 
и привел примеры, характеризующие эволюцию магматиз
ма в течение геосинклинального цикла. Билибин в 1944 г. 
сформулировал положение о направленном развитии текто
но-магм. цикла; он наметил 3 основных естественноистори-
ческих этапа тектоно-магм. цикла — геосинклинальный 
период, период главного орогенеза, посторогенный период, 
и дал им краткую металлогеническую характеристику. В 
1951 г. Билибин в развитии подвижных поясов выделил 
5 естественноисторических этапов — начальные, ранние, 
средние, поздние, конечные, причем первые три он сопоста
вил с выделенными Страховым (1949) ритмами осадконакоп-
ления. Большинство исследователей выделяют в тект. разви
тии подвижных поясов, как правило, 3 главных этапа: 1) 
собственно геосинклинальный (начальные и ранние этапы 
Билибина); 2 ) этап перехода геосинклинали в мобильный 
складчатый пояс (средние этапы Билибина); 3 ) этап раз
вития мобильного складчатого пояса (поздние и конечные 
этапы Билибина) . Шаталов и д р . (1965) предлагают 
трехчленное деление тектономагм. цикла по преобла
дающему составу магм. Такое деление отличается от об
щепринятого: первый этап, д л я которого характерны 
ультраосновные и основные магмы и их производные, 
объединяет начальные и ранние этапы по Билибину 
(1955); второй этап, характеризующийся проявлением 
самостоятельных гранитоидных магм и их производных, 
объединяет средние и поздние этапы; третий этап соответ
ствует конечным этапам Билибина (а также сходен с перио
дом тект. активизации), для него свойственны производные 
основной магмы, гранитоидные или с повышенной щелоч
ностью. Объединение средних и поздних этапов имеет 
для эндогенной металлогении большое значение. После того 
как процесс развития складчатого пояса закончен, насту
пает платформенный период развития, на разных стадиях 
характеризующийся своими специфическими особенностя
ми. И. А. Неженский, В. А. Унксов. 
С Т А Д И И Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О Ц И К Л А — периодич
ность развития геосинклинальных складчатых (подвижных) 
систем, связанная с глубинными процессами. Представления 
о стадиях развивались одновременно с учением о геосинкли
налях. Наиболее известные классификации С. т. ц. в 
С С С Р — Тетяева (1938) , Белоусова (1948; 1962), Хаина 
(1954, 1964), Билибина (1955, 1961), Муратова (1964) , 
Спижарского (1968) , Грушевого и д р . , 1957, за рубежом — 
Штилле (St i l le , 1913, 1940), Крауса (Kraus, 1927), Глесснера 
и Тейхерта (Claessner, Teichert, 1947), Обуэна ( 1 9 6 5 ) ( с м . 
таблицу). С. т. ц. характеризуются специфической тект. 
обстановкой (размеры и типы структур) , литогенезом, магма
тизмом и минерагенией. В общем виде тект. цикл делится 
на 2 крупные стадии: 1) существенного прогибания (собст
венная геосинклинальная, демиссионная или главная 
геосинклинальная); 2 ) преобладающего поднятия (общего 
обращения, общей инверсии или орогенная). Флишевая 
форм, завершает первую стадию, а молассовая (нижняя мо-
ласса) начинает вторую. Дальнейшее подразделение, учи
тывающее складкообразование, магм. форм, и металлоге
нию не имеет общепринятой классификации. Намечается 
следующая эволюция подвижных систем: в собственно 
геосинклинальной стадии различаются — раннегеосинкли-
нальная подстадия (начального погружения) и позднегео-
синклинальная (предорогенная). Первая характеризуется 
расширением обл. прогибания и в эвгеосинклиналях — 
основным подводным вулканизмом. Вторая — усилением 
дифференциации прогибов с формированием внутренних 
поднятий с существенно андезитовым вулканизмом, а так
ж е обращением частных прогибов, сопровождающимся склад
кообразованием. Наибольшие расхождения м е ж д у разными 
школами относятся к особенностям стадийного развития, 
завершающего формирование подвижной обл. , что связано 

1 7 * 
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Штилле (St i l le , 1940) Белоусов ( 1 9 4 8 , 1962) 
Билибин (1955) , 
Грушевой и др. 

(1957) 
Хаин (1964) Обуэн (1965) 

Вполне кратонное сос
тояние 

Молодая платфор
ма 

Складчатая зона 

Постгеосинклинальный 
период Киазикратонное состо

яние 
Горообразование Конечный этап 
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Стадия обособления 

с существованием в это время разнообразных тект. обстано-
вок. В постинверсионную (позднеорогенную, собственно-
орогенную, неустойчивой консолидации, постгеосинклиналь-
н у ю ) стадию происходит горообразование (формирование 
горного рельефа и его пенепленизация), образование сво
довых, глыбовых и сводово-глыбовых структур с впадинами 
молассового типа и континентальным (субсеквентным) маг
матизмом. Постинверсионный тект. режим, генетически 
связанный с геосинклинальным, назван Спижарским 
(1968) импозитивным (наложенным). В домезозойские тект. 
циклы постинверсионная стадия распознается с большим 
трудом; обнаруживаются лишь следы былого горообразова
ния (грубообломочные осадки), пенепленизации (коры 
выветривания) и магм. тела. В мезозое и особенно в кайнозое 
признаки стадийного развития выявляются четче. В метал
логении стадиям (этапам) тектоно-магм. цикла, сопостави
мым с С. т. ц., уделяется большое внимание (см. Стадия 
развития подвижных зон (поясов) — начальная, ранняя, 
средняя, поздняя, конечная). Стадийное развитие подвиж
ных обл. объясняется ходом глубинных процессов (Били
бин, 1959; Белоусов, 1966; Борисов, 1967; Субботин и д р . , 
1968), происходивших (или имеющих место в настоящее вре
мя в совр. геосинклиналях) в подкоровой (мантийной.) обл. 
Признается большая роль фазовых и др . превращений,вып
лавления и дегазации вещества мантии, ведущих к попере
менному сжатию и расширению глубинного вещества и пере
распределению при этом геодинамических напряжений. 
Белоусов подчеркивает генерирующее значение слоя по
ниженных скоростей (волновода). Л. И. Красный. 
С Т А Д И И ( Э Т А П Ы ) Т Е К Т О Н О - М А Г М А Т И Ч Е С К О Г О 
Ц И К Л А — см. Стадии (этапы) развития подвижных зон 
(поясов). Цикл тектоно-магматический, Цикл тектониче
ский, Стадии тектонического цикла. 
С Т А Д И Й Н О С Т Ь В Ы В Е Т Р И В А Н И Я М И Н Е Р А Л О В — 
последовательное превращение в коре выветривания м-лов, 
образованных в условиях высоких температур и давлений. 
Выражается в появлении новых м-лов, приспособляющихся 
к новым условиям существования г. п. в газообразных, 
влажных и водных средах с низкими температурой и давле
нием, с меняющимися рН и окислительно-восстановитель
ным потенциалом и более или менее развитой биологической 
деятельностью. Стадийность наблюдается при процессах 
окисления, гидратации, дегидратации, замещения и гидро
лиза м-лов. Конечными продуктами являются м-лы, стой
кие в самых верхних горизонтах коры выветривания, чаще 
всего кварц, гидрогётит, каолинит, гидроокись Fe и Мп, гид-
раргиллит, реже галлуазит, бейделлит, монтмориллонит, 
палыгорскит и гидрослюды. 
С Т А Д И Й Н О С Т Ь Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я — периодич
ность процесса формирования гидротерм, м-ния, обуслов
ленная прерывистым поступлением рудоносных растворов 
в с ф е р у рудоотложения. Выражается в образовании после

довательного ряда разновозрастных минер, парагенезисов 
р у д и гидротермальноизмененных г. п. Распространено 
представление, что стадии минерализации отвечают перио
дам пульсирующего отделения рудоносного раствора из 
магм, очага. По Бетехтину, стадии выделяются в пределах 
одного этапа минерализации при установлении тект. дроб
ления и пересечений ранних прожилков и жил более позд
ними (Бетехтин и д р . , 1958). Использование только этого 
критерия не позволяет отделить С. р . от локальных пульса
ций (Kutina, 1957, Рундквист, 1965), вызываемых мест
ными нарушениями рудоотложения из одного потока 
раствора, эволюционирующего во времени и пространст
ве. Коржинский (1966) указывает, что к многостадий
ным следует относить только те м-ния, которые несут 
признаки проявления более чем одной волны кислотности в 
постмагм, рудообразующих растворах. Важнейшими крите
риями С. р . являются: наличие разновременных, частью раз
общенных минер, а с е , сохраняющих постоянный состав и 
возрастные взаимоотношения на всей площади м-ния или 
рудного поля; цикличность гидротерм, кислотно-основной 
дифференциации, устанавливаемая по изменению минер, 
парагенезисов и химизма р у д и околорудных метасоматитов 
(Петровская, 1960; Кигай, 19бб). В качестве дополнительных 
критериев С. р. могут рассматриваться: изменение плана 
тект. деформаций, отвечающих разновременным минер, 
а с е ; разделение последних внедрением магм, образований 
(даек и т. п.); скачкообразные изменения температуры мине-
ралообразования и химизма растворов; приуроченность разл. 
гр. элементов-примесей к м-лам разных асе. В. И. Бергер. 
С Т А Д И Я Б А Л Т И Й С К А Я — син. термина стадия поме
ранская . 
С Т А Д И Я Б О Т Н И Ч Е С К А Я , Da ly , 1 9 3 4 , — с и н . термина 
стадия финигляциальная. 
С Т А Д И Я Б Р А Н Д Е Н Б У Р Г С К А Я [по пров. Бранденбург в 
Г Д Р ] — первая стадия оледенения висла. 
С Т А Д И Я В Н Е Д Р Е Н И Я М А Г М Ы — относительно корот
кий период времени, в течение которого происходит акт 
внедрения или перемещения магмы или ее излияния на 
поверхность с образованием простых магм, тел или частей 
многостадийных магм. тел. 
С Т А Д И Я В У Л К А Н И Ч Е С К О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И — син. 
термина фаза вулканической деятельности. 
С Т А Д И Я Г О Т И Г Л Я Ц И А Л Ь Н А Я [по древнему назв. 
Ю. Швеции — Готия] — стадия сокращения последнего оле
денения, следовавшая за данигляциальной, когда край лед
никового покрова отступил от ю ж . д о средней Швеции. 
Термин предложен Д е Геером в 1912 г., датировавшим С. г. 
временем от 14 500 д о 8 500 лет д о н. э . 

С Т А Д И Я Д А Н И Г Л Я Ц И А Л Ь Н А Я [по Дании] — первая 
стадия отступания последнего оледенения, когда край ледни
ка находился в Дании. Термин предложен Д е Геером в 
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1912 г., датировавшим С. д . временем от 18 ООО д о 14 500 лет 
до н. э . 
С Т А Д И Я Д И А Г Е Н Е З А — вторая стадия формирования 
осад, п. , начинающаяся с момента фиксации осад, частиц 
на дне басе, и завершающаяся превращением осадков в осад, 
п. При этом происходит физико-хим. уравновешивание осад
ка как сложной гетерогенной системы (см. Диагенез). Дли
тельность С. д . варьирует в широких пределах, достигая, 
по-видимому, иногда десятков млн. лет (напр. , на дне океа
нов встречены палеогеновые осадки, еще не превратившиеся 
в осад. п.) . 
С Т А Д И Я Е С Т Е С Т В Е Н Н О И С Т О Р И Ч Е С К О Г О Э Т А П А 
О С А Д О Ч Н О Г О Ц И К Л А — син. термина стадия основно
го осадочного ритма. 
С Т А Д И Я К А Т А Г Е Н Е З А — см. Катагенез. 
С Т А Д И Я Л И Т О Г Е Н Е З А С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н А Я — 
син. термина стадия седиментогенеза. 
С Т А Д И Я М Е Т А Г Е Н Е З А — см. Метагенез. 
С Т А Д И Я М И Н Е Р А Л И З А Ц И И — интервал минерало-
образующего процесса, выделяемый в этапе минерализа
ции, отделенный от предыдущих и последующих интервалов 
тект. подвижками и характеризующийся образованием 
одного или нескольких единовременных, качественно сход
ных минер, комплексов. Состав последних определяется 
химизмом и эволюцией соответствующей порции гидротерм, 
раствора, условиями ее локализации и влиянием рудовме-
щающей среды. 
С Т А Д И Я О С Н О В Н О Г О О С А Д О Ч Н О Г О Р И Т М А — 
Страхов (1949) разделяет каждый этап осад, цикла (осад, 
ритма) на 3 стадии: 1) краткий момент развертывания транс
грессий и погружений суши; 2 ) более длительное стабильное 
состояние; 3 ) эпоха поднятий (складкообразования) и регрес
сий моря. С. о. о. р. это «период времени существования 
более или менее однородного тект. режима обл.осадконакоп-
ления, являющийся частью основного осад, ритма. По мас
штабу проявления соответствует фазам орогенической и 
магм, деятельности, которым в металлогеническом отноше
нии отвечает фаза рудообразования . . .» . Син.: стадия есте-
ственноисторического этапа осадочного цикла. 
С Т А Д И Я П О З Н А Н С К А Я — син. термина стадия франк
фуртская. 
С Т А Д И Я П О М Е Р А Н С К А Я [по прежнему назв. Поморской 
обл. Польши — Померания] — третья стадия оледенения 
висла. Отвечает осташковскому оледенению Русской рав
нины. Син.: стадия поморская, балтийская. 
С Т А Д И Я П О М О Р С К А Я — син. термина стадия поме
ранская. 
С Т А Д И Я Р А З В И Т И Я П О Д В И Ж Н Ы Х З О Н ( П О Я С О В ) 
К О Н Е Ч Н А Я — п е р и о д развития подвижных зон, характе
ризующий переход складчатой обл. в молодую платформу. 
Выделена Билибиным (1955) под названием «конечные эта
пы развития подвижных зон». Д л я конечной стадии харак
терно возникновение многочисленных разрывных наруше
ний, локальное образование наземно-пресноводных, лагун
ных и континентальных осадков, а также проявление на
земной вулк. деятельности, но менее интенсивной, чем в 
поздние этапы развития. Продукты вулк. деятельности 
представлены производными как кислой, так и основной 
магм. Осад , и вулканогенные образования локализуются 
в зонах поздних прогибов (прогибов, возникших на ранее 
существовавших внутренних геоантиклиналях). Мощные 
толщи терригенных и карбонатных отл. накапливаются в 
структурах типа удаленных прогибов (Западно-Уральский 
прогиб, Сарысу-Тенизские структуры в Казахстане и д р . ) , 
т. е. прогибов, зарождение которых на консолидированном 
основании было обусловлено особенностями развития 
смежных подвижных поясов. С процессами осадконакопле-
ния в этих структурах нередко связано образование железо
рудных и марганцевых м-ний, м-ний медистых песчаников, 
а также углей. Интрузивы конечной стадии представлены 
гранитоидами с повышенной щелочностью, а также основ
ными п. Это преимущественно малые тела, сформировавшие
ся в близповерхностных условиях. Эндогенные м-ния конеч
ной стадии представлены различными типами. Среди 
них выделяются телетермальные медные (тип Джезказга
на), цинково-свинцовые (тип Каратау) и сидеритовые м-ния, 
обычно не обнаруживающие связи с магм. п. и размещающие
ся только в наложенных структурах. М-ния других типов 
представлены гидротерм, трещинно-жильными серебро-
цинково-свинцовыми, серебро-никель-висмут-кобальтовы

ми, гематитовыми, частью существенно медными и др . М-ния 
этих типов также, как правило, не обнаруживают сколько-
нибудь ясной связи с интрузивными п., но пространствен
но они обычно тяготеют к очагам магм, деятельности конеч
ной стадии развития, будучи приуроченными к зонам раз
ломов, пересекающих указанные поздние интрузии. Маг
матизм и минерагения конечной (и отчасти поздней) стадии 
развития подвижных зон близки к возникающим в про
цессе активизации. И. А. Неженский, В. А. Унксов. 
С Т А Д И Я Р А З В И Т И Я П О Д В И Ж Н Ы Х З О Н ( П О Я С О В ) 
Н А Ч А Л Ь Н А Я — период развития подвижных зон, соответ
ствующий времени зарождения начального (неравномерного) 
геосинклинального прогибания земной коры. Описана впер
вые Билибиным в 1951 г. под названием «начальные этапы 
развития подвижных зон». Для этой стадии характерна 
интенсивная вулк. деятельность, проявляющаяся преиму
щественно в морских условиях в связи с возникновением 
систем глубинных разломов. В результате вулк. деятель
ности образуются типичные спилито-кератофировая и (или) 
диабазо-порфиритовая осадочно-вулканогенные ф о р м . В не
которых складчатых областях магм. п. начальной стадии 
частично характеризуются повышенной щелочностью (орто-
фировые породы Урала) . С вулканогенными п. основного 
состава тесно асе. кварциты, яшмы, кремнистые сланцы 
(Ц. Казахстан, Урал и д р . ) . В вулканогенных толщах на
чальной стадии отмечаются также близповерхностные, суб-
вулк. малые интрузии диабазов, порфиритов и др . ; обычны 
там горизонты и линвы морских терригенных и карбонатных 
отл. Характерны рифовые известняки. С осад.-вулканоген
ными форм, начальной стадии асе. колчеданные, полиметал
лические, а также Мп и Fe -Mn м-ния. С ультраосновными 
и основными интрузиями, внедрившимися в конце началь
ной стадии, в зонах развития глубинных региональных раз
ломов связаны магм, м-ния гр. P t и гр. Fe. 
С Т А Д И Я Р А З В И Т И Я П О Д В И Ж Н Ы Х З О Н ( П О Я С О В ) 
П О З Д Н Я Я — период развития подвижных зон, начало 
которого характеризуется заложением поздних прогибов 
как во внутренних частях геосинклиналей, так и на смеж
ных с ними частях платформ. Выделена под названием 
«поздние этапы развития подвижных зон» (Билибин, 1947), 
в дальнейшем последние были подразделены им на «позд
ние и конечные этапы» (Билибин, 1955). Приводимая ниже 
характеристика относится к поздним этапам в последнем, 
более узком, смысле. Образование прогибов поздней стадии 
сопровождается возникновением глубоких разломов в них 
и по периферии, что обусловливает интенсивную вулк. 
деятельность, преимущественно в наземных условиях (анде-
зито-дацитовая и липаритовая ф о р м . ) . Вулканогенные п. 
перемежаются с лагунно-континентальными и континен
тальными отл. (чаще грубокластическими). Интрузивная 
деятельность контролируется глубокими разломами и обыч
но проявляется неоднократно, характеризуясь главным 
образом формированием малых трещинных интрузий. Для 
начала поздней стадии наиболее характерны производные 
гранитной магмы (умеренно-кислые гранитоиды, иногда 
граниты), далее возникают интрузии гранитоидов с повы
шенной щелочностью (аляскиты, граносиениты, кварцевые 
сиениты и др . ) , в конце стадии обычно формируются интру
зии с заметно повышенной основностью. Одной из особен
ностей эндогенных м-ний поздней стадии является отсутст
вие в большинстве случаев их непосредственной генетиче
ской связи с магм. п. (за исключением редкометальных 
м-ний, тесно связанных парагенетически с кислыми и 
ультракислыми гранитами). Характерны также большое 
разнообразие типов эндогенных м-ний и более высокая 
степень дифференциации рудного вещества в них, чем в 
м-ниях предшествующих этапов. По вещественному составу 
эндогенные м-ния имеют черты сходства с м-ниями средней 
стадии (Sn, М о , As, редко W ) , но представлены др . типами; 
в некоторых провинциях они близки к м-ниям ранних и 
частью начальных этапов (Си, Fe, P b , Zn, A g ) . Среди м-ний 
позднего этапа выделяются золоторудные, молибденовые, 
сульфидно-касситеритовые, серебро-свинцово-цинковые, 
молибденово-медные, алюмокварцитов, мышьяка, ртути и 
сурьмы, магнетита и некоторые др . Некоторые типы м-ний 
в своем возникновении тесно связаны с фумарольно-соль-
фатарной деятельностью, проявлявшейся в заключительные 
стадии наземного вулканизма (вкрапленные молибдено-мед-
ные руды, вторичные кварциты и д р . ) . И. А. Неженский, 
В. А. Унксов. 
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С Т А Д И Я Р А З В И Т И Я П О Д В И Ж Н Ы Х З О Н ( П О Я С О В ) 
Р А Н Н Я Я — период развития подвижных зон, соответст
вующий времени обособления отдельных участков геосин
клиналей с тенденцией к поднятию на общем фоне опуска
ния. Выделена впервые Билибиным (1947) под названием 
«ранние этапы развития подвижных зон», которые в первых 
его работах по региональной металлогении объединялись 
с начальными этапами, что принимается и в настоящее вре
м я при трехчленном делении тектоно-магм. цикла. Впослед
ствии Билибин (1955) выделил раннюю стадию как самостоя
тельную единицу. Приводимая характеристика ранней 
стадии дается в последнем, более узком, понимании. В ран
нюю стадию формируются терригенно-вулканогенные, 
кремнисто-яшмовые и карбонатные толщи. Роль вулкано
генных отл. в эту стадию по сравнению с начальной умень
шается, но по составу (производные базальтовой магмы) 
и условиям образования (преимущественно в морских басе. ) 
они сходны с вулканогенными образованиями начальной 
стадии. С процессами осадконакопления и вулк. деятельно
сти связано возникновение м-ний, близких по типу к м-ниям 
начальной стадии (марганцевые и железорудные в яшмово-
кремнистых ф о р м , и колчеданного типа в спилито-керато-
фировых ф о р м . ) . С тект. движениями конца ранней стадии 
связано формирование интрузивных комплексов — произ
водных базальтовой магмы. Билибин выделял 2 ветви д и ф -
ференциатов — габбро-плагиогранитного (более распростра
нена) и габбро-граносиенитового состава. Интрузивная дея
тельность обычно многофазна и характеризуется последо
вательным увеличением кислотности г. п. Эндогенная 
минерализация представлена широким проявлением контак-
тово-метасоматических железорудных, контактово-метасо-
матических и гидротерм, медных и частично вольфрамовых 
и золотых м-ний. В отличие от начальной стадии магм, м-ния 
почти отсутствуют и резко возрастает роль контактово-ме-
тасоматических. Р я д исследователей относят полиметалли
ческие м-ния колчеданного типа не к начальной, а к ранней 
стадии. К концу ранней стадии Билибин относил м-ния 
«вторичных кварцитов», эпитермальные золото-серебряные 
и низкотемпературные ртутные, сурьмяные, мышьяковые. 
Интенсивность проявления указанной минерализации в 
конце ранней стадии, по Билибину, слабее (особенно на 
территории С С С Р ) , чем в поздних стадиях. И. А. Нежен
ский, В. А. Унксов. 
С Т А Д И Я Р А З В И Т И Я П О Д В И Ж Н Ы Х З О Н ( П О Я С О В ) 
С Р Е Д Н Я Я — период развития подвижных зон, характе
ризующийся возникновением мощных терригенных толщ 
с последующей складчатостью и внедрением гранитоидных 
интрузий. Осадконакопление происходит в основном в нача
ле стадии в возникших глубоких геосинклинальных проги
бах, где накапливаются мощные толщи терригенных мор
ских осадков. Впервые средняя стадия была выделена 
Билибиным (1947) под названием «средние этапы развития 
подвижных зон». Наиболее типичными представителями 
осад. форм, являются флишоидные и песчано-известняковые. 
В некоторых прогибах (Ср. Азия и д р . ) накапливались пре
имущественно карбонатные осадки. Более разнообразные 
типы осад, образований возникают в краевых частях геосин
клиналей, где нередко отмечается незначительное проявле
ние вулканизма. С процессами осадконакопления в соответ
ствующих палеогеографических условиях связано образова
ние M o - V м-ний, свойственных флишоидным форм. , а 
также м-ний геосинклинальных пластовых фосфоритов. 
В конце стадии происходят мощные тект. движения (обыч
но главные фазы складчатости) на фоне общего поднятия. 
В связи с тект. движениями, предшествующими главным-
фазам складчатости, нередко возникают малые трещинные 
интрузии кварцевых диоритов, диоритовых порфиритов, 
гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров. Билибин объеди
нял эти интрузии в комплекс предбатолитовых малых интру
зий, с которыми устанавливается парагенетическая связь 
золотого оруденения в асе. с сульфидами Fe, As, Sb, иногда 
с цеолитом. Часть исследователей относит время образова
ния этого комплекса к ранней стадии. С главными фазами 
складчатости связана мощная интрузивная деятельность. 
В первый ее период возникают крупные батолитовые тела 
гранитоидов, чаще умеренно кислого состава. С ними свя
заны контактово-метасоматические (в условиях карбонатной 
среды) м-ния шеелита и молибденита с примесью As, Sn, 
Ag (Ср. Азия) , а также жильные золоторудные м-ния 

! с As и W . В о второй период, гл. обр. благодаря образованию 

глубоких, часто региональных разломов, возникают крупные 
батолитовые интрузии нормальных или существенно калие
вых гранитов. С этими кислыми гранитами связывают фор
мирование пегматитовых и высокотемпературных гидро
терм, м-ний Sn, W, Мо, Та, N b , Bi , Be, Cs и др . металлов. 

По данным последних лет указанные м-ния парагенетиче-
ски связываются с последними фазами интрузий кислых 
и ультракислых гранитов, обособляющихся в пространстве 
часто в виде малых постбатолитовых интрузивных тел, фор
мировавшихся на глубинах 3—5 км, и контролируются ре
гиональными и оперяющими их разломами. Р я д исследова
телей считает, что время формирования таких интрузий 
и связанной с ними минерализации относится к началу 
поздней стадии. 
С Т А Д И Я Р О С С Ы П Е О Б Р А З О В А Н И Я , Трофимов, 1960,— 
часть единого процесса россыпеобразования (эпохи россыпе
образования), фиксирующаяся на пути миграции выветрелого 
и дезинтегрированного материала; при этом последователь
но возникают определенные генетические типы россыпей, 
отличающиеся друг от друга местоположением, условиями 
аккумуляции и концентрации полезных ископаемых, лито-
логическим составом и пр. По Рожкову (1955), Шило 
(1960), Трофимову ( I960 ) и д р . , выделяются следующие 
С. р.: 1) э л ю в и а л ь н а я — п р и у р о ч е н н а я к более или менее 
выровненным поверхностям (плато, водоразделы и т. д . ) , 
на месте коренного источника; 2) делювиальная — на 
склонах возвышенностей; 3 ) аллювиальная — в пределах 
речных долин и логов; 4 ) прибрежно-морская и морская — 
в прибрежных частях морей и крупных озер. В резуль
тате последующих тект., климатических и др . процессов 
связь россыпей отдельных стадий с определенными форма
ми рельефа часто нарушается; древние россыпи ныне 
располагаются в пределах совершенно иных форм релье
фа, чем те, в которых они возникли. 
С Т А Д И Я С Е Д И М Е Н Т О Г Е Н Е З А , Страхов, 1953, 1960,— 
первая стадия литогенеза — длительной истории формиро
вания осад. п. В эту стадию образуется материал (осадок), 
преобразование которого дает в результате осад. п. С. с. 
слагается из 3 этапов: мобилизации веществ в коре выветри
вания; переноса веществ и осадконакопления на водосбор
ных площадях; осадконакопления в конечных водоемах сто
ка. После завершения С.с. начинается стадия диагенеза. 
Вассоевич считает, что лучше называть седиментогенезом 
( С . с.) только самый процесс выпадения осадка в зоне, где 
он будет захоронен, и первый момент существования этого 
осадка д о наступления геохим. противоречия между средой 
осадка и придонной водой; как только это противоречие 
возникает, начинается диагенез. См. Стадии литогенеза. 
Син.: стадия литогенеза седиментационная. 
С Т А Д И Я У Г Л Е Ф И К А Ц И И — сии. термина группа 
углефикации. 
С Т А Д И Я Ф И Н И Г Л Я Ц И А Л Ь Н А Я [finis — конец], Де 
Геер, 1912,— третья, заключительная, стадия сокращения 
последнего оледенения в Фенноскандии, следовавшая за 
готигляциальной, длившаяся с 8500 до 6800 г. до н. э . Син.: 
стадия ботническая. 
С Т А Д И Я Ф Р А Н К Ф У Р Т С К А Я — [по г. Франкфурт-на-
О д е р е ] — вторая стадия наступания оледенения висла. 
Некоторыми (Soergel, 1939) принимается за второе самостоя
тельное оледенение вюрма. Син.: стадия познанская. 
С Т А К А Н Ы Л Е Д Н И К О В Ы Е — цилиндрические углубле
ния на поверхности ледника, возникающие вследствие 
более быстрого тания льда под мелкими, прогреваемыми 
солнцем обломками пород . Ср. Стол ледниковый. 
С Т А Л А Г М И Т — минер, натечное образование (чаще 
известковое), возникающее на дне пещер при испарении 
капающей сверху минерализованной воды и нарастающее 
снизу вверх. 
С Т А Л А Г М И Т Л А В О В Ы Й — столбообразной формы и не
больших размеров тело эффузивной п. , возникающее при 
фонтанирующем извержении маловязкой лавы основного 
состава на остывшую поверхность старого лавового потока 
или покрова. 
С Т А Л А К Т И Т — минер, натечное образование, нарастаю
щее на потолках пещер, рудников и спускающееся вниз в ви
де сосулек. Образуются при испарении минер, воды, проса
чивающейся по трещинам известняков. Такая вода являет
ся жесткой, так как содер. углекальциевую соль, бикарбо
нат C a ( M g ) H 2 ( C 0 3 ) 2 , — легко растворимое, но непрочное 
соединение. При испарении воды выделяется также угле-
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кислый газ, а оставшийся вторичный монокарбонат 
C a ( M g ) C 0 3 оседает. С. и поднимающиеся снизу сталагмиты 
могут соединяться, образуя колонны, которые постепенно 
заполняют стареющие пещеры или отдельные их участки. 
Иногда назв. С. применяется и к натечным образованиям 
льда в холодных пещерах., 
С Т А Л А К Т И Т Л А В О В Ы Й — свисающий нарост, образо
ванный просачивающейся расплавленной лавой с потолка 
пустого лавового „туннеля. 
С Т А М П И Й С К И Й Я Р У С [по древнеримскому назв. 
г. Этамп — Стампиум, Ф р а н ц и я ] , Rouvi l l , 1853,— см. 
Рюпельский (рупелъский) ярус. 
С Т А Н Д А Р Т Н О Е ( С Р Е Д Н Е Е К В А Д Р А Т И Ч Е С К О Е ) 
О Т К Л О Н Е Н И Е — неотрицательное значение корня квад
ратного из дисперсии случайной величины, которое часто 
обозначают через а. С. о. есть характеристика рассеяния 
той же размерности, что и сама случайная величина. Вы

борочное С. о. есть S 

хп — выборка объема п, х — выборочное среднее. С. о. 
используется весьма широко, является характеристикой 
устойчивости исследуемой случайной величины. 
С Т А Н Д А Р Т Н Ы Й О Б Ъ Е М —__см. Объем стандартный. 
С Т А Н Д А Р Т Ы (ГОСТ) У Г Л Е Й — стандарты промышлен
ной классификации углей по технологическим свойствам 
для отдельных разрабатываемых м-ний; основываются на 
данных хим. состава и технологических свойствах с выделе
нием марок (классов): для бурых углей — по содер. рабочей 
влаги; для каменных — по выходу летучих и спекаемости; 
для антрацитов по выходу летучих веществ и теплоте 
сгорания. В зависимости от направления использования 
углей (коксование, газификация, полукоксование, гидри
рование, энергетика) устанавливаются дополнительные 
требования. Напр. , для углей коксовой шихты существуют, 
кроме того, довольно ограниченные пределы зольности и 
содер. S и Р . Устанавливаются по ГОСТ 9414—60, ГОСТ 
12112—66 и ГОСТ 12113—66. 
С Т А Н Н И Н [stannum — олово] — м-л, C u 2 F e S n S 4 . Тетр. 
Габ. пссвдотетр. Дв. по {111}, дв. прорастания по {102}. 
Сп. несов. по {110} и {001}. Агр.: зернистые; часто мелкие 
включения в др . м-лах. Оливково-серый. Бл. метал. Тв. 
3—4. У д . в. 4,5. В пегматитах, в гидротерм, высокотемпера
турных м-ниях — оловорудных, вольфрамовых, полиметал
лических в асе. с касситеритом, сфалеритом, блёклыми 
рудами и др . При распаде твердого раствора образует мел
кие включения в сфалерите. Разнов.: кестерит. По рентге
нографии и отчасти по составу различают станнин I, II, III, 
IV. Син.: оловянный колчедан. 
С Т А Н Н О П А Л Л А Д И Н И Т — м л, P d 3 S n 2 (?) Примеси Си, 
Pt , Куб . (?). Включения в ферроплатине. Не изучен. 
С Т А Н Н О Э Н А Р Г И Т — м-л, оловянный аналог энаргита. 
Теоретическая формула C u 3 S n S 4 . Природный С . — 
Cu 3 (Sn , A s ) S 4 , где Sn > As. Ромб. В гидротерм, м-ниях. 
Очень редкий. 
С Т А Н Ц И Я А Э Р О Г Е О Ф И З И Ч Е С К А Я — автоматическая 
аппаратура для аэрогеофиз. съемок, имеет несколько кана
лов для одновременного измерения магнитного поля, элект
ромагнитного поля, интенсивности у-излучения и определе
ния высоты полета. В существующих С. а. используются 
каналы для измерения интенсивности у-излучения 
( А С Г М — 2 5 ) , спектральных у-измерений (АСГ—48) и для из
мерений магнитного поля ( А С Г М — 2 5 , АСГ—48) . Плановая 
привязка аэрогеофиз. измерений осуществляется визуаль
но (штурманом), с помощью аэрофотосъемки и радиогеоде
зической аппаратуры. 
С Т А Н Ц И Я Г А М М А - К А Р О Т А Ж Н А Я — устройство для 
гамма-каротажа скважин, включающее измерительную 
аппаратуру и необходимое оборудование. Датчик д л я изме
рения у-излучения опускается на кабеле в скважину в 
специальной гильзе. Регистрация интенсивности у-излуче
ния производится автоматически на пульте управления. 
Последний вместе с лебедкой для подъема и опускания ка
беля устанавливается обычно в специально оборудованной 
автомашине. Для привязки измерений по глубине (вдоль оси 
скважины) лентопротяжный механизм записывающего 

устройства синхронизирован с механизмом подъема кабеля. 
Серийно выпускаются каротажные радиометры: «Виток», 
« З о н д » и др . Разработаны гамма-каротажные радиометры 
д л я каротажа скважин в процессе бурения с бескабельной 
передачей сигнала от датчика, размещенного в колонковой 
трубе, на пульт управления (Р —100 Б С К ) . 
С Т А Н Ц И Я « З Е М Л Я » — с м . Станция сейсмическая. 
С Т А Н Ц И Я К А Р О Т А Ж Н А Я — устройство д л я автома
тической записи каротажных диаграмм и регистрации 
показаний скважинных приборов при исследованиях сква
жин геофизических. Широко применяются С. к,, рассчитан
ные на работу с 3-жильным и 7-жильным каротажным кабе
лем, запись каротажных диаграмм на которых производит
ся на фоторегистраторе (каротажном осциллографе) или на 
электронном самопишущем потенциометре. В фоторегистра
торе с зеркальным гальванометром рамка последнего пово
рачивается пропорционально измеряемому напряжению 
электрического тока, в связи с чем перемещается световой 
блик, проектируемый на движущуюся фотобумагу. С. к. 
с электронным потенциометром более удобна при открытом 
способе записи, не чувствительном к механическим помехам, 
и при компенсационном способе измерений, повышающем 
чувствительность. Серийно выпускаются С. к. разл. кон
струкций, рассчитанные для каротажа скважин разной 
глубины и технологии бурения. При глубине скважин более 
3—4 км применяются С. к. типа « О К С » , рассчитанные на 
работу с одножильным бронированным кабелем (большого 
веса при малом диаметре, с теплоизоляцией) . Измеритель
ная схема делится на 2 части — скважинную и поверхност
ную, что позволяет уменьшить непроизводительные подъе
мы кабеля. Применяется запись с фоторегистратором и 
электронным самопишущим потенциометром. Имеются спе
циальные С. к. д л я радиоактивного, магнитного и газового 
каротажа. 
С Т А Н Ц И Я О К Е А Н О Л О Г И Ч Е С К А Я — точка в Мировом 
океане, определяемая ее географическими координатами, 
в которой производится комплекс океанологических наблю
дений (метеорологических, гидрологических, гидрохим. , 
гидробиологических, геол., геофиз. и т. д . ) . 
С Т А Н Ц И Я О П О Л З Н Е В А Я — научно исследовательская 
организация, изучающая ' закономерности оползневого про
цесса и эффективность противооползневых мероприятий 
путем длительных стационарных наблюдений. Цель изуче
ния — прогноз оползневых явлений и разработка наиболее 
эффективных Meg борьбы с ними. 
С Т А Н Ц И Я С Е Й С М И Ч Е С К А Я — комплект аппаратуры 
для приема, усиления и регистрации упругих колебаний, 
вызванных искусственными взрывами при проведении поле
вых сейсморазведочных работ. Основная часть аппаратуры 
С. с. состоит из определенного числа сейсмических каналов, 
устроенных идентично. Каждый сейсмический канал состоит 
из одного или гр. сейсмоприемников, подводящего кабеля, 
усилителя и регистратора. Движения почвы, преобразован
ные в сейсмоприемнике в электрические колебания, усили
ваются в усилителе д о величины, достаточной д л я их ре
гистрации. Кроме того, в усилителе при помощи электриче
ских фильтров осуществляется частотная селекция про
пускаемых сигналов, цель которой состоит в подавлении 
помех, отличающихся от полезных волн своей частотной 
характеристикой. В регистраторе сейсмические сигналы 
фиксируются в виде сейсмограммы. Методы регистрации 
разделяются на 2 гр.: прямая запись и промежуточная 
запись с последующим воспроизведением. И з методов пря
мой записи наиболее распространен осциллографический. 
При этом способе колебания регистрируются на фотобумаге 
способом отклонений светолуча при помощи шлейфного 
осциллографа. Сейсмические сигналы преобразуются в 
отклонение луча зеркальными гальванометрами, число 
которых равно числу каналов станции. Из методов проме
жуточной записи наибольшее распространение в последнее 
время получила промежуточная магнитная запись, при 
которой возбужденные взрывом сейсмические сигналы после 
усиления записываются на магниточувствительную пленку. 
Достоинством этого метода является возможность мно
гократного воспроизведения записи с целью подбора опти
мальных условий приема — частотной фильтрации, ампли
тудной регулировки и направленного приема (см. Метод 
регулируемого направленного приема). Промежуточная 
запись позволяет также использовать аналоговые и цифро
вые машины д л я автоматического построения разрезов. 263 
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Воспроизведение магнитных пленок при промежуточной за
писи может осуществляться разл. способами; в настоящее 
время наиболее распространены: осциллографический, 
перописный и переменной плотности. Кроме основной 
аппаратуры С. с. включает р я д вспомогательных блоков — 
питания, связи и д р . Вся аппаратура монтируется в кузове 
автомобиля, вездехода или в виде переносных блоков. 
Стандартные С. с. выпускаются серийно и предназначены 
для работ на разл. частотах методами отраженных ( M O B ) 
и преломленных ( М П В , К М П В ) волн. В настоящее время 
выпускается сейсморазведочная аппаратура типа «Поиск», 
для которой характерна блочная компоновка аппаратуры, 
позволяющая путем набора унифицированных функцио
нальных блоков получать сейсморазведочную аппаратуру 
разной канальности и разл . методического назначения. 
Син.: станция сейсморазведочная, сейсмостанция. 
К. А. Некрасова, Ю. И, Иэварин. 

С Т А Н Ц И Я С Е Й С М О Л О Г И Ч Е С К А Я — комплект сейсми
ческой аппаратуры и вспомогательного оборудования, 
обеспечивающий регистрацию и последующий анализ зем
летрясений. При сейсмологических исследованиях, т. е. 
при регистрации естественных землетрясений, для опреде
ления местоположения достаточно сильных землетрясений 
с магнитудой М > 4,5 применяются стационарные С. с. 
Сейсмоприемники стационарных С. с. устанавливают в 
штольнях или глубоких подвалах, реже — на дне морей 
и океанов. Д л я регионального изучения эпицентральных 
зон катастрофических землетрясений, а также в разведочной 
сейсмологии применяются подвижные высокочувствитель
ные С. с. регионального типа, обеспечивающие увеличение 
записи смещения почвы до (10—200) X 10 3 раз. Д л я приема 
и регистрации упругих колебаний, вызываемых естествен
ными землетрясениями и крупными искусственными взры
вами, используется сейсмическая аппаратура с магнитной 
записью — С. с. « З е м л я » , состоящая из отдельных блоков, 
легко транспортирующихся. С. с. « З е м л я » применяется в 
основном при экспедиционных исследованиях методом 
обменных волн землетрясений. 

С Т А Н Ц И Я С Е Й С М О Р А З В Е Д О Ч Н А Я — син. термина 
станция сейсмическая. 
С Т А Н Ц И Я Э Л Е К Т Р О Р А З В Е Д О Ч Н А Я ( Э Р С — 2 3 ) — спе
циальная станция, предназначенная д л я проведения элект
роразведочных работ методами ВЭЗ и Д Э З . Состоит из 
измерительной лаборатории и генераторной гр. , смонтиро
ванных на 2 автомашинах. Основной частью измерительной 
лаборатории является 4-шлейфовый осциллограф с фотогра
фической регистрацией измеряемых величин. Там ж е нахо
дятся пульты управления и рация д л я связи с генераторной 
гр. В качестве источника тока используются 2 машинных ге
нератора мощн. 5 или 11 квт напряжением 450 в каждый. 
Используется при работе с большими разносами питающих 
электродов, применяемых при большой глубине разведки. 
С Т А Р И Ц А — старое, брошенное, русло реки, обычно 
дугообразно изогнутое, оставленное ею при прорыве узкой 
части (шейки) меандра; представляет собой с у х у ю или за
болоченную ложбину, иногда с водой (старинное озеро) . 
Встречается гл. обр. на поймах, иногда на первой террасе, 
редко на более высоких, так как постепенно заполняется 
осадками и заплывает в результате гравитационного движе
ния (перемещения) поверхностного слоя г. п. 
С Т А Р О С А Д К А — соль (поваренная, глауберова, сода и 
д р . ) , накопившаяся постепенно из новосадки в тех случаях, 
когда последняя не растворялась полностью при понижении 
концентрации или повышении температуры рапы. М е ж д у 
С. и новосадкой отсутствуют какие-либо изолирующие 
прослои, напр. , ила, и поэтому при значительном разбавле
нии рапы С. может перейти в раствор. Слои С. на некоторых 
озерах достигают мощн. 10 м и более. Представляет большой 
промышленный интерес и на некоторых озерах разрабаты
вается. 
С Т А Р О С Т Ь Р Е Л Ь Е Ф А — см . Цикл эрозионный. 
С Т А С И Т — м-л, син. девиндтита. 
С Т А С С Ф У Р Т И Т — м-л, волокн. разнов. борацита, 
содер. Fe. 
С Т А Т И С Т И К А — характеристика наблюдений. Всякая 
функция t (xi, . . ., хп) наблюдений (х,, . . ., хп) назы
вается С. При выборе С. необходимо изучать их свойства, 
в частности б у д у т ли С. достаточными, несмещенными, со-
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С Т А Т И С Т И К А М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я — см. Математи
ческая статистика. 
С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Й В Е С — см. Энтропия. 
С Т А Ц И О Н А Р Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — участок зем
ной поверхности с определенными гидрогеол. условиями, 
оборудованный постоянной сетью пунктов с необходимой 
аппаратурой д л я гидрогеол. наблюдений или производства 
опытных работ, с целью усовершенствования методов гид
рогеол. изысканий. 
С Т А Ц И Я [ s tat io — место, пребывание] — наиболее дробное 
подразделение ареала, представляющее собой место, соот
ветствующее жизненным потребностям данного вида. 
С Т В О Р К А — 1 . О д н а из частей (обычно половина) ракови
ны некоторых беспозвоночных (брахиопод, двустворчатых 
моллюсков, остракод, листоногих). 2. У диатомовых водо
рослей часть кремневого панциря, состоящая из диска и 
загиба; имеет разнообразную форму , очертания и структуру, 
что является одним из важных систематических признаков; 
полностью отвечает эпитеке и гипотеке в случае отсутствия 
у них пояскового ободка. Основная часть панциря, сохра
няющаяся в ископаемом состоянии. 
С Т Е А Т И Т — м-л, син. жировика. См. Талькит. 
С Т Е Б Е Л Ь — часть растения, морфологически и функцио
нально связывающая м е ж д у собой основные органы пита
ния — корень и листья. Имеет первичное и вторичное строе
ние и служит д л я отложения запасных питательных веществ. 
Обладает неограниченным верхушечным ростом. 
С Т Е Б Е Л Ь К И Л Е Д Я Н Ы Е — л е д я н ы е столбики, расположен
ные пачками перпендикулярно к замерзающей поверхности. 
Длина их достигает 12 см при толщине до 0,5 см. Вырастают 
гр. , образуя щетки или «ледяную траву». Могут поднимать, 
сдвигать и сталкивать обломки по уклону поверхности, 
участвуя в морозной сортировке материала. См. Грунты 
структурные. 

С Т Е Г О З А В Р Ы (Stegosauria) [атеуос, (стегос) — покров, 
крыша; oaijpog (саврос) — ящер] — вымершие животные, 
относящиеся к птицетазовым динозаврам, до 10 м в длину, 
ходившие на 4 ногах, хотя передние конечности были много 
короче задних. Череп маленький с крошечным головным 
мозгом. На спине имелся панцирь из одного или двух про
дольных рядов костных пластин (величиной до 1 м) , верти
кально сидевших в коже, переходивших на хвосте в костные 
шипы. Н. юра — н. мел Европы, в. юра Африки, в. юра — 
н. мел С. Америки. 
С Т Е Г О Ц Е Ф А Л Ы [хефсЛя (кефале) — голова] — вымер
шие земноводные длиной до 2 м, имевшие в отличие от совр. 
земноводных сплошной (панцирный) череп с отверстиями 
д л я глаз, ноздрей и пинеального органа. Тело в некоторых 
местах было защищено кожным окостенением (брюшной 
панцирь). З у б ы у одних форм были простые конические, 
а У ДР-— со сложной складчатой дентинной основой (напр. , 
у лабиринтодонтов). Личинки дышали жабрами. Наряду 
с гидрофильными С. существовали и ксенофильные, выхо
дившие на сушу. Многие формы С. являются руководящи
ми. Возникли от кистеперых рыб. Ср. девон — триас. 
С Т Е К Л Е Ц — корневой или донный слой старосадки мира
билита, имеющий монолитное строение. Термин употребля
ется в 3 . Сибири. 
С Т Е К Л О В У Л К А Н И Ч Е С К О Е — магм, расплав, застыв
ший в виде аморфного стекла с полным отсутствием или 
небольшим количеством к-лов. Разнов. С. в., получившие 
особые назв. в зависимости от состава, содер. воды или 
особенностей структуры: обсидиан, камень смоляной (пех-
штейн), пемза, перлит, тахилит, сордавалит, гиаломе-
лан. 
С Т Е К Л О К В А Р Ц Е В О Е — искусственное стекло, состоя
щее почти полностью из кремнезема. Приготовляется путем 
плавки массивного кварца или кварцевого песка, содер. ми
нимальное количество примесей (не более сотых долей про
цента). В природе такие породы исключительно редки, поэ
тому применяемые для получения С. к. монолитный кварц 
и песок перед использованием подвергаются тщательной 
очистке. Характеризуется высокой механической, термиче
ской и хим. устойчивостью. Лучшими являются совершенно 
прозрачные разнов. , менее качественные — полупрозрач
ные и матовые. Используется д л я опт. изделий, хим. посу
ды, специальных ламп накаливания и для др. целей, гл. 
обр. в технике. 
С Т Е Л А — совокупность проводящих тканей в осевых орга
нах растений. Строение ее отличается большим разнообра-
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зием. Разнообразная конфигурация проводящих тканей на 
поперечном сечении осевых органов совр. и ископаемых рас
тений нашла свое выражение в классификации типов С. 
В основном различают 2 типа С : протостелу — без сердце
вины и сифоностелу, где в центре массива проводящих тка
ней лежит сердцевина. Протостела характерна д л я наиболее 
древних представителей наземной растительности — псило-
фитовых, в поперечном сечении круглая (гаплостела) или 
лопастная (актиностела). Сифоностела встречается во всех 
типах высших растений кроме псилофитов, но у большинст
ва плауновидных, членистостебельных и папоротникообраз
ных развивается наряду с протостелой. Большинству голо
семенных и всем покрытосеменным свойственна только си
фоностела. 
С Т Е Л Л Е Р И Т — м-л, C a A l 2 S i 7 0 1 8 - 7 Н 2 0 . Габ. пластинча
тый. Тв. > 3. У д . в. 2 ,1 . Ранее рассматривался как разнов. 
стильбита, однако отличается от последнего ромб. синг. 
и опт. свойствами. В гидротерм, жилах . 
С Т Е Н И Е Р И Т — м-л, идентичен гетерогениту. 
С Т Е Н О З А К О Н — син. термина закон постоянства углов 
кристаллов. 
С Т Е Н О Н И Т [по фам. Стеной] — м-л, S r 2 A l [ F 5 I C 0 3 ] . 
Мон. Агр. зернистые и вкрапленность. Бесцветный, белый. 
Бл. стеклянный. Тв. 4. Уд . в. 3 ,86. 
С Т Е Н О С И Н К Л И Н А Л Ь [CTTEVOC, (стенос) — узкий] — уз
кая длинная складка, у которой длина больше ширины 
в десятки раз. Термин употребляется очень редко. 
С Т Е Н С Т Р У П И Н [по фам. Стенструп] — м-л, Na Се(Мп, 
T a , F e ) H [ ( S i , P ) 0 4 ] 3 . Примесь N b 2 0 3 до 4 ,4%. Триг. Габ. 
ромбоэдрический. Буровато-красный до чёрного. Тв. 5. 
Уд . в. 3 ,1—3,6. С мурманитом, уссингитом и др . в нефелин-
содалитовых сиенитах и пегматитах. 
С Т Е Н Х У Г Г А Р И Т — м-л, C a F e ( S b O ) ( A s 0 3 ) 2 . Тетр. Габ. 
псев дооктаэдрический. Оранжевый. 
С Т Е П Е Н И С В О Б О Д Ы С И С Т Е М Ы — в физ . химии и тер
модинамике число условий (температура, давление, концен
трация), которые можно в известных пределах произвольно 
менять, не изменяя равновесия системы. 
С Т Е П Е Н Ь Б И Т У М И Н И З А Ц И И — доля битуминозных 
компонентов в орг. веществе. Термин безусловно неудачный, 
поскольку в нем заложено ошибочное понимание природы 
битуминозных веществ как продукта прогрессирующей 
«битуминизации* орг. вещества. Предпочтительнее в ука
занном выше смысле пользоваться термином •чбитумоид-
ный коэффициент» ((3). 
С Т Е П Е Н Ь И З М Е Л Ь Ч Е Н И Я П Р О Б Ы (S„) — числовое 
выражение, определяющее отношение максимального раз
мера исходных частиц (d„c) к максимальному размеру час
тиц после дробления (dk). С. и. п. определяется по формуле 

due 
S " = dk • 
С Т Е П Е Н Ь И З М Е Н Ч И В О С Т И Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х П Р И 
З Н А К О В — количественное выражение (в результате раз
ведки) изменений мощн., строения, состава, плотности или 
др. свойств тел полезных ископаемых. Наиболее часто сте
пень изменчивости выражается коэф. вариации (V), по
казывающим степень изменчивости исследуемого при
знака (а) по отношению к среднеариф. (М) его зна-

о 
чению, выраженному в процентах: V = " ^ - 1 0 0 % , где а — 
среднеквадратичное отклонение исследуемого признака 
от среднего его значения, устанавливаемого по р я д у измере
ний. Существуют и др . способы выражения степени из
менчивости. См. Изменчивость геологических свойств 
тел полезных ископаемых. 
С Т Е П Е Н Ь К И С Л О Т Н О С Т И , Мияки, 1969 ,—петрохим. 
параметр, характеризующий кислотность г. п. и представ
ляющий собой отношение (в ат.% ): С. к. = R : Si , где R —• 
сумма ат. % всех катионов, исключая кремний, Si — атом
ное процентное содер. в г. п. кремния. 
С Т Е П Е Н Ь М Е Т А М О Р Ф И З М А , ТШеу, 1 9 2 4 , — с т а д и я ме
таморфизма. Понятие С. м. параллелизуется с понятием 
метам, фация. Различают низкую, среднюю и высокую С. м. 
Породы низкой С. м. отвечают фации зеленых сланцев, 
средней — эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаци
ям, высокой — гранулитовой и эклогитовой фациям. На
ряду с понятием метам, фация термин особенно широко ис
пользуется в амер. и англ. лит. Ср. Ступень метаморфизма. 

С Т Е П Е Н Ь М Е Т А М О Р Ф И З М А У Г Л Е Й — т е р м и н сво
бодного пользования. Употребляется в сравнительной фор
ме: малая, средняя, высокая, а также в понятии марка 
угля для каменных клареновых углей. См. Стадии мета
морфизма углей. 
С Т Е П Е Н Ь М И Н Е Р А Л И З А Ц И И П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — 
син. термина минерализация подземных вод. 
С Т Е П Е Н Ь Н А С Ы Щ Е Н Н О С Т И К Р Е М Н Е З Е М О М — пет
рохим. параметр, характеризующий избыток или недоста
ток кремнезема в г. п. Определяется: 1) к о э ф . О = S — З а — 
—2с — b (Заварицкий, 1950) или Q ' = О + 0,01ft -а 
(Штейнберг, 1964) в характеристиках Заварицкого; 2 ) квар
цевым числом Ниггли (см. Коэффициент скорости насы
щения кремнеземом); 3 ) весовым процентным содер. норма
тивного кварца в системах нормативных Ниггли и C I P W . 
С Т Е П Е Н Ь Р А З В Е Д А Н Н О С Т И М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я — 
соответствие полноты, достоверности, представительности и 
надежности полученных при разведке данных о геолого-
промышленных параметрах м-ния требованиям промыш
ленности, предъявляемым при проектировании и строи
тельстве горнорудного предприятия. В С С С Р законода
тельно установлены для разл. по степени сложности гр. 
м-ний определенные количественные соотношения кате
горий запасов, при которых их детальная разведка счита
ется законченной. Если принять такую степень разведан-
ности за единицу, то соответственно при меньших соотно
шениях запасов по категориям степень разведанности будет 
выражаться в долях единицы. 
С Т Е П Е Н Ь Р А З Л О Ж Е Н И Я Т О Р Ф А — процентное содер. 
в торфе бесструктурной массы, заключающей наряду с гу-
миновыми веществами мельчайшие частицы нсгумифиниро-
ванных растительных остатков. Определяется методом мик
роскопии. Зависит гл. обр. от состава исходных растений 
и условий среды разложения, в значительно меньшей мере — 
от возраста торфа. Со С. р. т. связаны его важнейшие хим. 
и физ . свойства. 
С Т Е П Е Н Ь С О К Р А Щ Е Н И Я П Р О Б Ы ( S c ) — числовое вы
ражение, определяющее отношение веса исходной пробы 
(Оис) к весу сокращенной пробы (Qc). Определяется по 

формуле Sc = • 
С Т Е П Е Н Ь С О Р Т И Р О В К И — качественная характеристи
ка сортировки осадков (или осад . п . ) . Принято считать, что 
осадки при значении коэффициента сортировки менее 
2 сортированы хорошо, при 2—4 — средне, а при более 
4 — плохо. 
С Т Е П Е Н Ь У Г Л Е Ф И К А Ц И И — син. термина группа угле
фикации. 
С Т Е П Ь — см. Зона степная. 
С Т Е П Ь П Е С Ч А Н А Я — плосковолнистая песчаная равнина, 
покрытая дернинно-злаковой растительностью (ковыль, 
типчак и т. п.); С. п. не выходит за пределы лесостепи на 
севере и полупустыни на юге. Понятие песчаные степи при
менительно к р-нам Ср. Азии и Закавказья не имеет геомор
фологического смысла и не является термином. 
С Т Е Р Е О Х Р О М А Т И З М — с м . Цвет минералов. 
С Т Е Р И Н Ы ( С Т Е Р О Л Ы ) [atspEOc, (стереос) — твердый] — 
высокомолекулярные полициклические спирты конденси
рованной структуры, входящие вместе со своими производ
ными — стеридами (сложными эфирами С , содер. жирные 
кислоты) в гр. липоидов. Более широкое понятие стероиды 
включает помимо С. и стеридов р я д родственных по струк
туре соединений живого вещества (напр. , желчные кисло
ты, некоторые витамины, гормоны и д р . ) . С. , в меньшей мере 
стериды широко распространены в животных и раститель
ных организмах и играют большую роль в их жизнедеятель
ности. Среди С. животного происхождения наиболее типич
ным является холестерин С ^ Н ^ О Н , среди С. растений — 
ряд фитостеринов (эргостерин, ситостерин и д р . ) , близких 
к холестерину по составу и строению. С. обладают опт. ак
тивностью. Некоторые исследователи связывают опт. актив
ность нефтей с наличием в них производных С. 
С Т Е Р К О Р И Т [stercus — помет, навоз] — м-л, ( N H ) 4 -
• N a H [ P 0 4 ] - 4 Н 2 0 . Мон. Габ. призм. Агр. кристаллические, 

желваки. Белый д о коричневого. Тв. 2 . У д . в. 1,61. Раство
рим в воде. В гуано (птичий помет, содер. N, Р, К, Са). 
С Т Е Р О И Д Ы — см. Стерины. 
С Т Е Р Р Е Т Т И Т [по ф а м . Стерретт] — м - л , S e [ P 0 4 ] - 2 Н 2 0 . 
Ромб. Габ. призм. Сп. ср. по {110}. Бесцветный, желтова- 265 
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тый. Тв. 5. У д . в. 2,36. В м-ниях фосфоритов в пустотках 
желваков псевдовавеллита. 
С Т Е Р Р И И Т [по фам. Стерри] — м-л, P b 7 ( S b , A s ) 8 S i 9 . 
Ромб. Черный. Двуотражсние сильное от белого до серого. 
В мраморе, асе. с мэдокитом, веенитом, буланжеритом, 
джемсонитом и др . 
С Т Е Т Е Ф Е Л Ь Д И Т — м - л , A g i - a S b j - i C O . O H . H a O M ? ) . Куб. 
Агр. крупнозернистые, порошк. Желтый. Тв. 3—4. Уд . в. 
4,6. Гипергенный. С галенитом, пиритом и халькозином 
в кварцевых жилах. 
С Т Е Ф А Н И Т — м-л, A g 3 S b S 4 . Ромб. Габ. короткопризм., 
таблитчатый, пирамидальный. Дв. обычны по {110}, реже 
по {130}. Сп. несов. по {010} и {021}. Агр. зернистые, вкрап
ленность. Серовато-до железно-черного. Черта железно-
черная. Бл. метал. Тв. 2—2,5 . У д . в. 6 ,3 . В гидротерм. 
Ag и Ag-Co м-ниях малых Глубин и приповерхностных 
с аргентитом, полибазитом, пираргиритом, тетраэдритом 
и др . Возможно, иногда супергенный. Изредка является 
рудой Ag. 
С Т Е Ф А Н С К И Й Я Р У С [по латинизированному назв. 
г. Сен-Этьен-Стефанус, Ф р а н ц и я ] , Mayer-Eymar, 1878,— 
в. ярус (в континентальных ф а ц и я х ) в. отдела каменноуголь
ной системы, согласно двучленному делению ее, принятому 
в 3 . Европе. Приблизительно соответствует в. карбону С С С Р 
С Т И Б А Р С Е Н — м-л, разнов. аллемонтита — гомогенная 
фаза AgSb . 
С Т И Б И К О Н И Т ( С Т И Б И А Н И Т ) — м л, S b S b 2 0 6 O H . Ча
сто примесь Са. Куб . Агр.: плотные, порошк. , корочки, гроз
девидные, почковидные. Светло-желтый. Тв. 4—5,5 . У д . в. 
5 ,58. В з . окисл. , в Sb охрах свалентинитом и др . Псевдомор
фозы по антимониту. Разнов. арсенстибиконит частично 
содер. As вместо Sb. 
С Т И Б И О Д Ю Ф Р Е Н У А З И Т — м-л, идентичен веениту. 
С Т И Б И О П А Л Л А Д И Н И Т — м-л, P d 3 S b . Куб . (?) Округ
лые зерна. Серебристо-белый, серый, бронзово-бордовый. 
Бл. метал. Тв. 4,5. У д . в. 9,5. В м-ниях P t с сульфидами 
Fe, Си, Ni . Мало изучен. 
С Т И Б И О С К Л Е Р О К Л А З — м-л, сурьмяный аналог сар-
торита, P b ( S b , A s ) 2 S 4 с отношением Sb : As = 2. Воз
можно, идентичен твинниту. 
С Т И Б И О Т А Н Т А Л И Т — м л, S b ( T a , N b ) 0 4 , образует не
прерывный изоморфный ряд со стибиоколумбитом. Ромб. 
Дв. полисинтетические. Сп. ср. по {010}, несов. по {100}. 
Темно-бурый. Тв. 5,5. У д . в. 7 ,34—5,98 . Обладает пиро
электрическими свойствами. В пегматитах. 
С Т И Б Н И Т — м-л, син. антимонита. 
С Т И В Е Н С И Т — м-л, M g 2 , 8 8 M n 0 , o 2 F e 2 + 0 , o 2 [ ( O H ) 2 | -
• S i 4 0 1 0 ] o , i 6 -{Хо, 1 б ( Н 2 0 ) 4 } . Близок к триоктаэдрическим 

монтмориллонитовым м-лам. Некоторые исследователи 
С. считают смешаннослойным м-лом — тальк-сапонитом. 
Позднсгидротерм. в полостях базальта; в аргиллитах. 
С Т И Г М А Р И И [атгуца (стигма) — пятно] —дихотомически 
разветвленные основания стволов сигиллярий, ботродендро-
нов и лепидодендронов. На поверхности С. расположены 
в шахматном порядке круглые рубцы, возникшие вследствие 
отпадения особых придатков (аппендиксов), выполняющих 
функции корней. Карбон — пермь. 
С Т И Л О Л И Т О В А Я П О В Е Р Х Н О С Т Ь — см. Поверхность 
стилолитовая. 
С Т И Л О Л И Т Ы — я с н о видимые невооруженным глазом 
шиповидные или столбчатые выступы слоя, вдающиеся 
иногда достаточно глубоко в соседний слой, обладающие 
тонкой продольной штриховатостью, отражающей следы 
скольжения, и обычно покрытые тонкой глинистой плен
кой, утолщающейся к концам выступов. Представляют наи
более рельефные элементы сутуро-стилолитовых поверх
ностей, с которыми они связаны. Чаще всего встречаются 
в известняках, иногда в доломитах, редко в песчаниках, 
известково-глинистых и аргиллитовых п. Размеры выступов 
стилолитов обычно измеряются несколькими см, но иногда 
достигают 1 м и более. Обычно характерны для определен
ных горизонтов толщ карбонатных п. Проблема происхож
дения стилолитов окончательно не решена. 
С Т И Л У Э Л И Т — м-л, ( C e , L a ) 3 [ B 3 0 6 | S i 3 0 9 ] . Триг. С орти
том и уранинитом в радиоактивных р у д а х . 
С Т И Л Ь Б И Т [атЛ[Зо (стильбо) — блистаю; по блеску] — 
м-л, цеолит C a f A ^ S i y O i s ] - 7 Н 2 0 . Мон . Габ. пластинчатый. 
Секториальные дв. прорастания по {001}. Сп. в. сов. по 

266 {010}. Агр.: сноповидные, сферолитовые. В пустотах базаль

тов с др . цеолитами. Иногда в трещинах сланцев, гнейсов. 
Сип.: десмин. 
С Т И Л Ь П Н О М Е Л А Н — м-л, ( K , H 2 0 ) ( F e 2 + , F e ' 4 , M g , A l b • 
• [ ( O H ) 2 | S i 4 0 , o ] - Х ^ Н г О Х ? ) . Структура слоистая, близ

кая тальковой. Большие колебания содер. F e 3 + и F e 2 +  

обусловливают значительные различия его физ. и опт. 
свойств. Мон. Габ. пластинчатый, игольчатый. Агр. радиаль
нолучистые, сноповидные. Сп. сов. по {001} и несов. по {010}. 
Золотисто-бурый до зеленовато-черного. Тв. 3—4. Уд . в. 
2 ,59—2,96. В слабо метаморфизованных сланцах, часто 
в форм, железистых кварцитов. В гранитах, гнейсах им 
замещаются хлорит, биотит и амфибол. Разное . : парсеттен-
сит, ферростильпномелан, ферристильпномелан, мангано-
стильпномелан. 
С Т И Л Ь П Н О Х Л О Р А Н — м-л, ( C a , K , H 2 0 ) ( A l , F e , M g ) 3 • 
• [ ( O H , O ) 2 | ( S i , P ) 4 O 1 0 ] - { Х „ ( Н 2 0 ) 4 } (?). Близок вермику
литу (?). Гекс. (?). Желтые и бронзово-красные чешуйки. 
У д . в. 2,77. 
С Т И М У Л Я Т О Р Ы — с м . Ингибиторы (отрицательные 
катал изатор ы). 
С Т И П Е Л Ь М А Н Н И Т ( Ш Т И П Е Л Ь М А Н Н И Т ) — м-л, раз-
нов, флоренсита, содер. V. 
С Т И С Т О Л И Т — син. термина небулит. См. Мигматит. 
С Т И Х Т И Т [по фам. Стихт] — м-л, M g 6 C r 2 ( O H ) i 6 [ C 0 3 ] • 
• 4 Н 2 0 . Триг. Сп. сов. по {0001}. Агр.: спутанноволокн., 

плотные, чешуйчатые. Лиловый до розового. Бл. восковой 
до жирного. Тв. 1,5—2. У д . в. 2,16. Жирный на ощупь. 
В серпентинизированных ультраосновных п. с барбертони-
том. Син.: хромбруньятеллит. 
С Т И Ш О В И Т — м-л, S i 0 2 . Тетр. Устойчив при высоких Р и Т. 
С Т О Й К О С Т Ь У Г Л Е Й Т Е Р М И Ч Е С К А Я ( Т Е Р М О С О П Р О 
Т И В Л Е Н И Е ) — свойство углей сопротивляться механиче
скому разрушению при нагревании. Повышается с увеличе
нием спекаемости угля и уменьшается с повышением влаж
ности, зольности и выхода летучих веществ. Определяется 
по ГОСТ 9183—59 и 7714—55. 
С Т О К — 1. Перемещение воды в процессе ее кругооборота 
в форме стекания по земной поверхности (сток поверхност
ный) и в толще земной коры (сток подземный). Поверхност
ный С. делят на склонный (происходящий по склонам мест
ности) и русловой (происходящей по руслам рек и времен
ных водотоков). 2. Количество воды, стекающей с данного 
участка суши (водосбора) за некоторое время (сутки, ме
сяц, год или любой иной промежуток времени); выражается 
(в мм слоя воды) расходом, модулем, коэф. С. 
С Т О К П О Д З Е М Н Ы Й — 1. Перемещение воды в толще 
земной коры под действием гидравлического уклона или 
пьезометрического напора от обл. питания к обл. разгруз
ки. 2. Количество воды, проносимое подземным потоком 
через его поперечное сечение в единицу времени или за не
который период времени. 
С Т О К Р Е К И О Н Н Ы Й — количество истинно растворенных 
веществ (в т) , проносимых рекой через любое поперечное 
сечение за более или менее длительный промежуток време
ни (декада, месяц, сезон, год). 
С Т О К Р Е К Т В Е Р Д Ы Й —количество взвешенных, влеко
мых по д н у и растворенных веществ (в т), проносимых ре
кой через любое поперечное сечение за более или менее 
длительный промежуток времени (декада, месяц, сезон, 
год). Различают отдельно сток взвешенных, влекомых по дну 
наносов и растворенных веществ. Характеризует интенсив
ность эрозионной деятельности в данном речном басе. Вели
чина его крупных речных систем измеряется десятками 
млн. т в год. См. Сток рек ионный. 
С Т О К Е З И Т ( С Т О К С И Т ) [по фам. Стоке] — м-л, C a 2 S n 2 • 
• [ S i e O i a ] - 4 Н 2 0 . Ромб. К-лы пирамидальные. Сп. сов. по 

{110} и несов. по {010}. Бесцветный. Тв. 6 . У д . в. 3 ,19. В Li 
пегматитах с касситеритом; иногда саксиннтом. Редкий. 
С Т О К С А З А К О Н — см. Закон Стокса. 
С Т О Л Л Е Д Н И К О В Ы Й — массивная каменная глыба или 
плита, лежащая на ледяной подставке на поверхности лед
ника. Образование С. л . объясняется тем, что глыба не про
гревается солнцем до своей нижней поверхности и предохра
няет от таяния находящийся под нею лед. Если ледяная 
подставка, или ножка, растает и глыба упадет, то процесс 
образования С. л.^ начнется сначала. 
С Т О Л Б Р У Д Н Ы Й — первично или вторично обогащенный 
участок рудного тела, обычно столбообразной формы, среди 
более бедных руд . Обычно имеет крутое падение; может 
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быть образован как раздувами жил (морфологический С. р . ) , 
так и зонами повышенной концентрации ценных компонен
тов, не связанной с изменениями морфологии жил (концент
рационный С. р . ) . Образование обусловливается гл. обр. 
литологическими и структурными факторами. При главен
ствующей роли литологичсского фактора С. р. приурочены 
либо к местам пересечения жилами благоприятных гори
зонтов (битуминозные прослои и т. п . ) , либо к контакту жил 
с глинками трения, либо к местам экранирования водоне
проницаемыми п. Структурный фактор проявляется в заме
щении рудами тонкораздробленных п. в сочленениях жил 
под острым углом; в отложении богатых р у д вдоль линии 
пересечения различно ориентированных ж и л , а также в ме
стах их изгибов и утонений. С. р . — характерная форма мно
гих постмагм, м-ний, в частности золотоносных кварцевых 
и др . рудных жил (напр. , «Материнская жила» в Калифор
нии и др. ) . 
С Т О Л Б Ы — назв. в Сибири и на Урале скал или утесов, 
образовавшихся в результате выветривания и денудации. 
С Т О Л Б Ы Э О Л О В Ы Е — о б р а з у ю щ а я с я в аридных обл. 
в горизонтальных или слабо наклонных пластах в результа
те выдувания относительно слабых п. Нередко увенчаны 
бронирующей, более устойчивой породой. Низкие формы 
называются эоловыми столами. 
С Т О Л И К Ш Э Н Д А — прибор д л я количественного опреде
ления минер, состава руд и г. п. под микроскопом; обеспе
чивает определение суммарной длины отрезков параллель
ных линий, пересекающих тот или иной м-л. 
С Т О П С — Г Е Е Р Л Е Н С И С Т Е М А — см. Система Стопе — 

С Т О Т Т Й Т [по фам. Стотт] — м-л, F e G e ( O H ) 6 . Тетр. Габ. 
псевдооктаэдрический. Сп. ср. по {100} и {010}; несов. по 
{001}. Темно-коричневый. Бл. жирный. Тв. 4,5. У д . в. 
3,596. В з . окисл. 
С Т О Х А С Т И Ч Е С К И Й — управляемый законами теории 
вероятностей, случайный. 
С Т О Х А С Т И Ч Е С К О Е М О Д Е Л И Р О В А Н И Е — см. Мате
матическая геология. 
С Т Р А Н А — в геоморфологии, обширный участок земной 
поверхности, рельеф которой определяется преобладанием 
каких-либо сходных крупных форм. Различают С . — рав
нинные, горные. В схемах геоморфологического райониро
вания С . — одна из высших классификационных категорий. 
См. Районирование геоморфологическое. 
С Т Р А Н А Г О Р Н А Я — сложное горное поднятие, в состав 
которого входит несколько горных систем, часто разл. по 
структурным особенностям, внешнему облику и иногда воз
расту. Типичной С. г. является Кавказ, состоящий из Пред
кавказья, Б. Кавказа, Закавказья, М. Кавказа и Армян
ского вулк. нагорья. 
С Т Р А Н А Р А В Н И Н Н А Я — обширная территория на зем
ной поверхности, геоморфологический облик которой опре
деляется преобладанием равнин. Относится к наиболее 
крупным формам рельефа — геотектурам. 
С Т Р А Н А С Т О Л О В А Я — обширная территория, приподня
тая над окружающей местностью, обладающая четко выра
женными, иногда крутыми и ступенчатыми склонами и пло
ской водораздельной поверхностью. Обычно сложена гори
зонтально залегающими п. , часто с бронирующим верхним 
пластом, сохраняющим равнинность рельефа. По перифе
рии С. с. может быть расчлененной; отделившиеся от нее 
части также имеют плоские вершины и называются столо
выми останцами, или горами (останцы-свидетели). Долины 
в С. с. часто имеют вид каньонов. В С С С Р типичными С. с. 
являются Средне-Сибирское плоскогорье, Тургайское плато, 
Устюрт; в Ю. Африке плато Карру и др . Относится к типу 
равнин пластовых (пластовое плато). См. Рельеф столово-
останцовый. 
С Т Р А Н С К И И Т [по фам. Странский] — м-л, C u Z n 2 [ A s 0 4 ] 2 . 
Трикл. Сп. сов. по {100} и по {010}, ср . по {001} и {101}. Ко
рочки. Ярко-синий. Тв. 4. У д . в. 5 ,23. В з . окисл. развивается 
по халькопириту. 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Е Д И Н И Ц А — Стратиграфи
ческое подразделение. 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я К Л А С С И Ф И К А Ц И Я — см. 
Классификация стратиграфическая. 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я К О Л О Н К А — с м . Колонка 
стратиграфическая. 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я К О Н Д Е Н С А Ц И Я — см. Кон
денсация стратиграфическая. 

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я — см. 
Биостратиграфия. 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Т Е Р М И Н О Л О Г И Я — см. Тер
минология стратиграфическая. 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й К О Д Е К С — свод основных по 
ложений стратиграфической классификации, терминологии 
и правил стратиграфической номенклатуры. 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е Н А З В А Н И Е — с м . Название 
стратиграфическое. 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е ( Е Д И Н И 
ЦА) — отл. (слои г. п . ) , выделяемые по совокупности орг. 
(преимущественно) и неорг. особенностей, занимающие опре
деленное положение в общей последовательности напластова
ний геол. образований, слагающих земную кору, и имеющие 
относительно изохронные границы. С. п. объективно отра
жает своеобразие естественного этапа геол. развития регио
на или Земли в целом, выявляемого на основании необрати
мой эволюции орг. мира. К а ж д о е С. п. выражает определен
ный геол. возраст, отличающий его от смежных С. п. В за
висимости от значимости события, которое представляют 
С. п. , объем и географическое распространение их различ
ны. Обычно, чем выше ранг С. п. , тем на большей террито
рии оно может быть прослежено, т. е. сохраняет свои ха
рактерные особенности. Различают С. п. 3 категорий: 1) об
щие (планетарные), которые являются общими д л я всего 
земного шара (или для нескольких континентов): гр. , систе
ма и, нередко, ярус; 2) провинциальные (в пределах палео
биогеографических провинций) — ярус , зона; и 3 ) регио
нальные — горизонт, слои с географическим названием и 
местная зона. С. п. объединяются в стратиграфические шка
лы и схемы, где показаны их объем и соподчиненность. 
Поскольку С. п. является вещественным выралгением отрез
ка относительного геол. времени, к а ж д о м у из них соответст
вует эквивалентное ему геохронологическое подразделе
ние. Т. Н. Алихова. 

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я [stratum — слой] 1. Раздел историче
ской геологии, охватывающий вопросы исторической после
довательности, первичных взаимоотношений и географиче
ского распространения осад . , вулканогенных и метам, обра
зований, слагающих земную кору и отражающих естествен
ные этапы развития Земли и населявшего ее орг. мира. Ос
новными целями стратиграфии являются: установление 
первичной последовательности залегания и возрастных соот
ношений г. п. д л я отдельных участков земной коры как 
условия, необходимого д л я выяснения истории развития 
земной коры, а также для решения задач структурной геоло
гии, геол. съемки и поисково-разведочных работ; создание 
общей для всего земного шара естественной шкалы относи
тельной геол. хронологии, т. е. единой схемы периодиза
ции истории Земли, как необходимой базы всякого истори-
ко-геол. исследования. 2. Описание последовательности 
залегания геол. образований какой-либо страны или региона. 
Л. С. Либрович. 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я Д О Н Н Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й — раздел 
морской геологии, посвященный изучению последователь
ности залегания и истории накопления донных осадков совр. 
водоемов. В С. д . о. применяются методы биостратигра
фии, абсолютной геохронологии, литологического иссле
дования осадков. Основными ее задачами является восста
новление палеогеографических условий и истории геол. 
развития водоемов. Разработка С. д . о. необходима также 
для исследования процессов осадконакопления методом 
абсолютных масс, д л я расчета геохим. балансов, для изу
чения распределения мощн. осад. форм, на дне морей и океа
нов и т. д . 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я К Л И М А Т И Ч Е С К А Я — см . Климато-
стратиграфия. 
С Т Р А Т И С Ф Е Р А — оболочка Земли, сложенная в основном 
из осад, и бывших осад, (метаморфических) п. 
С Т Р А Т И Т Е К С Т У Р Ы — см. Породы карбонатные. 
С Т Р А Т И Ф И К А Ц И Я [stratum — слой, пласт, facere — 
делать] — 1. Положение отдельных частей геол. образований 
в вертикальном разрезе . Может устанавливаться на основа
нии возрастных, литологических, петрографических, хим. , 
морфологических и др . особенностей геол. образований, 
слагающих разрез. 2. Расслоенность в изв. п.; термин непра
вильно образован и не рекомендуется д л я употребления. 
С Т Р А Т И Ф И К А Ц И Я С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н А Я — все ви
ды слоистости: как наслоение (напластование), так и слой
чатость, т. е. внутренняя текстура слоев. Иногда С. G. 267 
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называют расчленение отл. на горизонты, свиты, пачки, что 
совершенно неверно. 
С Т Р А Т О В У Л К А Н ( С М Е Ш А Н Н Ы Й В У Л К А Н ) , Wolf, 
1914,— собирательное понятие, характеризующее все поли
генные вулканы, построенные из лавовых потоков и накоп
лений рыхлого материала. В таких вулканах извержения 
обычно начинаются взрывом, выбрасывающим рыхлый ма
териал: бомбы, лапилли, пепел и др . Позднее рыхлый ма
териал покрывается потоками лавы. С . — наиболее распро
страненная форма вулканов центр, типа; конус его дости
гает высоты от нескольких сот м д о нескольких км, кратер 
чаще имеет ф о р м у воронки, расширенной обрушением сте
нок, диаметр которой достигает 1 км и более. Влодавец 
(1954) предлагает называть С . — вулкан, характер деятель
ности которого периодически резко менялся, а именно, 
чисто эксплозивная деятельность сменялась почти чисто 
эффузивной , последняя снова эксплозивной, и т . д . В ре
зультате тело вулкана сложено неоднократно переслаиваю
щимися отл. пирокластических образований и сплошными 
покровами лав, причем первые являются более мощными. 
Смешанным вулканом он предлагает называть вулкан, 
формировавшийся при почти одновременном извержении 
лав и пирокластических продуктов. 

С Т Р А Т О И З О Г И П С Ы — линии, соединяющие точки рав
ных абс. или относительных отметок поверхности любых 
геологических тел: пласта, интрузивного тела, жилы, сбро
са, надвига и т. п. С. пользуются при построении карт под
земного рельефа или структурных карт. 
С Т Р А Т О С Ф Е Р А — вторая оболочка атмосферы, находя
щаяся м е ж д у тропосферой и ионосферой. 
С Т Р А Т О Т И П — к о н к р е т н ы й разрез отл. одного обнажения и 
(или) нескольких близко расположенных какой-либо страти
графической единицы (яруса, горизонта или местного под
разделения свиты и др.) , -который исследователем, впервые 
выделившим эту единицу, указывается и описывается в ка
честве ее типового разреза. Служит эталоном для после
дующего сравнения с соответствующими по геол. возрасту 
отл. др . р-нов. Пока С. остается доступным для изучения 
и сравнения, он не может быть заменен в качестве нового С. 
каким-либо другим разрезом. С. должен находиться в той 
местности, от географического назв. которой или от назв. 
расположенных в ее пределах отдельных участков или пунк
тов (басе, рек, возвышенностей, населенных пунктов и д р . ) 
происходит собственное наименование данного стратиграфи
ческого подразделения. Отличается наибольшей в данном 
р-не полнотой, дает достаточно отчетливое представление 
о соотношениях и границах слагающих его отл. с непосредст
венно подстилающими и покрывающими образованиями, 
позволяет с достаточной определенностью установить поло
жение данного стратиграфического подразделения среди 
подразделений более высокого стратиграфического ранга 
(яруса в отделе, свиты в серии и т. п . ) . Л. С. Либрович. 
С Т Р А Т О Т И П И З Б Р А Н Н Ы Й — син. термина, лекто-
стратотип. 
С Т Р А Т О Т И П И Ч Е С К А Я М Е С Т Н О С Т Ь — территория, 
в пределах которой расположены стратотип и парастрато-
типы, либо лектостратотип и неостратотип данного страти
графического подразделения. 
С Т Р А Т О Т И П И Ч Е С К И Й Р А Й О Н — понятие, применя
емое вместо термина стратотип при изучении континен
тальных, преимущественно четвертичных и верхнеплйоце-
новых отл., аккумуляция которых происходит в процессе 
формирования совр. рельефа. П о д С. р. понимается терри
тория, в пределах которой развит ряд обнажений, позволяю
щих установить (иногда на значительном расстоянии) стра
тиграфическую последовательность генетически различных 
отл., приуроченных к разл. элементам рельефа (террасам, 
междуречьям и др . его формам) . 
С Т Р А Ш И М И Р И Т [по имени Страшимира Димитрова] — 
м-л, С и 4 [ А 5 0 4 ] 2 ( О Н ) 2 - 2 , 5 Н 2 0 . Мон. Габ. удлиненный до 
волокн. Агр.: тонкочешуйчатые, сферолитовые, корочки. 
Белый с зеленоватым оттенком. Бл. перламутровый, ж и р 
ный. У д . в. 3 ,81 . Замещает тиролит и корнваллит. В з. 
окисл. Си м-ния, асе. с арсенатами Си и карбонатами. 
С Т Р Е Л К А — 1. Мыс или часть территории, имеющая вид 
острого угла м е ж д у 2 сливающимися реками. 2. Часть 
острова (напр. , в Ленинграде верхняя часть Васильев
ского острова и н и ж н я я часть Каменного острова), име-

268 ющая в плане вид острого угла. 3. Длинная узкая пе

ресыпь (напр. , Арабатская С , разделяющая Сиваш и Азов
ское море) . См. Коса. 
С Т Р Е С С ( О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н О Е Д А В Л Е Н И Е ) — опре
деленно ориентированное одностороннее давление в верхней 
части земной коры, под влиянием которого происходит де
формация г. п. Под действием С. образуются складки про
дольного изгиба, а также система трещин, в которой разли
чаются 2 главных направления: перпендикулярно усилию 
и под углом 45°. П о д действием С. последовательно проис
ходят раздробление, истирание, развальцовывание, раздав
ливание частиц м-лов г. п. С . — один из факторов мета
морфизма (наряду с гидростатическим или всесторонним 
давлением, температурой и поровыми растворами), вызы
вающий появление закономерной пространственной ориен
тировки м-лов в породах и, возможно, способствующий их 
перекристаллизации. Проявление С. связано с тект. движе
ниями и осуществляется только в твердом или обладающем 
свойствами твердого материале. В этой связи говорят об 
уменьшении относительной величины С. с глубиной, однако 
и в глубинных метам, п. встречаются явные признаки про
явления С. Считается, что одностороннее давление способ
ствует кристаллизации стресс-минералов. 
С Т Р Е С С - М И Н Е Р А Л Ы — м - л ы , образующиеся или устой
чивые при значительном одностороннем давлении (стрессе). 
П о Харкеру, к С.-м. относятся такие м-лы, поле устойчи
вости которых на Р — Г-диаграмме при действии стресса 
расширяется или появляется вновь (напр. , мусковит, хло
рит, альбит, эпидот, цоизит, клиноцоизит, амфиболы, ди-
стен, ставролит, тальк и хлоритоид) . 
С Т Р О Б И Л ( С Т Р О Б И Л У С ) — син. термина шишка. 
С Т Р О Е Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — характер сложения г. п. 
из минер, частиц (зерен) или обломков п. В русской, немец
кой и большей частью франц. петрографической литературе 
морфология минер, зерен, образующих г. п., обычно назы
вается структурой пород, а их взаимное расположение —• 
текстурой пород. В амер. , англ. и частично во франц. геол. 
лит. обозн. противоположные: морфологические признаки 
минер, зерен именуются текстурой, а их пространственные 
соотношения — структурой. При обоих словоупотреблениях, 
однако, понятие «С. г. п .» является более общим и вклю
чает как структурные, так и текстурные их признаки. 
С. г. п . находится в тесной связи с их происхождением и по-
томусущественноразличноупород разных генетических клас
сов, групп и д а ж е более мелких генетических подразделений. 
С Т Р О Е Н И Е К Р И С Т А Л Л А Б Л О К О В О Е — характери
зующееся незначительным смещением отдельных участков 
структуры блоков относительно друг друга, иногда разде
ленных внутренними трещинами. См. Кристаллы моза
ичные. 
С Т Р О Е Н И Е П Л А С Т А У Г Л Я — см. Пласта угля строение. 
С Т Р О Е Н И Е П Р Е М Е Т А М О Р Ф Н О Е — изл. син. термина 
структура реликтовая. 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е — 
разнообразные г. п. , применяющиеся в строительстве. Выде
ляются строительные камни естественные (камень пиле
ный, тесаный, рваный) и рыхлые С. м. е. (песок, гравий, 
галечник, щебень). По применению в сгроительстве С. м. е. 
делятся на : а ) материалы д л я фундаментов и стеновые: 
бутовый и штучный камень; б) кровельные материалы: 
кровельный сланец и др . 
С Т Р О М А Т И Т [греч. «строма> — постель, л о ж е ] , Huber, 
1943,— текстурная разнов. хоризмита, соответствующая 
понятию послойный мигматит в немецко-швейцарской но
менклатуре мигматитов. 
С Т Р О М А Т О Л И Т Ы — карбонатные наросты (биогермы) 
на дне водоема, имеющие выпуклую или неровную поверх
ность и сложную внутреннюю слоистость. Образоватслями 
С. считаются низшие водоросли (синезеленые и д р . ) с при
месью хим. и механического карбоната, застрявшего м е ж д у 
нитями водорослей, бактерии. Все строматолитовые обра
зования очень мелководного происхождения и тесно связа
ны с условиями осадконакопления, в т. ч. и его химизмом. 
Обычно располагаются в зонах опреснения или засолонения 
или в зонах с периодической сменой соленой и пресной во
ды, где не могут жить животные и более высокоорганизо
ванные водоросли. Внутренней и внешней структурой С. 
пользуются д л я их классификации и для местного и регио
нального сопоставления и расчленения отл. С. известны 
с протерозоя, особенно обильны от докембрия до ордовика. 
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С Т Р О М А Т О П О Р О И Д Е И (Stromatopora) [яброс, (порос) — 
отверстие] — вымершие морские колониальные организмы. 
Их известковый скелет (ценостеум) имеет разл. размеры (от 
нескольких мм до нескольких м в поперечнике), бывает 
сферическим, караваевидным, желваковидным, пластин
чатым, ветвистым и инкрустирующим с бугристой верхней 
поверхностью, состоит из большого числа горизонтальных 
пластин — лямин или изогнутых, выпуклых пузырьков, 
пронизанных вертикальными столбиками разл . длины, на
зываемых радиусами. Скелетная ткань некоторых С. по
ристая и пронизана каналами, называемыми зооидными 
трубками. Предполагается, что ценостеум при жизни орга
низма облекался с верхней поверхности живой тканью мно
гих мелких полипообразных организмов, эктодермические 
клетки которых и образовали слой ценостеума. Делятся 
на 3 отряда: сферонтиноиды, строматопороиды и лабехиои-
ды. Образовывали рифы. Кембрий — палеоген. 
С Т Р О Н Ц И А Н И Т [по г. Строншиан, Шотландия] — м-л, 
БгСОз. Sr частично замещается Са (кальциостронцианит, 
эммонит), реже Ва, РЬ. Ромб. К-лы призм, д о игольчатых. 
Дв. обычны по {ПО}, часты тройники, четверники, полисин
тетические дв. Сп. ср. по {110}, несов. по {010} и {021}. 
Агр.: зернистые, столбчатые, волокн. Бесцветный, серый, 
желтоватый, зеленоватый, красноватый. Бл. стеклянный. 
Тв. 3 ,5 . У д . в. 3 ,72 . Растворяется в НС1 со вскипанием. Гид
ротерм, с целестином, баритом, кальцитом, цеолитами, суль
фидами. В пустотах и трещинах в известняке, мергеле, гли
нах, в кальцитовых «шляпах» соляных куполов. Второсте
пенная руда Sr. 

С Т Р О Н Ц И Й — хим. элемент II гр. периодической системы, 
порядковый номер 38, ат. в. 87, 63; состоит из 4 стабильных 
изотопов. Средний изотопный состав обычного С. следую
щий: S r M — 0,56%, S r 8 6 — 9 ,86%, S r " — 7 , 0 2 % , S r 8 8 — 
82 ,56%. Один из изотопов С. S r 8 7 накапливается в природе 
за счет радиоактивного распада Rb. В связи с этим С. г. п. 
и м-лов, содержащих рубидий, обогащен S r 8 7 и соотношение 
S r 8 7 / S r 8 6 в разл. геол. образованиях варьирует в широких 
пределах. Минимальное соотношение этих изотопов уста
новлено для метеоритов (0 ,699) . Накопление радиогенного 
С. ( 5 г 8 7 р а д ) в рубидийсодер. м-лах и г. п. используется д л я 
определения их возраста стронциевым методом. Среднее 
содер. С. в земной коре 4 , 0 — 4 , 5 - Ю - 2 вес. %. В магм. п. С. 
не образует самостоятельных м-лов, а входит как и з о м о р ф 
ная примесь в разл. кальцийсодер. м-лы или образует соб
ственно стронциевые м-лы — целестин ( S r S O , i ) и стронциа
нит ( S r C 0 3 ) , встречающиеся преимущественно в осад , и 
гидротерм, образованиях. 
С Т Р О Н Ц И Й - А П А Т И Т — м-л, син. бвловита. 
С Т Р О Н Ц И Й - А Р С Е Н А П А Т И Т — м-л, син. ферморита. 
С Т Р О Н Ц И О Б О Р И Т — м л , ( M g , C a ) S r ( H 2 0 ) [ B , 0 6 ( O H ) 2 ] . 
Мон. (? ) . Габ. пластинчатый. Агр.: кристаллические микро
включения. Бесцветный. В каменной соли. 
С Т Р О Н Ц И О Л И Т Ы — с м . Целестинолиты. 
С Т Р О Н Ц И О Х И Л Ь Г А Р Д И Т ( С Т Р О И Ц И О Г И Л ГАР-
Д И Т ) — м-л, ( C a , S r ) 2 [ B 5 0 8 ( 0 H ) 2 ] C l ; при Са: Sr = 1 : 1. 
Трикл. К-лы левые и правые таблитчатые, реже столбчатые. 
Сп. сов. по {001}, ср . по {211}. Бесцветный, желтоватый. Бл. 
стеклянный. Тв. 5—7. У д . в. 2 ,99 . В сильвинитах с ангид
ритом, кварцем, целестином, борацитом и д р . 
С Т Р У К Т У Р А — 1. Д л я магм, и метам, п. , совокупность 
признаков г. п., обусловленная степенью кристалличности, 
абс. и относительными размерами и формой к-лов, способом 
их сочетания между собой и со стеклом, а также внешними 
особенностями отдельных минер, зерен и их агр. Структур
ные признаки магм, и метам, п. связаны с процессами кри
сталлизации и изменения м-лов. С. является важнейшим 
диагностическим и классификационным признаком г. п., 
наряду с минер, и хим. составом. См. также: Структура 
осадочных пород, Структура руд. 2. В тектонике, прост
ранственная форма залегания г. п. Термин тект. С. или про
сто С. применяется очень широко. Говорят о С. Земли в це
лом, о С. отдельных ее обл., р-нов и небольших участков. 
Часто С. называют разл. типы складок, поднятий, куполов 
и другие элементарные формы залегания г. п. В нефтяной 
геологии под термином С. часто понимают приподнятые, 
положительные тект. формы (антиклинальные, брахианти-
клинальные, диапировые и др . складки, купола, своды 
и пр.) , благоприятные д л я образования залежей нефти и 
газа. См. Структура тектоническая. 3 . В палинологии, 

внутреннее строение экзины, не отражающееся обычно на 
контуре споры или пыльцевого зерна. 
С Т Р У К Т У Р А А Г Л О М Е Р А Т О В А Я — разнов. обломочной 
структуры пирокластических п. , состоящих гл. обр . из круп
ных обломков — вулк. бомб, лапиллей и глыб. 
С Т Р У К Т У Р А А Г П А И Т О В А Я — разнов. гипидиоморфно-
зернистой структуры, присущая нефелиновым сиенитам 
(в т. ч. агпаитам Ю. Гренландии). Характеризуется идимор-
физмом щелочных полевых шпатов и нефелина по отноше
нию к цветным м-лам. 
С Т Р У К Т У Р А А Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я — чрезвычайно 
тонкая структура некоторых изв. и метам, п. , составные 
части которых неразличимы д а ж е п. м. (основная ткань 
некоторых порфироидов, милонитов и т. п . ) . 
С Т Р У К Т У Р А А К С И О Л И Т О В А Я — структура кислых 
стекловатых вулк. п., характеризующаяся наличием аксио-
литов, т. е. сферолитовых образований, в которых волокна 
группируются в виде радиальных лучей вокруг прямой или 
изогнутой линии, а не вокруг центра, как в собственно 
сферолитпах 
С Т Р У К Т У Р А А Л Л О Т Р И О М О Р Ф Н О З Е Р Н И С Т А Я — 
характеризующаяся тем, что м-лы, слагающие г. п. , не имеют 
специфических кристаллографических очертаний, т. е. яв
ляются аллотриоморфными. Син.: структура паналлотри-
морфнозернистая, панксеноморфнозернистая. 
С Т Р У К Т У Р А А Л Ь В Е О Л Я Р Н А Я — син. термина струк
тура петельчатая (петлевидная), употребляемый франц. 
петрографами. И з л . термин. 
С Т Р У К Т У Р А А М И Г Д А Л О И Д Н А Я — характеризующая
ся наличием миндалин-пустоток в г. п. , заполненных цео
литами, м-лами кремнекислоты, кальцитом, хлоритом, эпи-
дотом и др . постмагм, продуктами. 
С Т Р У К Т У Р А А Н Д Е З И Т О В А Я — син. термина структу
ра гиалопелитовая. 
С Т Р У К Т У Р А А П Л И Т О В А Я — характеризующаяся оди
наковой (и слабой) степенью идиоморфизма кварца и поле
вых шпатов, или д а ж е большей степенью идиоморфизма 
кварца. Свойственна б. ч. аплитовым жильным п., сложен
ным гл. обр. кварцем и полевыми шпатами. 
С Т Р У К Т У Р А А Ф А Н И Т О В А Я — макроскопически одно
родная структура плотных вулк. п. (афанитов) , состоящих 
из стекла и мелких кристаллических индивидов, неразли
чимых без микроскопа. 
С Т Р У К Т У Р А А Ф И Р О В А Я — с т р у к т у р а порфировых п., 
лишенных фенокристаллов. 
С Т Р У К Т У Р А Б Е Т О Н Н А Я — син. термина структура 
цементная. 
С Т Р У К Т У Р А Б И Т У М И Н О З Н О Г О У Ч А С Т К А — выяв
ляющаяся с помощью люминесценции (обычно под люминес
центным микроскопом) пространственная неоднородность 
в качественном составе битуминозных веществ в пределах 
единой битумонасыщенной зоны, обусловленная процес
сами естественного хроматографического их фракциониро
вания. Особенно хорошо выражена в карбонатных п. 
С Т Р У К Т У Р А Б Л А С Т О В А Я ( В Л А С Т И Ч Е С КАЯ ) — об
щий термин д л я обозн. всех структур, возникших в резуль
тате бластеза. Разделяется на ряд конкретных С. б .— 
бластогранитовую, бластоофитовую и т. д . Син.: структура 
кристаллобластовая (кристаллобластическая), катабласти-
ческая. 
С Т Р У К Т У Р А Б О С Т О Н И Т О В А Я — структура основной 
массы сиенитовых схизолитов.(жильных п. типа бостонитов, 
бостонитовых порфиров) , характеризующаяся флюидально 
или беспорядочно расположенными, часто вильчатыми 
лейстами щелочного полевого шпата с извилистыми, зуб
чатыми ограничениями лейстов. 
С Т Р У К Т У Р А ( Т Е К С Т У Р А ) Б Р Е К Ч И Е В А Я ( Б Р Е К Ч И Е -
В И Д Н А Я ) — структура магм, и метам, п. , характеризую
щаяся наличием в г. п. угловатых обломков и цементирую
щей массы, отличающейся от обломков или минер, сост., 
или структурой, или генезисом. 
С Т Р У К Т У Р А В А Р И О Л И Т О В А Я [ ф р . variole — о с п а ] — 
разнов. сферолитовой структуры, наблюдаемая в основных 
вулк. п.; вариоли тонковетвистые или радиальноволокни-
стые и сложены или волокнами одного м-ла (плагиоклаз), 
или тонким прорастанием 2 м-лов (плагиоклаз — авгит). 
На выветрелой поверхности вариоли выступают в виде ос
пин. 
С Т Р У К Т У Р А В Е Н Ц О В А Я ( В Е Н Ч И К О В А Я ) — струк
тура глубинных основных п. (оливиновых габбро и нори- 269 
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тов, троктолитов) с первичномагм. каемками нарастания, 
обусловленными последовательным выделением и нараста
нием вновь образующихся м-лов на ранее выделившихся. 
Син.: структура коронитовая. Ср. Структура келифито-
вая. 
С Т Р У К Т У Р А В И Т Р О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — разнов. кла-
стической структуры, свойственная вулк. туфам. Термин 
употребляется в 2 значениях: 1) как син. пепловой структу
ры; 2) для обозн. структуры г. п., состоящих преимущест
венно из обломков вулк. стекла независимо от их формы 
и размера. 
С Т Р У К Т У Р А В И Т Р О Ф И Р О В А Я — син. термина струк
тура стекловатая. 
С Т Р У К Т У Р А В О З Р О Ж Д Е Н Н А Я — см . Возрожденная 
структура. 
С Т Р У К Т У Р А В Т О Р И Ч Н А Я — возникающая под влиянием 
позднейших процессов, напр. , механического, термаль
ного или хим. воздействия. 
С Т Р У К Т У Р А Г А Б Б Р О В А Я — зернистая, близкая к алло-
триоморфнозернистой структуре глубинных основных п . — 
габбро, габбро-норитов; характеризующаяся изометричными 
формами плагиоклаза и цветных м-лов, обладающих слабой 
и примерно одинаковой степенью идиоморфизма. 
С Т Р У К Т У Р А Г А Б Б Р О - Д И А Б А З О В А Я — промежуточная 
м е ж д у габбровой и диабазовой, характерна д л я тел габбро-
диабазов, внутренних частей диабазовых силлов и нижних 
горизонтов диабазовых покровов. По сравнению с габбро
вой структурой, плагиоклаз здесь отличается заметным, 
но не резким идиоморфизмом по отношению к пироксену 
или д р . фемическому м-лу. Син. структура габбро-офито
вая. 
С Т Р У К Т У Р А Г А Б Б Р О - О Ф И Т О В А Я — син. термина 
структура габбро-диабазовая. 
С Т Р У К Т У Р А Г И А Л И Н О В А Я — син. термина структура 
стекловатая. 
С Т Р У К Т У Р А Г И А Л О П И Л И Т О ВАЯ — структура основ
ной массы э ф ф у з и в н ы х п. среднего состава, представляю
щей собой как бы войлок игольчатых микролитов, пропитан
ный обильным стеклом (или продуктами расстеклования). 
Син.: структура андезитовая. 
С Т Р У К Т У Р А Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — син. термина 
район гидрогеологический. 
С Т Р У К Т У Р А Г И П И Д И О Б Л А С Т О В А Я — зернистая 
структура метам, п. , при которой разл. м-лы обладают разл. 
степенью идиоморфизма (идиобластеза) . 
С Т Р У К Т У Р А Г И П И Д И О М О Р Ф Н О З Е Р Н И С Т А Я — бес-
порядочнозернистая структура глубинных п. сложного соста
ва, характеризующаяся разл. степенью идиоморфизма сла
гающих их м-лов (наиболее идиоморфны — темноцветные 
м-лы, менее идиоморфны — полевые шпаты, наименее — 
кварц). Разнов. С. г. являются: гранитовая, монцонитовая, 
офитовая и д р . 
С Т Р У К Т У Р А Г Л А З К О В А Я — структура только фельд-
шпатидовых п. , в которых цветные м-лы располагаются 
тангенциально или радиально вокруг и д и о м о р ф н ы х к-лов 
анальцима или лейцита, образующих глазки — оцелли, 
в процессе роста не захватывающие пойкилитово-цветные 
м-лы, а отодвигающие их. Син.: структура оцеллярная 
(оцелляровая). 
С Т Р У К Т У Р А Г Л О Б У Л Я Р Н А Я — т е р м и н понимается раз
ными исследователями по-разному: 1) структура трахиба-
зальта, содер. глобули — округлые образования анальци
ма, окруженные к-лами полевого шпата и пироксена и содер. 
включения этих м-лов (образование глобулей — ликва-
ционное); 2 ) структура стекловатых п. , содер . сфероидаль
ные образования,— глобулиты, рассеянные в фельзитовой 
массе и обладающие радиальнолучистым строением. 
С Т Р У К Т У Р А Г Л О М Е Р О П О Р Ф И Р О В А Я — разнов. пор
фировой структуры, при которой фенокристаллы образуют 
сростки или крупные скопления. 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Н И Т О В А Я — разнов. гипидиоморфно-
зернистой структуры, типичная для гранитоидных п., ха
рактеризуется идиоморфизмом цветных м-лов по отношению 
к полевым шпатам и последних — к резко ксеноморфному 
кварцу. 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Н И Т - П О Р Ф И Р О В А Я — структура 
порфировидная (с мелкозернистой основной массой) кис
лых п. 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Н О Б Л А С Т О В А Я ( Г Р А Н О Б Л А С Т И Ч Е -

270 С К А Я ) — разнов. бластовой структуры, при которой п. 

сложена более или менее изометрическими зернами, фор
ма которых может быть разл .— округлой, полиэдриче
ской, зубчатой и т . д . Свойственна гнейсам, амфиболитам, 
эклогитам, мраморам, кварцитам и др . метам, п. 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Н О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — зернистая ка-
такластическая структура п., подвергшихся механическому 
воздействию. Характерно наличие кварц-полевошпатовых 
и кварцевых участков мозаичной структуры. Этим ж е тер
мином обозначают и наличие аналогичных участков в п. 
ультрамилонитовой структуры. 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Н О Л Е П И Д О Б Л А С Т О В А Я ( Г Р А Н О -
Л Е П И Д О Б Л А С Т И Ч Е С К А Я ) — промежуточная м е ж д у гра-
нобластовой и лепидобластовой. Характеризуется наличием 
в п. значительных количеств м-лов как пластинчатой, так 
и изометричной формы. С. г.— с преобладанием пластин
чатых м-лов; с преобладанием же изометричных — лепидо-
гранобластовая структура. 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Н О Н Е М А Т О Б Л А С Т О В А Я ( Г Р А Н О -
Н Е М А Т О Б Л А С Т И Ч Е С К А Я ) — промежуточная м е ж д у 
гранобластовой и нематобластовой, с наличием в п. м-лов 
как изометричной, так и удлиненнопризматической формы, 
с преобладанием последних; структуру с преобладанием изо
метричных зерен называют нематогранобластовой. 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Н О Ф И Р О В А Я — структура основной 
массы некоторых кислых и средних порфировых п., состоя
щей из закономерных сростков полевого шпата и кварца. Ге
незис ее ранее связывали с кристаллизацией по типу эвтек
тики; в настоящее время допускают также и метасоматиче-
ское ее происхождение . 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Н У Л И Т О В А Я — термин употребляется 
в разных значениях: 1) аплитовая структура, по Завариц-
кому; 2 ) структура капельного кварца в аплитах; 3 ) мозаич
ная структура метам, пород и структура изв. п., напоми
нающая структуру зернистого песчаника и т. д . Термин сле
дует признать изл. , так как его употребление может вызвать 
ничем не оправданную асе. с г. п. гранулитовой фации мета
морфизма . 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Н У Л Я Ц И О Н Н А Я — развивающаяся 
в результате грануляции зерен м-лов г. п. 
С Т Р У К Т У Р А Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — характеризующаяся за
кономерным прорастанием 2 м-лов, причем м-л, присутст
вующий в меньшем количестве, включен в др . в виде отдель
ных вростков, напоминающих по форме клинообразные пись
мена и имеющих одинаковую опт. ориентировку на значи
тельном протяжении. Возникает часто (но не всегда) при 
кристаллизации по типу эвтектики и присуща обычно п. 
кислого состава. 
С Т Р У К Т У Р А Д А К Т И Л И Т О В А Я И Д А К Т И Л О Т И П -
Н А Я — разнов. симплектитовой структуры • При дактили-
товой, или пальцеобразной, структуре один из двух м-лов 
дает пальцеобразные формы, а др . развит в промежутках 
м е ж д у ними, при дактилотипной — наблюдается очень тон
кое взаимное прорастание м-лов, напоминающее рисунком 
отпечатки пальцев. 
С Т Р У К Т У Р А Д И А Б А З О В А Я — характеризующаяся рез
ко выраженным идиоморфизмом плагиоклаза, образующего 
беспорядочно расположенные лейстовидные призмы или 
тонкие таблицы, и аллотриоморфизмом цветного м-ла (обыч
но авгита), занимающего замкнутые угловатые промежутки 
м е ж д у призмами плагиоклаза. Выделяют следующие раз-
нов. С. д . : 1) диабазо-офитовую, или собственно диабазо
вую, структуру с примерно одинаковыми размерами м-лов 
и с заполнением каждого отдельного промежутка между 
призмами плагиоклаза одним зерном пироксена; 2 ) пойкило-
офитовую с пойкилитовыми вростками малых призм плагио
клаза в крупных зернах пироксена; 3 ) гранулито-офитовую, 
или долеритовую, с заполнением промежутка между приз
мами плагиоклаза несколькими мелкими зернами пироксе
на. Син.: структура офитовая. 
С Т Р У К Т У Р А Д И А Б Л А С Т О В А Я ( Д И А Б Л А С Т И Ч Е -
С К А Я ) — одна из разнов. бластовой структуры, характе
ризующаяся взаимным прорастанием 2 или несколь
ких м-лов; при этом отдельные минер, индивиды не яв
ляются сплошными, а распадаются на ряд вростков, 
разделенных м е ж д у собой веществом, принадлежащим др. 
минер, индивиду. С. д . имеет внешнее сходство с пегмати
товой, но является вторичной структурой, обусловленной, 
вероятно, процессами замещения. 
С Т Р У К Т У Р А Д И А Т О М О В Ы Х В О Д О Р О С Л Е Й — строе
ние диатомовых водорослей, основными элементами кото-
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рого являются: 1) сложная система пор, штрихов, ареол, 
камер и т. п., через которые происходит обмен веществ меж
ду протопластом и наружной средой; 2 ) панцирь с характер
ными утолщениями стенок (ребра, псевдосепты, бугорки) 
и разл. рода выростами (глазки, шипики, зубчики); 3 ) шов 
у пеннатных. Число и расположение структурных элемен
тов являются постоянными и используются в качестве систе
матических признаков. 
С Т Р У К Т У Р А Д О Л Е Р И Т О В А Я — разнов. диабазовой 
структуры, при которой каждый промежуток между 
идиоморфными лейстами плагиоклаза занят несколькими 
более или менее ксеноморфными зернами пироксена (не
редко вместе с оливином). Синоним: структура интергра
нулярная. 
С Т Р У К Т У Р А Д Р У З И Т О В А Я — характеризующаяся ка
емками обрастания поздних м-лов на ранее выделившихся 
м-лах с возникновением концентрического зонального строе
ния. Впервые описавший эту структуру д л я основных п. 
Беломорья Федоров (1896) считал ее настоящей структурой 
изв. глубинных п. , но теперь она считается вторичной, свя
занной только с метаморфизмом г. п. (гл. обр. оливиновых 
габбро и норитов, троктолитов). 
С Т Р У К Т У Р А Д У Ж К О В А Я — изл. син. термина структу
ра пепловая. 
С Т Р У К Т У Р А З У Б Ч А Т А Я — разнов. гранобластовой струк
туры, характеризующаяся неправильными зубчатыми огра
ничениями зерен г. п. Свойственна кварцитам, мраморам, 
контактовым и др . метам, п. 
С Т Р У К Т У Р А И Г Н И М Б Р И Т О В А Я — такое строение свя
зующей массы спекшихся туфов, при котором обнаружи
вается реликтовая витрокластическая структура г. п. От
дельные обломки вулк. стекла (дужки, рогульки и д р . ) 
спаяны друг с другом и, сохраняя свои очертания, огибают 
обломки к-лов. 
С Т Р У К Т У Р А И М П Л И К А Ц И О Н Н А Я — син. термина 
структура симплектитовая. 
С Т Р У К Т У Р А И Н Т Е Р Г Р А Н У Л Я Р Н А Я — син. термина 
структура долеритовая. 
С Т Р У К Т У Р А И Н Т Е Р С Е Р Т А Л Ь Н А Я — структура ба
зальтов и основной массы базальтовых порфиритов, характе
ризующаяся большим количеством сравнительно крупных 
микролитов, лейст плагиоклаза, образующих как бы решетку 
(остов) породы с угловатыми промежутками, заполненными 
стеклом или продуктами его девитрификации и мелкими 
зернами (распознаваемыми только п. м . ) первичных м-лов — 
авгита, магнетита и пр. 
С Т Р У К Т У Р А И С К О П А Е М Ы Х У Г Л Е Й — сочетание ин
гредиентов и микрокомпонентов угля. Различают микро-
и макроструктуру. Макроструктура — сочетание видимых 
простым глазом в вертикальном изломе разл. п о величине, 
форме и вещественному составу ингредиентов. По макро
структуре все угли разделяются на однородные или полосча
тые. Однородная структура характеризуется присутствием 
в основном одного сложного ингредиента, полосчатая — 
нескольких. Существуют полосчатые угли, состоящие из 
одного сложного, одного или двух простых и комплексно-
полосчатые — из двух сложных, одного или двух простых 
ингредиентов. Угли с разл. структурой (однородные и не
однородные) по бл. делятся на матовые, полуматовые, полу
блестящие и бл. Толщина линзочек и полос, слагаемых ингре
диентами, в полосчатых углях неодинаковая. В зависимости 
от толщины включений полосчатые угли разделяются на 
штриховатые (с включениями толщиной д о 1 мм) , тонкопо
лосчатые (1—3 мм) , среднеполосчатые (3—7 мм) , грубопо-
лосчатые (7 мм). С. и. у. полностью определяется условиями 
их образования и не зависит от степени углефикации. Лишь 
в отдельных случаях в сильно метаморфизованных углях 
полосчатость макроскопически различается менее отчет
ливо, чем в углях мало метаморфизованных. Часть иссле
дователей полосчатость углей рассматривают как текстурный 
признак, т. е. как один из типов слоистости. 
С Т Р У К Т У Р А К А П Е Л Ь Н О Г О К В А Р Ц А — характеризую
щаяся наличием мелких округлых или полигональных 
включений кварца преимущественно в полевых шпатах 
г. п. с гранитовой или аплитовой структурой. 
С Т Р У К Т У Р А К А Т А Б Л А С Т И Ч Е С К А Я — син. термина 
структура бластовая (бластическая). 
С Т Р У К Т У Р А К А Т А К Л А С Т И Ч Е С К А Я — структура кри
сталлических п. на первых стадиях изменения под влиянием 
более или менее интенсивного механического воздействия 

с изгибанием, растрескиванием и даже истиранием м-лов, 
но сохранением однородной текстуры и отсутствием сланце
ватости (в отличие от структуры милонитовой). 
С Т Р У К Т У Р А К Е Л И Ф И Т О В А Я — характеризующаяся на
личием вторичных реакционных каемок обрастания, в отли
чие от структуры венцовой. Типичным примером С. к. 
является структура пироповых перидотитов, наблюдаемых 
в виде вынесенных из большой глубины «родственных» 
включений в кимберлитах. Новая термодинамическая об
становка, в которую при этом попадает пироп, не соответст
вует полю его устойчивости, и потому он подвергается диа-
фторезу с образованием кслифитовых кайм или д а ж е с пол
ным превращением в келифит. 
С Т Р У К Т У Р А К Л А С Т И Ч Е С К А Я — общее назв. структур 
обломочных осад. п. По величине обломков делится на псе-
фитовую, псаммитовую, алевритовую и пелитовую. В при
менении к пирокластическим п. подразделяется по харак
теру обломков на литокластическую (в основном с облом
ками вулк. п) , кристаллокластическую, витрокластиче-
скую и переходные м е ж д у ними разности. Обломки обычно 
имеют остроугольную форму , не сортированы по размерам. 
С Т Р У К Т У Р А К О М П О Н Е Н Т О В И С К О П А Е М Ы Х У Г Л Е Й 
Р А С Т И Т Е Л Ь Н А Я — следы клеточного строения, наблю
даемые под микроскопом в углефицированных раститель
ных остатках — фитералах. Вальц (1956) выделены следую
щие ее типы: а-структура — очень отчетливая, клеточные 
полости ткани пустые или заполнены минер, веществом; 
[3-структура — неясно комковатая, наблюдаются единич
ные просветы клеточных полостей; у-структура — отчет
ливая, но клеточные полости заполнены аморфным орг. ве
ществом иной, чем у клеточных стенок, окраски; Д-струк-
тура видна только в проходящем свете при скрещенных ни
колях («скрытая структура») либо совершенно неразличима. 
См. Микрокомпоненты углей. 
С Т Р У К Т У Р А К О Р О Н Й Т О В А Я — син. термина струк
тура венцовая (венчиковая). 
С Т Р У К Т У Р А К О Р Р О З И О Н Н А Я — в которой соотноше
ния м-лов обусловлены коррозией ранее выделившихся м-лов 
при росте поздних. Отмечена в щелочно-ультраосновных п., 
где определена как разнов. гранобластовой структуры, от
личающаяся сочетанием элементов как первичномагм. 
строения, так и приобретенных вновь в результате мета
морфизма (метасоматоза). 
С Т Р У К Т У Р А К Р И О Г Е Н Н А Я — см. Криогенная струк
тура. 
С Т Р У К Т У Р А ( Т Е К С Т У Р А ) К Р И П Т — структура пегма
титов с пустотами миаролитовыми, содержащими хорошо 
образованные к-лы пневматолитовых м-лов (горный хру
сталь, аметист, топаз, берилл и д р . ) . С. к. не следует сме
шивать со структурой криптовой. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И П Т О В А Я — разнов. неравномернозер-
нистой структуры с многочисленными, относительно круп
ными, неплотно соприкасающимися зернами, с промежут
ками м е ж д у ними, выполненными агр. более мелких зерен. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А — конкретное пространст
венное расположение материальных частиц (атомов, ионов, 
молекул) , слагающих кристалл. См. Типы структур кри
сталлов. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А А К С И А Л Ь Н А Я — выделя
ется п о принципу связи м е ж д у формой элементарной ячейки 
и габитусом к-лов. Структура, при которой структурные 
единицы соединяются м е ж д у собой в одном направлении, 
образуя бесконечные цепи. Среди С. к. а. выделяются ти
пично цепочечные и цепочечно-подобные. С. к. а. характе
ризуются селен, теллур, ртуть, никелин, натролит, пирок-
сены, амфиболы. Структура кварца рассматривается в ка
честве промежуточной м е ж д у изометрической и цепочечной. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А А Н И З О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — 
син. термина структура кристалла планарная. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А И Д Е А Л Ь Н А Я ( И Д Е А 
Л Ь Н Ы Й К Р И С Т А Л Л ) — расположение частиц в кри
сталлической постройке, находящееся в строгом соответст
вии с геометрическими законами пространственной гр. 
симметрии и соответственной решетки. Кристаллы реаль
ные (реальные структуры) характеризуются отклонениями 
от геометрической закономерности. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А И З О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — вы
деляется по принципу связи м е ж д у формой элементарной 
ячейки и габитусом к-лов. Основой большинства С. к. и. слу
жит плотнейшая куб. упаковка или объемноцентрирован-
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ная куб. решетка. В пределах гр. С. к. и. выделяют струк
турные типы шпинели, галита, сфалерита, флюорита, анти-
флюоритовый, хлористого цезия и т. д . 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А К А Р К А С Н А Я — наиболее 
сложная структурная группировка силикатов, когда кремне-
кислородные тетраэдры образуют непрерывные трехмер
ные каркасы. Каждый ион кислорода принадлежит 2 тетра
эдрам. Х и м . формула комплексных анионов каркасного 
строения [Sin-xAlcCbn], так как часть ионов S i 4 + заменена 
ионами А 1 3 + , благодаря чему этот радикал обладает некото
рым остаточным отрицательным зарядом. Примером яв
ляются структуры кварца, полевых шпатов. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А К О Л Ь Ц Е В А Я — структур 
ная группировка силикатов, когда комплексный анион со
стоит из 3, 4 или 6 кремнекислородных тетраэдров, связан
ных друг с другом через 2 общие вершины в замкнутые 
плоские изолированные кольца. Комплексные ионы пред
ставлены соответственно [ S i 3 O g ] 6 - (бенитоит), [ S i 4 O i 2 ] 8 _  

(биотит), [ S i 6 0 2 e ] 1 2 " (берилл, диоптаз, турмалин) . Иногда 
образуются сдвоенные шестичленные кольца [ S i i 2 O 3 0 ] 1 2 _  

(миларит). 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А Л Е Н Т О Ч Н А Я — структур
ная группировка силикатов, когда кремнекислородные тет
раэдры образуют сдвоенные цепочки. Радикал представлен 
в виде [ З п О ц ] 6 - . Примером таких структур является 
структура амфиболов. Относится к аксиальной (стержневой) 
гр. структур. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А Л И С Т О В А Я — структурная 
группировка силикатов, когда кремнекислородные тетра
эдры образуют двумерные слои-листы. Тетраэдры соеди
няются друг с другом 3 общими вершинами. Радикал пред
ставлен в виде [ S i 2 0 5 ] r ' ~ . Такой структурой обладают каоли
нит, пирофиллит, тальк, слюды. Относится к планарным 
(листоватым) структурам. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А П Л А Н А Р Н А Я — один из 
трех морфологических типов структур к-лов высшей, сред
них и низших сингоний. По Костову, характеризуется от
ношениями элементов к-ла (см. Константы, кристалла гео-

I а„ b„\ (Ь„ с„\ 
метрические): с0: аа или с0: \ ~2 + 2 j и л и а° '• \ 2 2 I 

или b„ : + , меньшими 1. При отношениях, равных 

1 или близких к 1, Костов относит кристаллические струк
туры к изометрическому или псевдоизометрическому 
типу; при отношениях, больших 1 — к аксиальному 
типу (стержневые, цепочечно-подобные, цепочечные струк
туры). Син.: структура кристалла анизометрическая, 
слоистая. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л А С Л О И С Т А Я — син. термина 
структура кристалла планарная. 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л О Б Л А С Т О В А Я ( К Р И С Т А Л -
Л О Б Л А С Т И Ч Е С К А Я ) — син. термина структура бла-
стовая (бластическая). 
С Т Р У К Т У Р А К Р И С Т А Л Л О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — струк
тура пирокластических п. (вулк. туфов) , состоящих преиму
щественно из к-лов и их обломков, обладающих остроуголь
ной формой, погруженных обычно в более тонкозернистую 
связующую массу, иногда имеющую признаки пирокласти
ческого происхождения (наличие вулк. пепла и т. д . ) . Сор
тировка обломков по размерам отсутствует. 
С Т Р У К Т У Р А К У М У Л О П О Р Ф И Р О В А Я — и з л . син. тер
мина структура гломеропорфировая. 
С Т Р У К Т У Р А Л А М П Р О Ф И Р О В А Я — свойственная лам-
профирам полнокристаллическая порфировая структура, 
характеризующаяся наличием идиоморфных фенокристал-
лов цветных м-лов (обычно роговой обманки, биотита, реже 
пироксена) в мелкозернистой промежуточной массе. 
С Т Р У К Т У Р А Л Е П И Д О Б Л А С Т О В А Я ( Л Е П И Д О Б Л А -
С Т И Ч Е С К А Я ) — разнов. кристаллобластовой структуры, 
свойственная г. п. с преобладанием чешуйчатых или пластин
чатых м-лов — слюдяным, тальковым, хлоритовым слан
цам; изредка встречается в кварцитах. Д л я С. л . не обяза
тельна параллельная ориентировка минер, индивидов. Син. 
структура чешуйчатая. 
С Т Р У К Т У Р А Л Е П И Д О Г Р А Н О Б Л А С Т О В А Я — см. 
Структура гранолепидобластовая. 
С Т Р У К Т У Р А Л И Т О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — структура пи
рокластических п. , состоящих преимущественно из облом

ков вулк. п . , обладающих более или менее раскристаллизо-
ванной основной массой. Обломки обычно остроугольные, 
не сортированы по размерам и погружены в более тонкозер
нистую связующую массу, часто имеющую признаки пиро
кластического происхождения (пепловую структуру и пр. ) . 
С Т Р У К Т У Р А Л И Т О К Р И С Т А Л Л О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — 
структура пирокластических п. , обломки в которых пред
ставлены в основном фенокристаллами и раздробленными 
зернами, осколками м-лов, в подчиненном количестве вулка
ногенными п. 
С Т Р У К Т У Р А М А Р Г И Н А Ц И О Н Н А Я — син. термина 
структура рапакиви. 
С Т Р У К Т У Р А М И К Р О К О М П О Н Е Н Т О В У Г Л Е Й В Т О 
Р И Ч Н А Я — рисунок, появляющийся в некоторых микро
компонентах углей в проходящем свете при скрещенных 
николях и в отличие от скрытой структуры представляю
щий собой «рябь» или темные полосы, не связанные с расти
тельной структурой. 
С Т Р У К Т У Р А М И К Р О К О М П О Н Е Н Т О В У Г Л Е Й С К Р Ы 
Т А Я —. рисунок растительной структуры, различаемый 
в микрокомпонентах в проходящем свете при скрещенных 
николях и неразличимый при параллельных. 
С Т Р У К Т У Р А М И К Р О Л И Т О В А Я — структура основной 
массы порфировых п., состоящей из микролитов, обладаю
щих часто характерной удлиненной формой, или из микро
литов и небольшого количества стекла. С м . иногда называ
ют все структуры, характеризующиеся наличием микроли
тов, в т. ч. и такие, как гиалопилитовая, что неудачно, так 
как лишает термин его конкретного смысла. 
С Т Р У К Т У Р А М И Л О Н И Т О В А Я — общее назв. структур 
метам, п., испытавших дробление, перетирание, развальце-
вание и обладающих параллельной текстурой (последнее 
отличает их от катакластических структур). По степени раз-
вальцевания и измельчения п. различают грубомилонито-
вую и тонкомилонитовую структуру. 
С Т Р У К Т У Р А М О З А И Ч Н А Я — разнов. гранобластовой 
структуры, характеризующаяся простыми полигональными, 
не зубчатыми ограничениями плотно соприкасающихся зе
рен, в своей совокупности похожих на мозаику или на пче
линые соты. Наблюдается иногда в известняках и моно
минер, ультраосновных п. (дунитах, бронзититах), где 
вследствие вторичного разрастания м-лы утрачивают свой 
первоначальный идиоморфный характер. Син.: структура 
торцовая, сотовая. 
С Т Р У К Т У Р А М О Н Ц О Н И Т О В А Я — разнов. полнокри
сталлической гипидиоморфнозернистой структуры, свойст
венная монцонитам, отчасти сиенитам и диоритам. Харак
теризуется резким идиоморфизмом плагиоклаза по отно
шению к калишпату, играющему роль мезостазиса. Наличие 
идиморфных к-лов плагиоклаза, включенных в зерна ка-
лишпата, придает участкам г. п. сходство с пойкилитовой 
структурой. 
С Т Р У К Т У Р А Н Е В А Д И Т О В А Я — структура кислых пор
фировых п. с весьма обильными фенокристаллами и подчи
ненным количеством основной массы; структура последней 
варьирует от полнокристаллической до стекловатой. Раз-
нов, полифировой структуры (по Заварицкому). 
С Т Р У К Т У Р А Н Е М А Т О Б Л А С Т О В А Я — разнов. кристал
лобластовой структуры, обусловленная развитием удли
ненных призм к-лов (обычно амфибола) , образующих спу-
танноволокнистую массу или располагающихся параллельно 
друг другу. Если главные составные части п. имеют тонко
волокнистое строение, то структуру называют фибробла-
стовой (напр. , структура нефритов, тонковолокнистых сил-
лиманитовых сланцев и т. п . ) . 
С Т Р У К Т У Р А Н Е М А Т О Г Р А Н О Б Л А С Т О В А Я — см. 
Структура гранонематобластовая. 
С Т Р У К Т У Р А Н Е Ф Е Л И Н И Т О В А Я — структура полно
кристаллической основной массы нефелинитов и фоноли-
тов с большим или заметным количеством почти квадратных 
или шестиугольных разрезов нефелина: этим нефелинито-
вая структура отличается от микролитовой и трахитовой. 
Син.: структура фонолитовая. 
С Т Р У К Т У Р А Н О В А К У Л И Т О В А Я — см. Новакулит. 
С Т Р У К Т У Р А Н О Р И Т О В А Я — равномернозернистая поли
гональная структура, очень характерная для всех норито-
вых п. и обусловленная примерно одинаковым идиоморфиз
мом плагиоклаза и пироксена и изометрической формой 
их зерен. От габбровой отличается большей степенью идио
м о р ф и з м а всех образующих ее кристаллических индивидов, 
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а также отсутствием офитовых соотношений м е ж д у плагио
клазом и пироксеном. 
С Т Р У К Т У Р А О Б Л Е К А Н И Я — антиклиналеподобная ф о р 
ма залегания п., обусловленная плащеобразным накопле
нием осадков на подводном, довольно крупном выступе, 
сложенном более древними, обычно дислоцированными осад , 
или магм. п. 
С Т Р У К Т У Р А О Р Т О Ф И Р О В А Я — структура основной 
массы некоторых порфировых, существенно полевошпато
вых п. (ортофиров, трахитов, порфиров, порфиритов) . 
Характеризуется наличием прямоугольных и квадратных 
микролитов полевых шпатов, чаще щелочных, и весьма 
небольшим количеством кварцевого или стекловатого базиса. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — широкий термин, 
обобщающий все многообразие разл. структур, наблюдаю
щихся в осад, п., как первичных, так и подвергшихся вто
ричным преобразованиям. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Л Е В Р И Т О В А Я , 
Заварицкий, 1932 ,— структура мелкообломочных п., со
стоящих из зерен величиной от 0,01 до 0,1 мм (по другим 
авторам от 0,005 до 0,05 мм) . Соответственно преобладаю
щим размерам обломков различают крупноалевритовую 
(0 ,05—0,1 м м ) и мелкоалевритовую (0 ,01—0,05 м м ) струк
туры. Свойственна как рыхлым, так и сцементированным 
разностям мелкообломочных осад. п .— алевритам, алевро
литам, а также лёссам, некоторым пирокластическим п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Л Е В Р И Т О П Е Л И -
Т О В А Я — термин не может применяться д л я наименования 
структуры, поскольку в основу его положен текстурный 
признак — чередование алевритовых и пелитовых прослоев. 
См. Текстура осадочных пород алевритопелитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Л Е В Р О П Е Л И -
Т О В А Я , Заварицкий, 1932,— характеризующаяся присут
ствием в пелитовой глинистой массе более или менее равно
мерно рассеянной примеси алевритовых зерен (0 ,01—0,1 мм) . 
Свойственна глинам, содер. примесь алевритового материа
ла в количестве от 5 до 50% . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Л Е В Р О П Е Л И Т О -
М О Р Ф Н А Я — характеризующаяся присутствием в пели-
томорфной кристаллической массе более или менее равно
мерно рассеянной примеси обломочного материала с раз
мерами зерен 0 ,01—0,1 мм. Присуща известнякам (доломи
там), содер. примесь алевритового материала в количестве 
от 5 до 5 0 % . Алевропелитоморфной (точнее, алевропелито-
пелитоморфной) принято также называть структуру мерге
лей, в которых содер. примесь алевритового материала. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Л Е В Р О П С А М -
М И Т О В А Я — характеризующаяся плохой сортированно-
стью обломочного материала, состоящего из частиц величи
ной 0,01—1 мм. Преобладающими являются зерна песка 
(0,1—1 мм), среди которых алевритовые зерна (0 ,01—0,1 м м ) 
рассеяны в виде примеси. Свойственна алевритовым пескам 
и песчаникам. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Л Е В Р О П С А М -
М О П Е Л И Т О В А Я , Викулова, 1948,— разнов. структуры 
глинистых п., в которых среди глинистых частиц ( < 0 , 0 1 мм) , 
составляющих более 5 0 % , присутствуют алевритовые и 
псаммитовые частицы в почти равных количествах или 
с преобладанием псаммитовых. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Р Е Н О А Л Е В Р И -
Т О В А Я — термин не рекомендуется, так как в нем неудач
но соединены лат. и греч. корни. Лучше пользоваться тер
мином структура осадочных пород псаммоалевритовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Р Е Н О П Е Л И Т О -
ВАЯ — термин не рекомендуется, так как в нем неудачно 
соединены лат. и греч. корни. Лучше пользоваться терми
ном структура осадочных пород псаммопелитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Ф А Н И Т О В А Я — 
соответствует структуре осадочных пород скрытокри-
сталлической, компактной. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б А Ц И Л Л Я Р Н А Я , 
Половинкина, 1948,— структура итаколумита, харак
теризующаяся удлиненной формой зерен кварца и их рас
положением в виде рядов, отделенных друг от друга че
шуйками слюды. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б Е С П О Р Я Д О Ч Н О -
З Е Р Н И С Т А Я — структура кристаллическизернистых 
осад, п., для которой характерно неориентированное равно
мерное (без агрегатных группировок) распределение м-лов. 

Свойственна г. п. с неориентированной, массивной тексту
рой. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б И О М О Р Ф -
Н А Я — структура с сохранившимися (целыми) остатками 
раковин и скелетов тех или иных организмов. Наблюдается 
преимущественно в известняках, полностью сложенных ка
ким-либо определенным видом организмов (напр. , мшан
ками, нуммулитами, фузулинами, кораллами, форамини-
ф е р а м и ) или растений. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б И Т О Р А К У Ш Е Ч -
Н А Я — изл. син. термина структура осадочных пород 
детритовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б О Б О В А Я — 
структура некоторых п. (напр. , бокситов), сложенных бо-
бовинами, сцементированными коллоид, или кристалличе
ским веществом. Ее возникновение связывается обычно 
с коллоид, и хим. процессами, протекавшими при седимен-
тогенеэе и диагенезе. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б Р Е К Ч И Е В А Я — 
син. термина структура осадочных пород щебневая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б Р Е К Ч И Е В И Д -
Н А Я — син. термина структура осадочных пород псевдо-
брекчиевая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б Р У С Ч А Т А Я — 
син. термина структура осадочных пород мостовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д В З А И М Н О Г О 
П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я Ф О Р М — син. термина структу
ра осадочных пород конформная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д В Н Е Д Р Е Н И Я — 
син. термина структура пород инкорпорационная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д В О Л О К Н И 
С Т А Я — обусловленная волокнистой или тонкошестоватой 
формой минер, индивидов, расположенных ориентированно 
(параллельноволокнистая структура) или беспорядочно 
(спутанноволокнистая структура) . Встречается в гипсах, 
ангидритах, халцедонах, в цементе песчаников, алевроли
тов, в сферолитовых и иногда оолитовых образованиях. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д В Т О Р И Ч Н А Я — 
возникающая в первоначально образовавшейся п. под влия
нием каких-либо последующих процессов: механических, 
физико-хим. , хим. Так, напр. , разл. пелитовые структуры 
могут формироваться в процессе доломитизации известня
ков (реликтовые, органогенные, оолитовые и д р . ) , грануля
ция приводит к преобразованию более крупнозернистых 
структур в менее крупнозернистые. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г А Л Е Л И Т О -
ВАЯ — не рекомендуемый син. термина структура оса
дочных пород галечная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г А Л Е Т И Т О -
ВАЯ — не рекомендуемый син. термина структура оса
дочных пород галечная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г А Л Е Ч Н А Я — 
свойственная галечникам и конгломератам; характеризует
ся окатанной формой обломков и их размерами от 10 д о 
100 мм. В зависимости от преобладающих размеров облом
ков подразделяется на крупногалечную (50—100 м м ) , 
среднегалечную (25—50 м м ) и мелкогалечную (10—25 мм) . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г А Л Е Ч Н О Г Р А -
В И Й Н А Я — р а з н о в . крупнообломочной структуры, д л я 
которой характерна окатанная форма обломков и их разме
ры от 1 до 100 мм с преобладанием обломков гравийной раз
мерности (1—10 мм) . Свойственна конглогравелитам и рых
лым галечно-гравийным п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г А Л Е Ч Н О Щ Е Б -
Н Е В А Я — свойственная конглобрекчиям; характеризуется 
присутствием в породе угловатых (щебень) и окатанных 
(гальки) обломков величиной 10—100 мм, с преобладанием 
неокатанного кластического материала. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Е Л Е В А Я — уст. 
син. термина структура осадочных пород колломорфная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Л И Н И С Т А Я — 
уст. термин, ранее употреблялся как син. термина струк
тура осадочных пород пелитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Л О Б У Л Я Р Н А Я 
[g lobulus — шарик,) — микроструктура, представленная 
мельчайшими округлыми шариками (глобулями) кристал
лизующегося вещества. Глобули имеют вид мелких сфери
ческих капель или шариков (размером 0 ,01—0,001 и м ) . 
Свойственна кремнистым (преимущественно опаловым) п .— 
опокам, трепелам, спонголитам, диатомитам. 273 

• 18 Геологический словарь, т. 2 http://jurassic.ru/



С Т Р 

С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Р А В И Й Н А Я — 
характеризуется окатанной формой обломков и их размера
ми от 1 д о 10 мм. Свойственна как рыхлым гравийным п. , 
так и их сцементированным разностям — гравелитам. Вы
деляют мелко- (1—2,5 мм) , средне- (2 ,5—5 м м ) и крупногра
вийную (5—10 м м ) структуры. Структуру называют разно-
гравийной, если величина обломков колеблется в пределах 
от 1 д о 10 мм без заметного преобладания обломков какой-
либо одной размерности. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Р А В И Й Н О ГА
Л Е Ч Н А Я — разнов. крупнообломочной структуры, д л я 
которой характерна окатанная форма обломков и их разме
ры от 1 до 100 мм, при условии преобладания галечного ма
териала (10—100 мм) . Свойственна рыхлым гравийнога-
лечным п. и их сцементированным разностям — гравелито-
конгломератам. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Р А В И Й Н О Д Р Е С -
В Я Н А Я — разнов. крупнообломочной структуры, для ко
торой характерно одновременное присутствие в г. п. окатан
ных (гравий) и угловатых (дресва) обломков величиной 
1—10 мм при условии преобладания неокатанного обломоч
ного материала (дресва) . Свойственна гравийнодресвяным п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Р У Б О О Б Л О -
М О Ч Н А Я — син. термина структура осадочных пород 
крупнообломочная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Д Е Т Р И Т О В А Я 
( Д Е Т Р И Т У С О В А Я ) — характерна д л я п. , состоящих из 
обломков организмов. Ранее термин был предложен Тана-
таром (1933) и Сермягиным (1936) д л я карбонатных п., 
сложенных органогенными обломками размером > 0,01 мм. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Д Р Е С В Я Н А Я — 
характеризующаяся угловатой формой обломков и их раз
мерами от 1 д о 10 мм. Выделяют мелко- (1—2,5 м м ) , средне-
( 2 , 5 — 5 м м ) и крупнодресвяную (5—10 м м ) структуры. 
Свойственна дресве и дресвяным п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Д Р Е С В Я Н О Г Р А -
В И Й Н А Я — р а з н о в . крупнообломочной структуры, ха 
рактеризующаяся одновременным присутствием в г. п. 
угловатых (дресва) и окатанных (гравий) обломков величи
ной 1—10 мм с преобладанием окатанного обломочного 
материала (гравия). Свойственна дресвяногравийным п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Д Р Е С В Я Н О Щ Е Б -
Н Е В А Я — разнов. крупнообломочной структуры, д л я ко
торой характерно одновременное присутствие в г. п. дресвя
ного (1—10 м м ) и щебневого (10—100 м м ) материала при 
условии преобладания щебневого. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д З Е М Л И С Т А Я — 
уст. термин, употреблялся ранее (Броньяр, 1827) гл. обр. 
д л я обозн. различимой макроскопически структуры г. п., 
имевших землистый вид (глины, трепела, мел, выветрелый 
гипс и д р . ) . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д З Е Р Н И С Т А Я — 
общий термин д л я обозн. структуры всех мелкообломочных 
и зернистых осад. п. (как рыхлых, так и сцементирован
ных) . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д З О О А Л Е В Р О П Е -
Л И Т О В А Я , Викулова, 1948,— структура глин, в которых 
присутствует примесь алевритового материала и скелетные 
остатки организмов в количестве более 10%. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д З О О Г Е Н Н А Я — 
свойственная преимущественно известнякам и кремнистым 
п. , состоящим в большей своей части из остатков животных 
организмов. По роду этих остатков зоогенная структура 
получает конкретное название (напр. , коралловая, мшанко-
вая, глобигериновая, нуммулитовая, гастроподовая, радио-
ляриевая) . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д З О О П Е Л И Т О -
ВАЯ — термин, употреблявшийся Викуловой для обозн. 
структуры подмосковных глин, содер . рассеянные остатки 
ф а у н ы . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д И Д И О Т О П И Ч Е -
С К А Я ( id io topie fabric) , Friedman, 1965,— идиоморфная 
структура зернистых известняков и доломитов. Специаль
ный термин д л я осад . п. в отличие от изв. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д И З О М Е Т Р И Ч Е -
С К И З Е Р Н И С Т А Я ( И З О М Е Т Р И Ч Е С К А Я ) — структура 

у кристаллическизернистых осад, п. , д л я которой характерно 
более или менее одинаковое развитие зерен по всем 3 изме-
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С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д И Л О В А Я ( И Л И 
С Т А Я ) — разнов. пелитовой структуры, свойственная гли
нам, с преобладающими размерами частиц 0,001—0,01 мм. 
Уст. термин. См. Структура осадочных пород крупнопе-
литовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д И Н К О Р П О Р А -
Ц И О Н Н А Я — образующаяся в результате вдавливания 
одних обломочных зерен (обломков) в др . благодаря их 
разл . устойчивости к растворению под давлением. Чаще 
возникает при разл. минер, составе зерен (обломков), но 
иногда наблюдается и м е ж д у зернами (обломками) минера
логически однородными, поскольку растворимость зависит 
и от таких факторов, как структура кристаллическизерни-
стой минер, массы в обломках, кристаллографические на
правления в минер, терригенных зернах, наличие примесей 
(Копелиович, 1960). Свойственна песчаникам, гравелитам, 
конгломератам. Син.: структура осад. п. внедрения. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д И Н К Р У С Т А Ц И -
О Н Н А Я ( Н А Р А С Т А Н И Я ) — характеризующаяся образо
ванием корок обычно карбонатного или кремнистого, реже 
железистого, фосфатного и др . состава, нарастающих на 
обломках, раковинах, неровностях дна моря, рифах, стен
ках пустот и т. п. Часто корки сложены удлиненными кри
сталлическими зернами, радиально нарастающими на разл. 
поверхности (напр. , радиальнокрустификационный цемент 
в обломочных п.); иногда корки имеют скрытокристалличе-
ское или аморфное строение (напр. , обломочный цемент 
в песчаниках — опаловый, железистый, глинистый). Син.: 
структура осад . п. корковая, крустификационная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Л А С Т И Ч Е -
С К А Я — син. термина структура осадочных пород обло
мочная . 

С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Л А С Т О Л И Т -
П С Е Ф И Т О В А Я — характеризующаяся присутствием в г. п. 
трещиноватых и раздробленных галек (10—100 мм) и гра
вийных обломков (1—10 мм) . Свойственна конгломератам 
и гравелитам, подвергшимся незначительному динамомета-
м о р ф и з м у . Термин неудачный. Лучше говорить — прес-
структура. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О Л Л О М О Р Ф -
Н А Я — наблюдающаяся в осад. п. (глинах, бокситах, крем
нистых п. , фосфоритах и д р . ) , характеризующаяся наличием 
в них коллоид, частиц ( < 0,001 мм) , образующих своеоб
разные криволинейные и прихотливо изогнутые формы од
ного или нескольких минер, агр. Напр. , для глинистых п. 
выделены ооидная, оолитовая и др . разнов. (Викулова, 
1957). Образуется в связи с выпадением вещества соответст
вующего состава из коллоид, растворов в виде гелей. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О М К О В А Т А Я 
( К О М К О В А Я ) , Грачева, 1931, 1935 — структура карбо
натных п. характеризующаяся тем, что в мелкозернистой 
массе п. наблюдаются небольшие комки неправильноокруг-
лой, овальной и продолговатой формы, состоящие из пелито-
морфного криптокристаллического или мелкозернистого 
карбоната. Комки могут быть окаменелыми экскрементами 
животных, продуктами жизнедеятельности синезеленых 
водорослей, иногда некоторых бактерий, иногда могут иметь 
сложное происхождение. Часть известняков с комковатой 
структурой относится к копрогенным. 

С Т Р У К Т У Р А (И Т Е К С Т У Р А ) О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д 
К О М П А К Т Н А Я — 1. Структура г. п., отдельные состав
ные части которой неразличимы простым глазом и при сла
бых увеличениях микроскопа; син.: афанитовая структура. 
2. Текстура непористых п. В этом случае составные части 
г. п. плотно прилегают друг к другу, не оставляя свободных 
промежутков; син.: структура (и текстура) плотная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О Н С Е Д И М Е Н -
Т А Ц И О Н Н А Я — образующаяся одновременно с процессом 
седиментации, напр. , первичные органогенные, кристалли-
ческизернистые, оолитовые, обломочные структуры. Син. 
структура первичная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О Н Ф О Р М 
Н А Я — характеризующаяся наличием плавно изогнутых 
линий контактов м е ж д у обломочными зернами (обломками). 
Может возникать в мелко- и крупнообломочных п. Развитие 
конформной структуры обусловлено процессами медленно
го растворения под давлением (но не пластической деформа
цией) и отличается от бластовой структуры в метам, п. «разъ-
емностью» соприкасающихся зерен (обломков). Наиболее 
интенсивное развитие данной структуры часто совпадает 
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с направлением гравитационного вектора (Копелиович, 
1960). Син.: структура осад. п. взаимного приспособления 
форм. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О П Р О Л И Т О -
ВАЯ — структура г. п., образовавшаяся из окаменевших 
фекалий (экскрементов животных). Син.: структура пелле-
товая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О Р К О В А Я — 
син. термина структура осадочных пород инкрустацион-
ная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Р И П Т О В А Я — 
изл. син. термина структура осадочных пород скрыто-
кристаллическая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Р И П Т О К Р И -
С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — син. термина структура осадочных 
пород скрытокристаллическая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Р И П Т О М Е Р -
НАЯ — изл. син. термина структура осадочных пород 
скрытокристаллическая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Р И П Т О О Л И Т О -
ВАЯ — изл. син. термина структура осадочных пород 
скрытоолитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Р И С Т А Л Л И -
Ч Е С К И З Е Р Н И С Т А Я — о б щ и й термин д л я обозн. , струк
тур осад, п. , состоящих целиком из кристаллических зерен. 
Противопоставляется зернистой структуре мелкообломоч
ных осад, п., зерна которых представляют собой окатанные 
или угловатые обломки м-лов, иногда г. п. Свойственна 
известнякам, доломитам, гипсам и ангидритам, кремни
стым и некоторым др. п. Существуют разл. подразделения 
С. к. в зависимости от преобладающих размеров зерен. 
Татарским (1959) выделены: г р у б о - ( > 1 мм) , крупно- (0 ,25— 
1 мм), средне- (0 ,05—0,25 мм) , мелко- (0 ,01—0,05 мм) , тон
козернистая ( 0 , 0 0 1 — 0 , 0 1 м м ) и коллоид. ( < 0,001 м м ) струк
туры. Различают также равномерно- и неравномернокри-
сталлическизернистые структуры осад. п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Р У П Н О О Б Л О 
М О Ч Н А Я — общий термин для обозн. структуры всех 
крупнообломочных п. (брекчий, конгломератов, галечни
ков и др . ) ; размер обломков от 1 мм и выше. Син.: структура 
осад. п. псефитовая, грубообломочная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Р У П Н О П Е Л И -
Т О В А Я , Викулова, 1957,— разнов. пелитовой структуры, 
свойственная крупнодисперсным глинам и характеризую
щаяся присутствием частиц размером 0 ,001—0,01 мм в ко
личестве больше 50% и частиц размером < 0,001 мм в ко
личестве больше 25 и меньше 5 0 % . Син.: структура осад. п. 
мегапелитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Р У П Н О Ч Е Ш У Й 
Ч А Т А Я , Орешникова, 1962,— разнов. полнокристалличе
ской чешуйчатой структуры каолинитовой глины. Характе
ризуется сплошным развитием крупных чешуйчатых (вер-
микулитоподобных) к-лов глинистых м-лов (каолинита или 
др . ) размером > 0,01 мм, образовавшихся в результате пе
рекристаллизации вещества. Такие структуры часто встре
чаются среди каолинитовых глин угленосных отл. Нередко 
среди сростков к-лов каолинита располагается орг. вещест
во. См. Структура осадочных пород чешуйчатая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К Р У С Т И Ф И К А -
Ц И О Н Н А Я — син. термина структура осадочных пород 
инкрустационная (нарастания). 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К С Е Н О Т О П И Ч Е -
С К А Я (xenotopic fabric), Friedman, 1965,— ксеноморфная 
структура зернистых известняков и доломитов. Специаль
ный термин для осад, п., в отличие от изв. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Л Е П И Д О Б Л А -
С Т О В А Я ( Л Е П И Д О Б Л А С Т И Ч Е С К А Я ) , Веске, 1903,— 
разнов. бластовой структуры, характеризующаяся раз
витием преобладающих м-лов в виде чешуек или пласти
нок. Широко распространена в глинах, богатых чешуйча
тыми м-лами; Заварицкий (1932) и Мильнер (Milner, 1934) 
отмечают эту структуру и для соляных п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Л Е П Т О П Е Л И Т О -
ВАЯ — изл. син. термина структура осадочных пород 
тонкопелитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Л И Т О Г Р А Ф С К А Я , 
Сауеих, 1935,— структура литографского камня (глини
стого известняка), состоящего из очень тонких частиц, раз
личимых только при очень сильных увеличениях. 

С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Л И Т О И Д Н А Я — 
изл. син. термина структура осадочных пород скрыто
кристаллическая . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М А К Р О К Р И -
С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — структура полнокристаллических п., 
в которых отдельные кристаллические зерна различимы не
вооруженным глазом. Син.: структура осад . п. явнокристал-
лическая (яснокристаллическая). 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М Е Г А П Е Л И Т О 
ВАЯ — син. термина структура осадочных пород крупно-
пелитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М Е Л О П О Д О Б -
Н А Я — син. термина структура осадочных пород порош
кообразная (порошковатая ) . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М И К Р О З Е Р Н И 
С Т А Я — структура кристаллическизернистых осад , п. , 
состоящих из зерен величиной меньше 0,01 мм, различимых 
только при значительных увеличениях п. м. (Хворова, 
1958; Марченко, 1962 и д р . ) . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М О С Т О В А Я —. 
разнов. структуры, гранобластовой, характеризующаяся 
тем, что зерна г. п. срастаются друг с другом по прямым, 
а не зубчатым линиям и более или менее изомстричны (име
ют полигональные или округлые очертания). Свойственна 
некоторым измененным осад, п., напр. , кварцитовидным 
песчаникам, кварцито-песчаникам и др . Син.: структура 
осад. п. паркетовидная, для карбонатных п.— структура 
незубчатая, торцовая, брусчатая, сотовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М Р А М О Р О В И Д -
Н А Я — кристаллическизернистая структура карбонатных 
п., состоящих из плотно прилегающих друг к другу зерен 
кальцита (реже доломита) . Линии контактов зерен нередко 
слабо извилистые. Выделяют мелко-, средне-, крупно- и гру
бозернистую мраморовидные структуры; последние две 
являются наиболее характерными. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Н Е З У Б Ч А Т А Я — 
син. термина структура осадочных пород мостовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Н Е П Р А В И Л Ь Н О -
З Е Р Н И С Т А Я , Швецов, 1934,— разнов. кристаллически-
зернистой структуры, характеризующаяся неправильными 
ограничениями зерен м-лов (извилистыми, лапчатыми, 
занозистыми). 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Н Е Р А В Н О М Е Р -
Н О З Е Р Н И С Т А Я — син. термина структура осадочных 
пород разнозернистая. 
С Т Р У К Т У Р А (И Т Е К С Т У Р А ) О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д 
Н О Д У Л Я Р Н А Я [nodularis — узловатый] — характери
зующаяся наличием в г. п. отдельных участков (узлов или 
пятен), представляющих собой округлой формы обособле
ния на фоне однородной основной массы г. п. Заварицкий 
термин нодулярная структура предлагает применять только 
по отношению к осад. п. в отличие от узловатой структуры 
метам, п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О Б Л О М О Ч Н А Я — 
общее назв. для структур обломочных осад, п., как рыхлых, 
так и сцементированных, сложенных угловатыми или ока
танными обломками г. п., м-лов, орг. остатков. В зависи
мости от величины обломков различают псефитовую, псам
митовую и алевритовую обломочные структуры. Свойствен
на псефитовым, песчаным, алевритовым и вулканогенно-
осад. п. Син.: структура осад. п. кластичсская. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О Н К О Л И Т О -
ВАЯ — органогенная (фитогенная) структура известняков 
(доломитов), образованных онколитами. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О О Л И Т О В А Я — 
структура г. п., состоящих из оолитов и цементирующего 
вещества. При преобладающих размерах оолитов > 1 мм, 
называется крупноолитовой. Распространена в известняках, 
доломитах, встречается в кремнистых п. , в некоторых осад, 
р у д а х (железных, бокситовых). 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О О Л И Т О П О Д О Б -
Н А Я — син. термина структура осадочных пород псевдо-
олитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О Р Г А Н О Г Е Н 
Н А Я — общее назв . структур г. п., состоящих в большей 
части из орг. остатков растительного или животного проис
хождения; может быть зоогенной, обусловленной присут
ствием в г. п. значительного количества скелетных остатков 
организмов и фитогенной, обусловленной содер. значитель
ного количества растительных остатков или связанной с 275 
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жизнедеятельностью растений; напр. , структуры стромато-
литовых п., биоморфные и т. п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О Р Г А Н О Г Е Н Н О -
А Л Е В Р И Т О В А Я — структура алевритовых п., в которых 
более или менее равномерно рассеяна примесь скелетных 
остатков организмов. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О Р Г А Н О Г Е Н Н О -
Д Е Т Р И Т О В А Я — структура карбонатных или кремнистых 
п., состоящих в большей своей части из обломков скелетных 
образований животных или растительных организмов, раз
мером более 0,01 мм (биодетрит). 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О Р Г А Н О Г Е Н Н О -
П С А М М И Т О В А Я — структура песков и песчаников, в ко
торых содер. более или менее равномерно рассеянная при
месь скелетных остатков организмов. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О С Т А Т О Ч Н А Я — 
син. термина структура осадочных пород реликтовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П А Л И М П С Е С Т О -
ВАЯ — изл . син. термина структура осадочных пород 
реликтовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П А Р К Е Т О В И Д -
Н А Я — син. термина структура осадочных пород мосто
вая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Е Л И Т О В А Я — 
свойственная глинистым п., вулк. т у ф а м и некоторым др . 
кластическим п. , состоящим почти исключительно (не ме
нее 9 5 % ) из частиц < 0,01 мм. Викулова (1957) выделяет 
крупнопелитовую (мегапелитовую) и мелкопелитовую (леп-
топелитовую); в последней в свою очередь выделяются кол-
ломорфные структуры. Танатар (1938) переименовал пели-
товую структуру в пелитовую текстуру и выделил 5 ее раз-
нов.: пылевидную, иловую, микромути, ультрамути и ге
лей; эти термины к употреблению не рекомендуются как 
путающие структурные и текстурные понятия и уст. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Е Л И Т О М О Р Ф -
Н А Я — структура известняков и доломитов с размерами 
зерен < 0,01 мм (по Логвиненко, < 0,005 мм; по Татарско
му, 0 ,01—0,001 мм) . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Е Л Л Е Т О В А Я — 
син. термина структура осадочных пород копролитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Е Л О А Л Е В Р И -
Т О В А Я — разнов. обломочной структуры, характеризую
щаяся плохой сортированностью обломочного материала 
и размером кластических частиц 0 ,01—0,1 мм с заметной 
примесью пелитовых частиц ( < 0,01 мм) . Свойственна гли
нистым алевритам и алевролитам, лёссам. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Е Р В И Ч Н А Я — 
син. термина структура осадочных пород конседимента-
ционная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Е С Ч А Н А Я — 
син. термина структура осадочных пород псаммитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Е С Ч А Н И К О 
ВАЯ — уст. термин.; соответствует термину структура 
осадочных пород псаммитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П И З О Л И Т О В А Я — 
разнов. оолитовой структуры, в которой оолитовые образо
вания имеют величину более 2 мм в диаметре (Твенхофел, 
1932, 1936). 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Л И Т Ч А Т О Г А -
Л Е Ч Н А Я — разнов. галечной структуры, характерная для 
конгломератов с уплощенной формой галек. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Л И Т Ч А Т О Щ Е Б -
Н Е В А Я — разнов. щебневой структуры, обусловленная 
уплощенной формой обломков; при тонкоплитчатой форме 
обломков структура называется тонкоплитчатощебневой. 
С Т Р У К Т У Р А (И Т Е К С Т У Р А ) О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д 
П Л О Т Н А Я — син. терминов структура (и текстура) 
осадочных пород компактная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О Й К И Л И Т О -
ВАЯ — см. Структура осадочных пород пойкилокласти-
ческая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О Й К И Л О К Л А -
С Т И Ч Е С К А Я — структура песчаников, в которых цемент 
состоит из крупных к-лов кальцита или гипса, заключающих 
многочисленные песчинки. Батурин (1930) отметил, что та
кая структура имеет сходство со структурой пойкилито-
вой изв. п. Лаппаран (Lapparent, 1923) называет С. о. п. п. 
пойкилитовой, Заварицкий (1932)—структурой Фонтенебло. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О Й К И Л О Т О -

276 П И Ч Е С К А Я (poiki lotopic fabric) , Friedman, 1965,— струк

тура пойкилитовая доломитистых известняков. Специаль
ный термин для осад. п. в отличие от изв. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О Р О Ш К О О Б 
Р А З Н А Я ( П О Р О Ш К О В А Т А Я ) — структура очень тонко
обломочных рыхлых п. Син.: структура осад. п. мелоподоб-
ная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О Р Ф И Р О Б Л А -
С Т О В А Я ( П О Р Ф И Р О Б Л А С Т И Ч Е С К А Я ) — характе
ризующаяся наличием среди тонкой массы осад. п. более 
крупных к-лов, возникших в результате перекристаллиза
ции вещества. Отмечается в гипсовых, глинистых и др. 
осад. п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О Р Ф И Р О В И Д -
Н А Я — характерная для п., состоящих из мелкокристалли-
ческизернистой массы, в которой содержатся более крупные 
зерна тех или иных м-лов (напр. , вкрапленники гипса, ан
гидрита в известняках и доломитах, подвергшихся процессу 
сульфатизации) . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О Р Ф И Р О Т О П И -
Ч Е С К А Я (porphyrotopic fabric), Friedman, 1965 — пор-
фировидная структура доломитов. Специальный термин 
для осад. п. в отличие от изв. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Р А В И Л Ь Н О З Е Р -
Н И С Т А Я , Половинкина, 1948,— равномернокристалличе-
скизернистая структура, для которой характерны простые 
очертания зерен. Противопоставляется неправильнозерни-
стой структуре. Термин распространения не получил. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — П Р Е С С Т Р У К -
Т У Р А — обусловленная присутствием в г. п. значительного 
количества уплощенных, сплющенных галек, иногда с вдав
ливанием одних в др . Свойственна конгломератам, подверг
шимся незначительному воздействию динамометаморфизма. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П С А М М И Т О 
ВАЯ — характеризующаяся окатанной формой обломочных 
зерен и их размерами от 0,1 до 1 мм (или от 0,05 до 1 мм) . 
В зависимости от преобладающих размеров зерен выделяют 
мелко- (0 ,1—0,25 мм) , средне- (0 ,25—0,5 мм) , крупнозерни
стую (0 ,5—1 м м ) структуры, а также разнозе'рнистую при 
одновременном присутствии в г. п. всех 3 гр. Син.: структу
ра осад. п. песчаная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П С А М М О А Л Е В -
Р И Т О В А Я — разнов. структуры мелкообломочных п., 
д л я которой характерны размеры зерен от 0,01 д о 1 мм с за
метным преобладанием алевритового материала (0,01 — 
0,1 мм) . Свойственна рыхлым и сцементированным песча-
но-алевритовым п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П С А М М О А Л Е В -
Р О П Е Л И Т О В А Я — характеризующаяся присутствием 
среди пелитовой массы алевритовых (0 ,01—0,1 м м ) и псам
митовых (0 ,1—1 м м ) зерен в количестве от 5 до 50% . Алев
ритовые и псаммитовые частицы присутствуют в равном 
количестве или преобладают алевритовые. Свойственна гли
нистым п., содер. примесь псаммоалевритового материала. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П С А М М О П Е Л И -
Т О В А Я — характеризующаяся присутствием среди пели
товой массы псаммитовых (песчаных) зерен (0,1 — 1 м м ) в ко
личестве от 5 до 5 0 % . Свойственна глинам, содер. примесь 
песчаного материала. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П С Е В Д О Б Р Е К -
Ч И Е В А Я — внешне сходная с брекчиевой, но имеющая иное 
происхождение. Характеризуется наличием в г. п. угловатых 
участков, имеющих вид обломков. Такие участки могут 
отличаться от промежуточной массы по составу, структуре, 
окраске. Образование псевдобрекчиевой структуры обычно 
связано с процессами вторичного изменения г. п .— огип-
сованием, ожелезнением, окварцеванием, доломитизацией. 
Син.: структура осад. п. брекчиевидная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П С Е В Д О К О Н Г Л О -
М Е Р А Т О В А Я — в н е ш н е сходная со структурой конгло
мератов, что обусловлено присутствием в г. п. разл. образо
ваний, подобных галькам (желваки, стяжения ядра орг. 
остатков и литифицированные остатки водорослей). По 
Швецову, псевдоконгломератовое строение г. п. может 
возникать в результате выветривания. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П С Е В Д О О Л И Т О -
ВАЯ — свойственна г. п., состоящим из округлых образо
ваний, лишенных концентрическискорлуповатого или ра-
диальнолучистого сложения. Характерна для карбонатных 
п. Псевдоолиты могут быть гранулированными или пере
кристаллизованными оолитами, копролитами, круглыми 
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комками или обломками пелитоморфного карбоната. Син. 
структура осад . п. оолитоподобная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П С Е Ф И Т О В А Я — 
син. термина структура осадочных пород крупнообломоч
ная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П С Е Ф О П С А М М И -
Т О ВАЯ — разнов. обломочной структуры, д л я которой ха
рактерна плохая сортировка обломочного материала по ве
личине частиц. Преобладающие размеры обломков 0 , 1 — 
1 мм, с заметной примесью обломков > 1 мм. Свойственна 
гравийным пескам, гравийным песчаникам и пирокласти-
ческим п. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Ы Л Е В А Т А Я — 
изл. син. термина структура осадочных пород алеврито
вая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Р А В Н О М Е Р Н О -
З Е Р Н И С Т А Я — структура п., состоящей из зерен (обло
мочных или кристаллических) более или менее одинакового 
размера. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Р А Д И А Л Ь Н О Л У -
Ч И С Т А Я — син. термина структуры осадочных пород 
сферолитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Р А Д И О Л И Т О -
ВАЯ — малоупотребительный син. термина структура 
осадочных пород сферолитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Р А З Н О З Е Р Н И -
С Т А Я — свойственна г. п., состоящим из зерен разной ве
личины. Наблюдается в обломочных, карбонатных, крем
нистых и др . осад. п. Син.: структура осад. п. неравномср-
нозернистая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Р Е Л И К Т О В А Я — 
сохранившаяся первичная структура измененной разл. 
процессами горной породы. Например, реликтовая органо
генная структура в известняках, доломитах, яшмах, обу
словленная наличием хорошо сохранившихся контуров 
породообразующих скелетных остатков организмов; релик
товая пспловая структура в глинах. Син.: структура 
осад. п. остаточная. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Р Е Л И К Т О В А Я 
О Б Л О М О Ч Н А Я — р а з н о в . реликтовой структуры, может 
образоваться в любой обломочной п., подвергшейся вто
ричным преобразованиям, в результате которых происходит 
изменение вещественного состава г. п., но сохраняются 
контуры обломков. Гейслером (1919) отмечена для глин, 
содер. реликты первичного кластического материала, ча
стично хорошо сохранившегося, частично замещенного 
радиальночешуйчатыми агрегатами глинистых мине
ралов. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Р Е Л И К Т О В А Я 
П Е П Л О В А Я — характеризующаяся наличием среди гли
нистого вещества остроугольных, дугообразных и др . форм 
обломков вулк. стекла. Обычно пепловые частицы окаймле
ны глинистыми м-лами. Свойственна монтмориллонито-
вым глинам, образовавшимся за счет разложения пеплового 
материала в морских или пресноводных водоемах. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С А Х А Р О В И Д -
Н А Я — мелко-, и равномсрнозернистая кристаллическая 
структура карбонатных, ангидритовых, гипсовых, полига-
литовых, галитовых и других химически осажденных гор
ных пород, обладающих в штуфе сахаровидным обли
ком. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Г У С Т К О В А Я — 
характерна для тонко- и мелкозернистых известняков, в ко
торых основная масса г. п. неравномерно раскристаллизо-
вана. При этом на фоне тонко- и мелкозернистого агр. зе
рен кальцита наблюдаются округлые или неправильной 
формы пятна, напоминающие сгустки карбонатного вещест
ва, отличающегося пелитоморфной или микрозернистой 
структурой. Контуры этих С Г У С Т К О В обычно нечеткие. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С К Р Ы Т О З Е Р Н И -
С Т А Я — син. термина структура осадочных пород скры
токристаллическая . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С К Р Ы Т О К Р И 
С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — разнов. кристаллической структуры, 
характеризующаяся настолько мелкими размерами частиц, 
что отдельные минер, индивиды неразличимы (или с трудом 
различимы даже при самых сильных увеличениях микро
скопа) и кристаллический характер обнаруживается только 
благодаря суммарному действию минер, агрегатов на поля
ризованный свет. По Гиршвальду, скрытокристаллическая 

структура характеризуется размером зерен 0 ,003—0,005 мм, 
по Хворовой (1958) — менее 0,005 мм. Син.: структура 
осадочных пород афанитовая, криптокристаллическая, ф а р -
форовидная, скрытозернистая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С К Р Ы Т О О О Л И -
Т О В А Я — структура п., оолитовое строение которых раз
личается только п. м. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С М Е Ш А Н Н А Я — 
структура п. , в которых одновременно наблюдаются при
знаки или отдельные участки 2 или более структур. Тер
мин малоупотребительный. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С О Т О В А Я — син. 
термина структура осадочных пород мостовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С П У Т А Н Н О Ч Е -
Ш У Й Ч А Т А Я — следует понимать как текстурный термин. 
Описана Гейслером д л я адсорбирующих глин с реликтовой 
пепловой структурой. В поляризованном свете характери
зуется пересекающимися жилками продольночешуйчатого 
м-ла, слагающего основную массу г. п., среди которых бес
порядочно рассеяны измененные обломки вулк. стекла. См. 
Микротекстура осадочных пород петельчатая. 
С Т Р У К Т У Р А (И Т Е К С Т У Р А ) О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д 
С Ф Е Р И Ч Е С К А Я ( С Ф Е Р О И Д Н А Я , С Ф Е Р О И Д А Л Ь 
Н А Я ) — любая структура (и текстура) с концентрическим 
или радиальным расположением составных частей п. вокруг 
некоторых центров. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Ф Е Р О Л И Т О 
ВАЯ — характеризующаяся наличием сферических обра
зований радиальнолучистого строения, называемых сферо-
литами. Сферолиты могут быть полными — шаровидными, 
неполными — имеющими вид открытых вееров. При скре
щенных николях в сферолитах обычно наблюдается черный 
крест, центр которого совпадает с центром сферолита. 
Сферолитовая структура свойственна преимущест
венно кремнистым п., состоящим из халцедона, а также не
которым карбонатным, боратовым и др . Размер сферолитов 
в большинстве случаев колеблется от нескольких мм д о не
скольких см. Син.: структура осад. п. радиальнолучистая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Т О Н К О П Е Л И Т О -
В А Я , Викулова, 1957,— разнов. пелитовой структуры, 
характеризующаяся содер. в г. п. более 50% частиц разме
ром < 0,001 мм и менее 50% частиц размером от 0,001 до 
0,01 мм. Может быть однородной и неоднородной (колло-
морфной) . Син.: структура осад. п. лептопелитовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Т О Н К О П С А М М И 
Т О В А Я — уст. син. термина структура осадочных пород 
алевритовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Т О Н К О Ч Е Ш У Й 
Ч А Т А Я , Орешникова, 1962 ,— разнов. полнокристалличе
ской чешуйчатой структуры глины; характеризуется тем, 
что чешуйки глинистых м-лов, слагающие основное глини
стое вещество, почти неразличимы и чаще всего, сливаясь 
м е ж д у собой, образуют чешуйчатые агр. Последние в зави
симости от опт. ориентировки могут давать п. м. в поляри
зованном свете разл. характер угасания, подчеркивая тем 
самым текстурные особенности г. п. (ориентированная, 
беспорядочная, сетчатая и др . текстуры). См. Структура 
осадочных пород чешуйчатая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Т О Р Ц О В А Я — 
син. термина структура осадочных пород мостовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Т У Ф О В А Я — 
структура известковых туфов, характеризующаяся последо
вательным нарастанием концентрических корок, инкрусти
рующих обычно орг. остатки, обломки или песчаники. Эти 
корки, разрастаясь, образуют основную сильно пористую 
массу г. п. 
С Т Р У К Т У Р А (И Т Е К С Т У Р А ) О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д 
У З Л О В А Т А Я — характеризующаяся наличием в общей 
массе г. п. образований округлой формы, имеющих вид 
узелков, которые отличаются от основной массы п. по свое
му составу, но не образуют с ней резких границ. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ф А Р Ф О Р О В И Д -
Н А Я — син. термина структура осадочных пород скрыто
кристаллическая . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ф И Т О А Л Е В Р О П Е -
Л И Т О В А Я , Викулова, 1948 ,— структура глинистых п. , 
в которых содер. примесь алевритового материала и расти
тельные остатки разл. сохранности. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ф О Н Т Е Н Е Б Л О — 
см. Структура осадочных пород пойкилокластическая, 277 
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С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Х И П И Д И О Т О П И -
Ч Е С К А Я (h ip id iotopic fabric) , Friedman, 1965,— гипидио-
мор'Ъная структура зернистых известняков и доломитов. 
Термин для осад, п., в отличие от изв. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ц Е Л Ь Н О Р А К У -
Ш Е Ч Н А Я — структура известняков, характеризующаяся 
наличием в г. п. целых раковин хорошей сохранности. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ц Е Н Т Р И Ч Е С 
К А Я — характеризующаяся расположением м-лов вокруг 
каких-либо центров. Наблюдается в оолитовых, сфероли-
товых и т. п. породах . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ч Е Ш У Й Ч А Т А Я , 
Орешникова, 1962 ,— разнов. полнокристаллической струк
туры глин, сложенных м-лами листоватой или чешуйчатой 
формы и возникших в результате перекристаллизации ве
щества. По характеру перекристаллизации основной массы 
различают тонкочешуйчатую и крупночешуйчатую (верми-
кулитовидную) структуры. См. Структура осадочных 
пород лепидобластовая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ш А Р О В А Я — 
общий термин для всех центрических структур: сферолито-
вой, оолитовой, центрической, сфероидной и др . 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Щ Е Б Н Е В А Я — 
свойственная г. п. , состоящим из обломков угловатой или 
почти неокатанной формы величиной от 10 д о 100 мм. Це
ментирующее вещество может быть того ж е состава, что и об
ломки (напр. , карбонатная брекчия). Свойственна щебню 
и брекчиям. Выделяют крупно-, средне-, мелко- и разно-
щебневую структуру. Син.: структура осад. п. брекчиевая. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Щ Е Б Н Е Г А Л Е Ч -
Н А Я — разнов. крупнообломочной структуры, для которой 
характерно присутствие в г. п. в преобладающем количестве 
окатанных обломков (галек) и в подчиненном количестве 
неокатанных, угловатых (щебень). Размеры обломков могут 
колебаться от 10 до 100 мм. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Щ Е Б Н Е Д Р Е С В Я -
Н А Я — разнов. крупнообломочной структуры, характери
зующаяся неокатанной или почти неокатанной формой об
ломков размером от 1 до 100 мм с преобладанием обломков 
величиной 1—10 мм. 
С Т Р У К Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Я В Н О К Р И С Т А Л -
Л И Ч Е С К А Я ( Я С Н О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я ) — син. тер
мина структура осадочных пород макрокристаллическая. 
С Т Р У К Т У Р А О С Е Д А Н И Я ( О С А Ж Д Е Н И Я ) — п о Джек
сону, структура г. п. расслоенных интрузий, характерные 
особенности которых обусловливаются тем, что м-лы ран
него выделения из магмы (см. Кумулус) могут успеть вы
кристаллизоваться, осесть и быть захороненными др. к-лами, 
прежде чем начнется более п о з д н я я кристаллизация из 
заключенного м е ж д у ними остатка магмы, т. е. из интер
преципитата. Термин имеет генетическое, а не описательное 
значение. 
С Т Р У К Т У Р А О Ф И Т О В А Я [франц. ophi t — диабаз ] — 
син. термина структура диабазовая. 
С Т Р У К Т У Р А О Ц Е Л Л Я Р Н А Я ( О Ц Е Л Л Я Р О В А Я ) — 
[франц . ocell i — глазки] — син. термина структура глаз-
ковая. 
С Т Р У К Т У Р А О Ч К О В А Я — характеризующаяся наличием 
«очков» — округлых или линзовидных образований, со
стоящих из одного зерна или агр. зерен, облекаемых тонко
зернистой массой г. п. Такие «очки» могут быть и порфиро-
бластами и порфирокластами. 
С Т Р У К Т У Р А П А Л И М П С Е С Т О В А Я — малоупотребитель
ный син. термина структура реликтовая. 
С Т Р У К Т У Р А П А Н А Л Л О Т Р И О М О Р Ф Н О З Е Р Н И -
С Т А Я — син. термина структура аллотриоморфнозер-
НЫС7ПС1Я 
С Т Р У К Т У Р А П А Н И Д И О Б Л А С Т О В А Я — структура ме
там, п . , по формам развития м-лов соответствующая пани-
диоморфнозернистой структуре изв. п. 
С Т Р У К Т У Р А П А Н И Д И О М О Р Ф Н А Я ( П А Н И Д И О -
М О Р Ф Н О З Е Р Н И С Т А Я ) — структура, при которой боль
шинство м-лов имеет хотя бы частично свойственные им 
формы. 
С Т Р У К Т У Р А П А Н К С Е Н О М О Р Ф Н О З Е Р Н И С Т А Я — 
син. термина структура аллотриоморфнозернистая. 
С Т Р У К Т У Р А П Е Г М А Т И Т О В А Я — структура, для кото
рой характерны пегматитовые сростки 2 м-лов, обычно квар-
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выделения, проросшие одинаково ориентированными инди
видами др . 
С Т Р У К Т У Р А П Е Г М А Т О И Д Н А Я — структура г. п. гру
бозернистой фации, отличающихся от настоящих пегмати
тов отсутствием письменной структуры. Характеризуется 
крупными или даже гигантскими размерами м-лов. 
С Т Р У К Т У Р А П Е П Л О В А Я — с т р у к т у р а пирокластических 
п. , состоящих из мелких осколков вулк. стекла дугообраз
ной и др . причудливых форм, напоминающих черепки, 
и иногда мелких обломков пемзы с пузыристой текстурой. 
В промежутках м е ж д у обломками находится еще более тон
козернистая масса, состоящая из тонкораспыленного стекло
ватого материала. Син.: структура витрокластическая. 
С Т Р У К Т У Р А П Е Т Е Л Ь Ч А Т А Я ( П Е Т Л Е В И Д Н А Я ) — 
структура серпентинита, характеризующаяся наличием 
многочисленных петель, образованных переплетающимися 
полосками серпентина (обычно лизардита) с примесью руд
ных зерен и пыли, которые охватывают участки, состоящие 
из реликтов оливина или серпентина (серпофита, антигори
та) . Син.: структура альвеолярная. 
С Т Р У К Т У Р А П И Л О Т А К С И Т О В А Я — структура основ
ной массы э ф ф у з и в о в , характеризующаяся параллельным 
или субпараллельным расположением густолежащих полево
шпатовых микролитов. 
С Т Р У К Т У Р А П И П Е Р Н О В А Я ( П И П Е Р Н О И Д Н А Я ) [по 
породам, развитым в местности Пиперно, Италия] — струк
тура туфолав, характеризующаяся послойным или непра
вильно брекчиевидным чередованием участков разл. цвета 
и несколько разл. состава. Разнов. атакситовой структу
ры. Термин малоупотребительный. 
С Т Р У К Т У Р А П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К А Я — общее назв. 
структур вулк. туфов. Характеризуется преобладанием пи
рокластического материата, слабой сортировкой материала 
или отсутствием ее, отсутствием окатанности. Последние 
признаки резко выражены у наземных туфов. 
С Т Р У К Т У Р А П И С Ь М Е Н Н А Я ( П И С Ь М Е Н Н О Г Р А Н И -
Т О В А Я ) — разнов. структуры графической, характеризую
щаяся закономерным прорастанием полевого шпата квар
цем в виде клинообразных индивидов, напоминающих древ
нееврейские письмена, откуда произошло название структу
ры. Подобное строение может быть образовано и 2 др . 
м-лами. 
С Т Р У К Т У Р А П Л А М Е Н Е В И Д Н А Я — структура серпен
тинита, в котором развивается антигорит в виде пламеневид-
ных коротких и широких лучей или полос с неясными огра
ничениями и с неоднородным угасанием. 
С Т Р У К Т У Р А П О Й К И Л И Т О В А Я — характеризующаяся 
беспорядочными включениями многих зерен одного или раз
ных м-лов, часто лишенных кристаллографических очерта
ний и имеющих округлую форму , в значительно более 
крупные зерна др . М-л, содер. включения, называется 
ойкокристаллом (хозяином) , а включенный м-л — хада-
Кристаллом (гостем), или ксенокристаллом (чужим). При 
очень мелких размерах зерна структура называется микро-
пойкилитовой. 
С Т Р У К Т У Р А П О Л И Ф И Р О В А Я — разнов. порфировой 
структуры, при которой фенокрирталлы г. п. принадлежат 
нескольким м-лам. 
С Т Р У К Т У Р А П О Л У К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — структура 
г. п . , состоящей наполовину из к-лов, наполовину из стекла. 
С Т Р У К Т У Р А П О Р Ф И Р О Б Л А С Т О В А Я ( П О Р Ф И Р О -
Б Л А С Т И Ч Е С К А Я ) — неравномернозернистая кристалло-
бластовая структура магм, п. , в которой более или менее 
резко различаются по размерам порфиробласты и зерна 
основной ткани. 
С Т Р У К Т У Р А П О Р Ф И Р О В А Я — неравномернозерни
стая структура изв. п . , характеризующаяся наличием 2 ге
нераций какого-нибудь м-ла. Ранняя генерация представле
на более крупными и обычно хорошо образованными к-лами 
(фенокристаллы, вкрапленники). Поздняя генерация сла
гает основную массу п.; она может быть полностью или ча
стично раскристаллизованной или стекловатой. 
С Т Р У К Т У Р А П О Р Ф И Р О В И Д Н А Я — характеризующая
ся наличием в г. п. крупных, видимых макроскопически, 
более или менее идиоморфных фенокристаллов (вкраплен
ников), погруженных в полнокристаллическую основную 
массу, которая может быть мелко-, средне- и иногда д а ж е 
крупнозернистой. От структуры порфировой отличается 
большей степенью кристалличности, а также тем, что фено
кристаллы и основная масса образуются в одинаковых или 
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почти одинаковых условиях; появление фенокристаллов 
определяется избытком соответствующего компонента по 
отношению к эвтектическому расплаву. Син.: структура 
эвтектофировая. 
С Т Р У К Т У Р А П Р И З М А Т И Ч Е С К И З Е Р Н И С Т А Я — раз-
нов, панидиоморфнозернистой структуры, характеризую
щаяся тем, что все м-лы г. п. имеют более или менее призма
тическую форму. 
С Т Р У К Т У Р А П Р О Т О Б Л А С Т О В А Я ( П Р О Т О Б Л А С Т И -
Ч Е С К А Я ) — развивавшаяся в результате протобластеза. 
Термин является генетическим, а не описательным. 
С Т Р У К Т У Р А П С Е В Д О Л Е Й Ц И Т О В А Я — порфировая 
структура некоторых фергуситов, содер. 2 генерации псев
долейцита — в фенокристаллах и в основной массе, причем 
первые образованы псевдолейцитом в свойственных ему 
формах (с округлыми или округлополигональными сече
ниями в шлифе) . 
С Т Р У К Т У Р А П С Е В Д О М О Р Ф Н А Я — обусловленная на
личием псевдоморфоз одних м-лов по др . 
С Т Р У К Т У Р А П С Е В Д О Ф Л ЮИ Д А Л Ь Н А Я — разнов. иг-
нимбритовой структуры, характеризующаяся расплющи
ванием, растяжением и изгибанием частиц стекла. 
С Т Р У К Т У Р А Р А П А К И В И — р а з н о в . сферической струк
туры в гранитах, при которой крупные, часто округлые 
индивиды (овоиды) калиевого полевого шпата, окружены 
каемкой плагиоклаза и иногда кварца. Син.: структура мар-
гинационная. 
С Т Р У К Т У Р А Р Е А К Ц И О Н Н А Я — общее назв. всех струк
тур, носящих следы взаимных реакций м е ж д у 2 или не
сколькими м-лами г. п. или м е ж д у м-лом породы и привне
сенной жидкой фазой. Следы реакций обычно имеют харак
тер каемок нарастания одних м-лов на др . (см. Каемка ре
акционная, Структура келифитовая). 
С Т Р У К Т У Р А Р Е Л И К Т О ВАЯ — структура метаморфи
зованных п., в которых наряду с элементами новой струк
туры, возникшей при метаморфизме, сохранились остатки 
(реликты) структуры исходной п. 
С Т Р У К Т У Р А Р О Г О В И К О В А Я — структура контактовых 
роговиков, близкая к мелкозернистой мозаичной структуре. 
Некоторые петрографы для С. р. считают характерной за
зубренную неправильную форму зерен и нередко их кучное 
расположение, а также спорадически обилие пойкилобла-
стовых образований. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д — строение минер, агр., определяемое 
формой, размерами и сочетанием слагающих его зерен. В ру
дах осад, происхождения структурной единицей могут 
являться также и орг. остатки. Обычно изучается под мик
роскопом . 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д А Л Л О Т Р И О М О Р Ф Н О З Е Р Н И С -
Т А Я — характерна д л я минер, агр., кристаллические зерна 
которых имеют неправильную форму и извилистые границы; 
часто указывает на одновременность отложения и равную 
скорость кристаллизации м-ла. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д А Т О Л Л О В И Д Н А Я — характеризую
щаяся атолловидными (кольцевидными) остатками пирита 
среди массы позже выделившихся сульфидов (галенита, 
халькопирита, сфалерита), заместивших центр, части пири
товых зерен. Характерна д л я метасоматических р у д и обра
зуется в результате гипогенного замещения. Термин мало
употребителен . 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Б О Б О В А Я — структура некоторых 
осад, и элювиальных п. (бокситов, сухарных глин и д р . ) , 
сложенных бобовинами, сцементированными обычно кол
лоид, веществом, иногда раскристаллизованным. Возник
новение ее обусловлено коллоид, и хим. процессами, проте
кавшими, по-видимому, в стадии сингенеза и раннего диа
генеза. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д В З А И М Н Ы Х Г Р А Н И Ц , Short, 1924,— 
характеризующаяся тем, что границы м е ж д у 2 смежными 
м-лами представлены ровными кривыми линиями без про
никновения одного м-ла в др . Такие срастания считаются 
доказательством одновременного гипогенного отложения. 
Термин широко применяется в зарубежной лит. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д В Н У Т Р Е Н Н Е Г О С Т Р О Е Н И Я , Бе-
техтин, 1934,— структура мономинеральных агр. , обычно 
скрытая и выявляемая на полированной поверхности изо
тропного м-ла с помощью структурного травления, а у ани
зотропных м-лов, обнаруживаемая в скрещенных николях. 
Различают: двойниковое внутреннее строение, полисинтети-

ческидвойниковое, кулисообразнодвойниковое, микрокли-
новорешетчатое и зональное. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Г Р А Н О Б Л А С Т О В А Я — характери
зующаяся изометрической формой зерен, слагающих р у д у , 
и отсутствием у них коррозии. Относится к структурам пе
рекристаллизации м-лов под влиянием давления без из
менения их хим. состава. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — характеризующая
ся тонким взаимным прорастанием 2 рудных м-лов (борни
та и халькозина, касситерита и галенита, галенита и пирар-
гирита, галенита й тетраэдрита и др . ) . Сходна с эвтектиче
скими структурами метал, сплавов. Образование ее объяс
няется одновременным отложением 2 м-лов, или замещением 
одного м-ла д р . , или распадом твердого раствора. Син.: 
структура р у д эвтектическая, псевдоэвтектическая. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Д А В Л Е Н И Я — общее назв. структур, 
обязанных своим происхождением механической деформа
ции руд; к ним относятся гранобластовая, катакластиче-
ская, порфиробластическая, порфирокластическая и др . 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Д Е Н Д Р И Т О В А Я — причудливый узор 
в виде древовидных, ветвящихся образований рудного м-ла 
самостоятельного или в сочетании с д р . , обычно жильными 
(нерудными) м-лами. Напр. срастания Ag с карбонатом, 
Au с кварцем, уранинита с кварцем и карбонатами, пирро
тина с пентландитом. Объясняется процессами как отложе
ния или распада твердого раствора, так и замещения. Син. 
структура р у д древовидная. 

С Т Р У К Т У Р А Р У Д Д Р Е В О В И Д Н А Я — син. термина 
структура руд дендритовая. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д З А М Е Щ Е Н И Я , Бетехтин, 1934,— 
общее назв. структур гипогенного замещения, к которым 
относятся петельчатые, решетчатые, раскрошенные, гра
фические и скелетные. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д З Е Р Н И С Т А Я — структура полнокри
сталлической руды, состоящей из агр. разл. зерен. Разли
чают равномернозернистую, неравномернозернистую, алло-
триоморфную, гипидиоморфную, панидиоморфную струк
туры. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д З О Н А Л Ь Н А Я — выражающаяся чере
дованием прослоев (зон) , часто концентрических, одного 
и того ж е или разл. рудных м-лов, иногда с нерудными 
(жильными) м-лами. Наблюдается во многих сульфидных 
рудах . Возникает в результате выпадения вещества из кол
лоид, растворов или замещения одного вещества д р . 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д И Н Т Е Р С Т И Ц И А Л Ь Н А Я — генетиче
ски подобна сидеронитовой и гипидиоморфной структурам. 
Морфологически отличается тем, что рудный м-л занимает 
неравномерно распределенные и неправильной формы интер-
стиции, имеющие незначительные размеры по сравнению 
с площадями более ранних компонентов. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д К А Т А К Л А С Т И Ч Е С К А Я — см. Струк
тура руд давления. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д К О Л Л О М О Р Ф Н А Я ( К О Л Л О Ф О Р М -
Н А Я ) — выражающаяся чередованием криволинейных, при
хотливо изогнутых, нередко концентрических (округлых) 
полосок одного или нескольких рудных и нерудных м-лов. 
По виду данная структура трудно отделима от зональной 
и полосчатой структур, а иногда и от перлитовой и с ф е р о -
литовой. Наблюдается во многих сульфидных р у д а х (пирит, 
марказит со сфалеритом, кварцем), марганцевых (псило-
милан), оловянных (касситерит с кварцем), в арсенидах, 
бокситах, глинах, красноземах, фосфоритах и д р . Образо 
вание ее объясняется выпадением вещества из коллоид, 
растворов, ритмической кристаллизацией и отчасти замеще
нием. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д К О Л Ь Ц Е В И Д Н А Я — характеризую
щаяся обособлениями кольцевидных форм уранинита 
в доломите. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д К О Н К Р Е Ц И О Н Н А Я — характери
зующаяся обилием рудных конкреций округлой или оваль
ной формы разного размера (от долей мм до нескольких 
дм в поперечнике) среди плотной или рыхлой вмещающей 
массы, состоящей из рудного или нерудного материала. 
В центрах конкреций наблюдаются зерна нерудных м-лов 
(кварца, карбонатов и д р . ) , глинисто-песчанистая масса 
или пустоты (в крупных конкрециях) . Характерна для ж е 
лезных и марганцевых р у д . Возникает в результате пере
группировки рудных веществ в рыхлых осад . п. и в продук
тах их разрушения при выветривании, нередко при зна
чительном участии микроорганизмов. В зависимости от раз- 279 
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меров и форм конкреций выделяются: маковая или порохо-
видная (0 ,3—0,5 мм) , дробовая (0 ,5—1 мм) , гороховая 
( 2 — 5 мм) , бобовая (0 ,5—1 см) , ореховая ( 1 — 3 см) , монет
ная, копеечная, денежная (1 ,5—2 см) , блинчатая (2—15 см) 
и др . 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д К О Н Ц Е Н Т Р И Ч Е С К А Я — общее назв. 
структур р у д , в которой различают: собственно концентри
ческую, концентрическизональную, концентрическиполос-
чатую (близкие к зональной структуре) . Свойственны гсма-
тито-серебряным, сфалеритовым, марганцевым, теллуристо-
медно-висмутовым рудам и рудам деревянистого олова. 
Образование структур первых двух типов объясняют заме
щением и отложением вещества в пустотах, третьего типа — 
ритмическим отложением при д и ф ф у з и и растворов ( эффект 
Лизеганга). 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д К О Р Р О З И О Н Н А Я — общее назв. 
структур разъедания, пересечения, петельчатых, решетча
тых, остатков от замещения, раскрошенных, скелетных 
и графических. Широко распространены и имеют большое 
значение д л я выяснения последовательности выделения 
м-лов. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д К Р А Е В Ы Х К А Е М О К — характери
зующаяся образованием в периферических частях зерен 
каемок мономинер, состава в результате гипогенного или 
супергенного замещения (напр. , замещение борнита халь
копиритом, сфалерита аргентитом). 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Л Е Д Я Н Ы Х У З О Р О В — радиальнолу
чистые кристаллические зерна молибденита, вюртцита, не
правильные двойники сфалерита, пирротина образуют 
структуры, подобные ледяным узорам. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д М Е Т А К О Л Л О И Д Н А Я , Уэрри, 1944,— 
общее название структур, являющихся результатом раскри-
сталлизации р у д , первоначально отложенных в коллоид, 
состоянии. Характеризуется наличием округлых более или 
менее сферических ф о р м , из которых часто слагаются натеч-
но-скорлуповатые, гроздевидные, сосцевидные и сталакти
товые образования. Широко распространена среди р у д , 
отложенных холодными растворами и среди вторичных р у д 
окисления и обогащения, реже встречается в гипогенных 
рудах . 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Н Е Р А В Н О М Е Р Н О З Е Р Н И С Т А Я — 
структура полнокристаллических р у д , состоящих из зерен 
разной величины. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Н И Т Е В И Д Н О С Е Т Ч А Т А Я — харак
теризует начало процесса замещения и образуется при рас
пространении замещающего м-ла по сложной нитевидной 
системе трещин в замещаемом м-ле или агр. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д О Б Л О М О Ч Н А Я , Бетехтин, 1934,— 
общее назв. структур р у д осад, происхождения, в которых 
обломки представлены г. п. или рудами, а цемент хим. 
осадками (коллоид, или раскристаллизованными), отло
жившимися одновременно с обломками или из поздних при
текавших растворов. По абс. величине обломков различают 
структуры: псефитовую, псаммитовую, алевролитовую, пе-
литовую. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д О О Л И Т О В А Я — характеризующаяся 
наличием округлых рудных зерен — оолитов — в синге-
нетичном или эпигенетичном цементе. В центре оолитов мо
гут заключаться песчинки кварца, карбоната, обломки ф а у 
ны и пр . , вокруг которых концентрически наращиваются 
слои рудного вещества. Р а з м е р оолитов от десятых долей 
д о 2 мм. Цемент может быть существенно рудным или каль-
цитовым, баритовым, песчано-глинистым. Характерна для 
железных и марганцевых руд , образованных в мелководной 
морской среде. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н О В О Л О К Н И -
С Т А Я — обусловлена ориентированным расположением 
тонких кристаллических волокон (З-пирротина в основной 
массе а-пирротина. Образуется при распаде твердого раст
вора 8-пирротина в а-пирротин. Возможна и для д р . типов 
РУД-
С Т Р У К Т У Р А Р У Д О С Т А Т К О В О Т З А М Е Щ Е Н И Я — 
общее назв. структур, образовавшихся в результате интен
сивной коррозии одних м-лов д р . в процессе кристаллиза
ции р у д из ж и д к и х растворов или расплавов. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д П Е Р Е К Р И С Т А Л Л И З А Ц И И — общее 
назв. (по генетическому признаку) структур, образующихся 
под влиянием изменения температуры, давления и др . мета-

280 м о р ф и з у ю щ и х факторов. К ним относятся: гранобластиче-

ская, порфиробластическая, пойкилобластическая, радиаль-
нолучистая и сферолитовая структуры. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д П Е Р Е С Е Ч Е Н И Я — характеризующая
ся пересечением моно- или полиминерального агр. жилками 
иного или того ж е минер, состава, но более позднего проис
х о ж д е н и я . С. р. п. является одним из критериев установле
ния возрастных соотношений. Широко распространена 
в р у д а х как первичного, так и вторичного происхождения. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д П Е Р И С Т А Я — обусловленная законо
мерным расположением удлиненных кристаллов, образую
щих параллельные ряды кулисообразно заходящих индиви
дов, причем индивиды двух соседних рядов сходятся под 
одним и тем же острым углом, подобно волокнам в перьях. 
Характерна для первичных марказитовых р у д . 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д П Е Р И Ф Е Р И Й Н Ы Х О Т О Р О Ч Е К — 
характеризующаяся обрастанием кристаллов ранее выде
лившегося м-ла оторочкой зерен позже выделившегося. На
блюдается в рудах довольно часто. Если зерна наружного 
края оторочки увенчаны концевыми гранями, структура мо
жет быть названа венчиковой. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д П Е Т Е Л Ь Ч А Т А Я — характеризующая
ся тем, что один из м-лов в виде неправильных жилок (кри
волинейных волосков) окаймляет отдельные зерна или поля 
из нескольких зерен д р . м-ла. Имеет широкое распростране
ние и образуется при распаде твердых растворов, при гипо-
генном и гипергенном замещении сульфидных руд . Приме
ром могут служить структуры: распада твердого раствора 
халькопирита в сфалерите или пентланднта в пирротине; 
гипогенного замещения пирита халькопиритом или арсено-
пирита Аи; гипергенного замещения сульфидных медных 
р у д лимонитом или карбонатами меди и т. д . 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д П Л А М Е В И Д Н А Я — своеобразные, 
имеющие вид пламени свечи выделения пентландита в пир
ротине, образовавшиеся в результате распада сульфидного 
твердого раствора. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д П Л А С Т И Н Ч А Т А Я — характеризую
щаяся пластинчатой формой всех или преобладающих ком
понентов рудного агр. Выделяются структуры: отложения — 
характерна для мономинеральных агр. антимонита, гема
тита и д р . ; распада твердого раствора — широко распрост
ранена в рудах магм, происхождения (кубанит — халь
копирит, магнетит — ильменит); реликтовая — явля
ется результатом минер, превращения с сохранением пла
стинчатых ф о р м первичного минер, агр. , напр. мелкозерни
стый агр. галенита с касситеритом, образовавшийся в ре
зультате разложения тиллита. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д П С Е В Д О Э В Т Е К Т И Ч Е С К А Я , Линд
грен, Андерсен, — графические структуры прорастания суль
фидов, по форме (рисунку) проявления не отличающиеся 
от структуры подлинно эвтектической (одновременной кри
сталлизации), а по существу являющиеся результатом гипо
генного замещения. Один из син. графических структур 
РУД-
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Р А Д И А Л Ь Н О Л У Ч И С Т А Я — син. 
термина структура руд сферолитовая. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Р А З Ъ Е Д А Н И Я — структура кристал
лических р у д , в которых ранее выделившиеся компоненты 
частично корродированы и замещены позже выделивши
мися. Границы м е ж д у зернами криволинейные, бухтооб-
разные. Разнов. коррозионной структуры р у д . 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Р А С К Р О Ш Е Н Н А Я — образующаяся 
в результате значительного замещения одного м-ла др. ; при 
этом замещенный м-л сохраняется в замещающем в виде 
мелких неправильных более или менее равномерно распре
деленных остатков (напр. , остатки зерен пирита среди халь
козина или теннантита среди кварца). 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Р А С П А Д А Т В Е Р Д Ы Х Р А С Т В О Р О В — 
общее назв. структур, образованных вследствие изме
нения физико-хим. условий, существовавших в момент 
отложения руды. В новых условиях первоначально одно
родные минер, соединения распадаются на 2 или более 
компонентов. Причинами распада могут быть: изменение 
условий растворимости одного компонента, составляющего 
с др . твердый раствор; нарушения в ряду изоморфных гр. 
при изменении температуры и давления, появление новых 
минер, м о д и ф . , стойких в новых физико-хим. условиях. Тем
пература, при которой происходит распад твердого раство
ра, называется эвтектоидной точкой (в отличие от эвтекти
ческой). При распаде твердых растворов могут образовы
ваться следующие структуры: эмульсионная, пластинчатая,. 
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решетчатая, петельчатая, графическая, ориентирование-во
локнистая. Син.: структура руд эвтектоидная. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Р Е Ш Е Т Ч А Т А Я — выражающаяся за
кономерным распределением тонких полосок, иголок одно
го рудного м-ла в др. по 2, 3 или более пересекающимся 
кристаллографическим направлениям или вдоль трещин 
сп. минерала-хозяина, что создает впечатление решетки. 
Они могут быть обусловлены: распадом твердого раствора 
(ильменит в магнетите, халькопирит в борните); гипогенным 
замещением (золото в сфалерите); супергенным замещением 
(халькозин по борниту, англезит по галениту). 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д С Е Т Ч А Т А Я — характеризующаяся об
разованием сети пересекающихся тонких жилок более позд
него рудного м-ла в более раннем. Возникает при развитии 
вторичных сульфидов по первичным или рудных карбонатов 
по сульфидам. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д С И Д Е Р О Н И Т О В А Я — характерна 
для руд собственно магм, происхождения, в которых рудные 
м-лы (титаномагнетит, магнетит, сульфиды) выполняют про
межутки м е ж д у нерудными м-лами, выделившимися из рас
пада первыми. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д С К Е Л Е Т Н А Я — характеризующаяся 
наличием скелетных форм одного какого-либо м-ла среди 
др. м-лов. Может возникать при гипергенном и супергенном 
замещении одного рудного м-ла др . ; замещение идет обычно 
от центра зерен, поэтому сохраняются лишь краевые части 
замещаемого м-ла (напр., при замещении галенита, пирарги-
ритом, арсенопирита пирротином). Возникают также при 
развитии какого-либо м-ла в виде скелетных образований со 
свойственными ему кристаллографическими очертаниями 
в агр. другого или др. м-лов, что объясняется идиоморфиз
мом позже выделившегося м-ла д а ж е при врастании в др . 
м-лы (например, скелетные кристаллы сильванита в каль
ците). 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д С Н О П О В И Д Н О В О Л О К Н И С Т А Я — 
разнов. кристаллическизсрнистой структуры, когда один 
из компонентов руды образует сноповидноволокнистые агр. 
среди зернистой массы остальных (напр., джемсонит среди 
зернистых сульфидов и кварца). 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д С П У Т А Н Н О В О Л О К Н И С Т А Я — раз-
нов, кристаллическизернистой структуры, когда минер, агр. 
частично или целиком состоит из волокнистых индивидов, 
бессистемно расположенных друг относительно друга или 
относительно др . компонентов руды. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д С У Б Г Р А Ф И Ч Е С КАЯ — характери
зующаяся прорастанием 2 м-лов с узором, напоминающим 
графическую структуру, но с ясной эвгедральностью зерен 
преобладающего м-ла. Более грубозерниста, чем графиче
ская, и имеет менее четкий рисунок. Образуется при по
следовательной кристаллизации из расплавов и растворов, 
при замещении г. п. рудой, при одновременно супергенном 
отложении рудных м-лов. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д С Ф Е Р О Л И Т О В А Я — структура руд , 
состоящих из сферолитов (округлых тел) разл. величины 
(от долей мм до нескольких мм в диаметре) радиальнолучи-
стого строения. Возникает обычно при раскристаллизации 
коллоидов. Присуща осад, карбонатным, марганцевым, не
которым у рано-серебряно-кобальтовым и др . рудам, марка
зиту, молибдениту, графиту и др . м-лам. Син.: структура 
руд радиальнолучистая. v 

С Т Р У К Т У Р А Р У Д Ц Е М Е Н Т Н А Я — характеризующаяся 
тем, что мелкие угловатые или окатанные частицы пород, 
кварца, полевых шпатов и т. д . сцементированы рудным 
веществом: димоиитовым, марказитовым, пиролюзитовым, 
халькозиновым, халькопиритовым, карнотитовым и т. д . 
Чаще всего образуется в результате замещения цемента пес
чаников медносульфидным, марганцевым и др . веществом. 
Замещение может сопровождаться коррозией песчаника. 
Строение рудного цемента выявляется структурным трав
лением. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Э В Т Е К Т И Ч Е С К А Я — син. термина 
структура руд графическая. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Э В Т Е К Т О И Д Н А Я — син. термина 
структура руд распада твердых растворов. 
С Т Р У К Т У Р А Р У Д Э М У Л Ь С И О Н Н А Я — характеризую
щаяся рассеянием мельчайших, обычно округлых включений 
одного рудного м-ла в д р . , иногда с заметной ориентировкой 
по направлениям сп. или приуроченностью к границам зе
рен; напр., включения халькопирита в сфалерите. Один 
из наиболее распространенных видов структуры распада 

твердых растворов. Образуется также при замещении одно
го м-ла др . 
С Т Р У К Т У Р А С Е Р И А Л Ь Н О - ( С Е Р И Й НО-)П О Р Ф И Р О -
ВАЯ —. порфировая структура, при которой имеются почти 
все переходы по величине индивидов от фенокристаллов 
к зернам основной массы. 
С Т Р У К Т У Р А С И Д Е Р О Н И Т О В А Я — разнов. гипидио-
морфнозернистой структуры некоторых основных и ультра
основных полнокристаллических п., характеризующаяся 
резким ксеноморфизмом рудного м-ла, присутствующего 
в г. п. в большом количестве и образующего как бы це
мент, в котором заключены относительно идиоморфные, 
оливин и пироксен. 
С Т Р У К Т У Р А С И М П Л Е К Т И Т О В А Я — общее назв . струк
тур, образованных тесным сплетением 2 разл. минер, масс, 
взаимным (симплектитовым) прорастанием м-лов. К ним 
относятся пегматитовая, гранофировая, пойкилитовая, диа
базовая и др . структуры. Син.: структура импликационная. 
С Т Р У К Т У Р А « С Н Е Ж Н О Г О К О М А » — своеобразное 
строение гранатовых порфиробластов, содер. мелкие б о л е е 
или менее параллельные включения кварца и рудных м-лов, 
изменения ориентировки которых в узкой краевой зоне 
сообразны с вращательным движением порфиробластов во 
время роста. 
С Т Р У К Т У Р А С Н О П О В А Я ( С Н О П О В И Д Н А Я ) — раз-
нов, кристаллобластовой структуры, характеризующаяся 
беспорядочно расположенными в пл. сланцеватости снопо
видными агр. м-лов волокн. или призм, формы. Чаще всего 
проявляется в метасоматических п., состоящих из различно 
ориентированных пучков (снопов) длинных призм, инди
видов м-лов. 
С Т Р У К Т У Р А С О Т О В А Я — син. термина структура мо
заичная . 
С Т Р У К Т У Р А С П И Л И Т О В А Я — характеризующаяся тем, 
что основная масса, почти целиком слагающая п. (спилиты), 
состоит из беспорядочно расположенных длинных тонких 
лейст альбитизированного плагиоклаза, промежутки меладу 
которыми заполнены мелким агр. вторичных и отчасти пер
вичных м-лов (хлорита, лейкоксена, рудного м-ла). 
С Т Р У К Т У Р А С П О Р А Д О Ф И Р О В А Я —порфировая струк
тура, характеризующаяся редкими (спорадическими) фепо-
кристаллами (1 —2 на ш л и ф ) . 
С Т Р У К Т У Р А С Т Е К Л О В А Т А Я — с т р у к т у р а вулк. п. или их 
основных масс, состоящих гл. обр. из аморфного стеклова
того вещества. Син.: структура гиалиновая, витрофировая. 
С Т Р У К Т У Р А С Ф Е Р И Ч Е С К А Я ( С Ф Е Р О И Д А Л Ь Н А Я , 
С Ф Е Р О И Д Н А Я ) — общее назв. всех структур с концент
рическим, радиальным или неправильным распололгением 
составных частей г. п. вокруг некоторых центров, т. с. всех 
шаровых и сферолитовых структур. Син.: структура цент
рическая, шаровая (в широком смысле слова) . 
С Т Р У К Т У Р А С Ф Е Р О Л И Т О В А Я — структура кислых 
вулк. п. или их основной массы, характеризующаяся на
личием сферолитов. 
С Т Р У К Т У Р А Т А К С И Т О О Ф И Т О В А Я — характеризую
щаяся неправильным чередованием участков офитовой, пой-
килоофитовой и призматическизернистой структуры, кото
рые отличаются также и минер, составом. Характерна для 
некоторых сибирских траппов. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — совокупность струк
турных форм какого-либо участка земной коры, определяю
щая его геол. строение и обусловленная господством того 
или иного тект. режима. В широком смысле этот термин 
охватывает разнообразные части земной коры, образующие
ся благодаря множеству сочетаний разл. структурных форм. 
Наиболее существенными признаками, по которым система
тизируют С. т. и которые находятся в зависимости друг от 
друга, являются масштаб, морфология и генезис. Класси
фицируя С. т. по размеру, имеют в виду конкретные, в боль
шей или меньшей степени обособленные участки земной 
коры, отличающиеся от смежных участков определенным 
сочетанием состава, форм залегания и геофиз. параметров 
слагающих их п.; в свою очередь эти отличия отражают спе
цифику истории движений земной коры, или тект. режим, 
характерный д л я отдельных этапов развития данного уча
стка. Общепринятая классификация С. т. пока не разрабо
тана; наиболее распространенной является следующая. 
1. С. т. I порядка — материки, океаны и зоны переходные 
м е ж д у ними. 2. С. т. II порядка — платформы [напр. , 
Сибирская (древняя) , Западно-Сибирская (молодая) ] , 
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области складчатые (Алтае-Саянская), области геосин
клинальные (Курило-Восточнокамчатская), в пределах 
океанов — талассократоны, пояса срединно-океанские 
подвижные. 3 . С. т. III порядка — в складчатых областях 
складчатые системы (Уральская, Тяныцаньская), средин
ные массивы (Омолонский), межгорные впадины; на древ
них и молодых платформах — антеклизы, синеклизы, 
авлакогены и др. ; в пределах океанских впадин выделение 
структур III порядка только начато (котловины, кряжи, 
валы). Структуры I и II порядков относятся к структурам 
глубинного заложения (Арган, Пейве); в их строении участ
вует верхняя часть мантии. Структуры III порядка локали
зуются в пределах о с а д , и частично гранитно-метам. (гранит
но-гнейсового) слоя земной коры, почему могут быть отне
сены к С. т. коровым. Глубинные структуры отличаются 
от С. т. коровых еще и тем, что их форма по подошве коры 
нередко не совпадает с формой по кровле. Глубинные струк
туры обычно нельзя считать просто изгибами пластин коры 
и, следовательно, м е ж д у ними и коровыми структурами 
существует не только количественное, но и качественное 
отличие. 4. К С. т. IV порядка и мельче в пределах платформ 
относят своды, впадины, валы, желоба и д р . ; в складчатых 
и геосинклинальных системах — тект. зоны и подзоны, 
которым обычно соответствуют сложные структурные 
формы — антиклинории и синклинории. Чем мельче поря
док С. т., тем ближе они к элементарным структурным ф о р 
мам, из комбинаций которых по существу состоят С т . выс
ших порядков. По морфогенетическим признакам С. т., 
как и структурные формы, делят на 2 главные категории — 
плавные (или связные) и разрывные. Первые представляют 
собой деформации разного масштаба и формы, образующие
ся в общем без нарушения сплошности составляющих их п., 
вторые образуют разл . разрывы. Близкий термин — струк
турные элементы земной коры. См. Структуры тектониче
ские нефтеносных территорий. Б. П. Бархатов. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Б Е С К О Р Н Е В А Я — 
син. термина структура тектоническая навешенная, 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я И З О К Л И Н А Л Ь Н О -
Ч Е Ш У Й Ч А Т А Я — структура, в поперечном сечении кото
рой наблюдается повторение наклоненных в одну сторону 
и примерно одинаковых по стратиграфическому диапазону 
пакетов слоев (чешуи), соответствующих обычно нормаль
ным крыльям опрокинутых антиклиналей и отделенных 
друг от друга поверхностями надвигов того ж е наклона. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я К О Н С Е Д И М Е Н Т А -
Ц И О Н Н А Я — структура, образование которой происхо
дило одновременно с отложением слагающих ее осадков. 
Складки при этом характеризуются уменьшением мощн. на 
сводах антиклиналей по отношению к мощн. на крыльях. 
Конседиментационные складчатые структуры обычно пред
ставлены прерывистыми складками. Развиваются в осад, 
чехле вследствие сокращения площади прогибов при их 
опускании, при поднятии блоков фундамента или над 
разл. рода диапирами. 

С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я К Р И П Т О В У Л К А Н И -
Ч Е С К А Я — купол, обычно окруженный депрессией коль
цевой формы. В плане имеет изометрические очертания, 
диаметр от 3 до 12 км. Обычно С. т. к. разбита системой 
кольцевых и радиальных сбросов. Радиальная система раз
ломов может почти полностью заменяться разломами, близ
кими к преобладающему региональному простиранию. 
В центр, купольной части структуры иногда развита мине
рализация штокверкового типа. Не обнаруживает прямой 
связи с вулканизмом, но по р я д у морфологических призна
ков сходна с вулканотектоническими структурами. Б у х е р 
(Bucher, 1933), впервые описавший эти формы, отметил их 
округлость, приподнятость, раздробленность, местами брек-
чированность слагающих их п. , а также присутствие на 
смежных площадях многочисленных даек, секущих почти 
горизонтальнозалегающие п. На основании этого он пришел 
к выводу о наиболее вероятном образовании С. т. к. под 
действием вулк. взрывов. В ряде случаев это предположе
ние подтверждается тем, что в центр, части структуры 
вскрыт шток интрузивных п. С. т. к. развиты в пределах 
платформенных плит или др . р-нах с преобладающим го
ризонтальным залеганием п. и слабо развитой дизъюнктив
ной тектоникой, т. е. в условиях, затрудняющих прямое 
поступление магмы на поверхность; описаны в США, в горах 
Уачита и Колорадо. 

С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Л О К А Л Ь Н А Я — син. 
термина структура тектоническая местная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я М Е С Т Н А Я — комп
лекс форм залегания г. п. , которые выявляются при деталь
ном геол. картировании. Сюда относятся мелкие (десятки, 
сотни метров до единиц километров) складки, разрывы, 
силлы, дайки, штоки, жилы и т. д . Син.: структура текто
ническая локальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Н А В Е Ш Е Н Н А Я , 
В. Д . Наливкин, 1962 ,— выраженная лишь в верхних го
ризонтах осад , чехла и не замкнутая в н и ж н и х горизонтах 
чехла. Эти структуры не представляют существенного инте
реса д л я поисков нефти и газа в нижних горизонтах; встре
чаются редко на эпигерцинских платформах СССР, но ши
роко распространены на Восточно-Европейской (Русской) 
платформе . Син. : структура тектоническая бескорневая. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Н Е О Р И Е Н Т И Р О В А Н 
Н А Я — структура, сложенная г. п., породообр. м-лы кото
рых не имеют определенной ориентировки. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я О Б Р А Щ Е Н Н А Я — 
наследующая ранее заложенные внутриконтинентальные 
прогибы и поднятия с обратным знаком. Так, напр. , из про
гибов в случае инверсии формируются обращенные антикли
нории, из поднятий — обращенные синклинории. Термин 
в таком понимании предложен Белоусовым (1962). 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я 
И Н В Е Р С И О Н Н А Я — с м . Структура тектоническая 
платформенная локальная. 

С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н 
Н А Я Л О К А Л Ь Н А Я — разнообразная по форме мелкая 
тект. структура осад , чехла, в основном положительная. 
В плане имеет куполовидную округлую или овальную фор
му, площадь от 20 до 200 к м 2 , длина 3—20 км, амплитуда 
от нескольких д о первых сотен м. Отличается пологими 
склонами; углы падения на крыльях редко превышают 
1—2°. Исключение представляют лишь участки, совпадаю
щие с флексурами, к приподнятым крыльям которых при
урочены многие С. т. п. л . ; на этих участках углы падения 
достигают 10—35°. В зависимости от характера вертикаль
ных тект. движений, их продолжительности, интенсивно
сти и степени влияния др . факторов образуются разл. ти
пы С. т. п. л . По направленности развития тект. движений 
различают С. т. п. л . : 1) унаследованные — структуры, 
повторяющие по форме складчатость фундамента. Характе
ризуются длительным развитием и сохранением знака дви
жения в течение всего периода их образования, отличаются 
увеличением амплитуды поднятия с глубиной; 2 ) новообра
зованные — структуры относительно позднего, молодого, 
происхождения по отношению к структурному плану пред
шествующего (платформенного) этапа развития; 3) инвер
сионные — структуры, в процессе образования которых 
произошло изменение знака вертикальных движений в ре
зультате чего возникло несоответствие; по верхним горизон
там наблюдается положительная структура, по нижним — 
отрицательная. По соотношению структурных планов раз
личных горизонтов в вертикальном разрезе С. т. п. л . раз
деляются на сквозные, погребенные и навешенные: 
1 ) сквозные — положительные локальные структуры, про
слеживающиеся п о всему разрезу осад, чехла д о поверх
ности фундамента . Образование их обычно связывают с 
унаследованными блоковыми движениями фундамента. 
Среди них кроме гармоничных структур, сохраняющих 
ф о р м у залегания по всем горизонтам, выделяют структу
ры, усиливающиеся с глубиной, и структуры, выполажи-
вающиеся с глубиной (Розанов, 1957); 2 ) погребенные — 
структуры, установленные по поверхности фундамента и 
нижней части осад , чехла, не выраженные в верхних его 
горизонтах, где им отвечает моноклинальное залегание или 
«структурная терраса» (напр. , Жигулевская структура на 
Самарской Луке , Кудиновское поднятие на Волгоградской 
моноклинали и д р . ) ; 3 ) навешенные — структуры, установ
ленные по верхним горизонтам осад , чехла и отсутствующие 
по нижним его горизонтам, которые залегают моноклиналь
но или д а ж е почти горизонтально (В . Д . Наливкин, 1962) . 
П о их расположению в плане относительно блоковой струк
туры фундамента С. т. п. л . разделяются на: а ) надбло-
ковые —• крупные куполовидные структуры осад , чехла, 
которым в фундаменте соответствует блок ограниченный 
разломами. Формирование этих структур происходит при 
поднятии блоков (напр. , поднятия юж. вершины Татарского 
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свода и д р . ) . Близкое понятие — штамповые структуры 
(Бронгулеев, 1956); б ) надразломные — структуры, распо
ложенные вдоль разломов фундамента на приподнятых 
крыльях флексур осад, чехла. Образование их связано 
с разными по времени заложения и степени проникновения 
в осад, толщу разломами; ведущая роль при этом принад
лежит относительным перемещениям блоков фундамента 
(напр. , структуры Саратовского и Волгоградского По
волжья и др . ) Л. Н. Розанов. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я 
Н А В Е Ш Е Н Н А Я — см. Структура тектоническая плат
форменная локальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я 
Н А Д Б Л О К О В А Я — см. Структура тектоническая плат
форменная локальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я 
Н А Д Р А З Л О М Н А Я — см. Структура тектоническая 
платформенная локальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я 
Н О В О О Б Р А З О В А Н Н А Я — см. Структура тектониче
ская платформенная локальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я 
П О Г Р Е Б Е Н Н А Я — с м . Структура тектоническая плат
форменная локальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я 
С К В О З Н А Я — см. Структура тектоническая платфор
менная локальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я 
У Н А С Л Е Д О В А Н Н А Я — см. Структура тектоническая 
платформенная локальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П О Б О Ч Н А Я [ПОБОЧ
Н О Г О (КОСВЕННОГО) У Н А С Л Е Д О В А Н И Я ] , Попов, 
1964,— структура, не совпадающая в разрезе и плане 
с древними складками, а отклоняющаяся от них с опре
деленной закономерностью с одним и тем ж е азимутом 
простирания. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П О Г Р Е Б Е Н Н А Я — 
структура, не выраженная в верхних горизонтах осад, 
чехла, залегающих горизонтально, моноклинально или 
образующих более пологие и крупные складки. Недоступна 
непосредственному геол. наблюдению. Для поисков С. т. п. 
используются геофиз. методы или бурение на значительную 
глубину. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П О С Т С Е Д И М Е Н Т А -
Ц И О Н Н А Я — структура любого типа (разлом, складка, 
интрузия и т. д . ) , образование которой происходило После 
отложения осадков. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я П Р О С Е Д А Н И Я — свя
занная с интенсивным выщелачиванием карбонатных или 
галогенных п. на глубине и проседанием вышележащих отл. 
(напр., структуры Актюбинского Приуралья) . 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Р А З Б И Т О Й Т А Р Е Л 
К И — образованная в результате возникновения сети сбро
сов, имеющих концентрическое и радиальное расположе
ние. Возникает часто на диапировых куполах и антиклина
лях в результате поднятия диапирового ядра и растяжения 
вышележащих слоев. Классический пример — о. Челекен, 
для структуры которого этот термин и был предложен Ве-
бером и Калицким. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Т О Р Ц О В А Я — ха
рактеризующаяся сочленением одновозрастных или разно
возрастных складчатых зон, когда эти зоны смыкаются друг 
с другом под углом, близким к прямому, и одна из зон 
затухает (обрывается), упираясь в др . Причиной такого 
сочленения обычно является стык глубинных разломов раз
ного направления, вдоль которых и были заложены геосин
клинальные прогибы и возникшие из них складчатые зоны. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Ч Е Ш У Й Ч А Т А Я — син. 
термина чешуи тектонические. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Ш Т А М П О В А Я — см. 
Структура тектоническая платформенная локальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Э Л Е М Е Н Т А Р Н А Я — 
геосинклинальный тип строения, состоящий из пары: мио-
геосинклиналь — эвгеосинклиналь; последняя приурочена 
обычно к оси геосинклинальной системы (Обуэн , 1967). От 
внутренней, более подвижной, к внешней, стабильной, обл. 
проявляется полярность, заключающаяся в уменьшении 
градиентов: орогенического — более древнего во внутренних 
зонах и более молодого во внешних зонах; метаморфиче
ского — более интенсивного во внутренних зонах; магмати

ческого —• начального, симатического в эвгеосинклиналь-
ных зонах и сиалического — в зонах , находящихся в поздне-
и постгеосинклинальной стадии. Близкое понятие — си
стема геосинклинальная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н О Б Л А С Т О В А Я ( Т Е К Т О Н О Б Л А С -
С Т И Ч Е С К А Я ) — структура г. п. , обусловленная одновре
менным бластезом и катаклазом. 
С Т Р У К Т У Р А Т Е К Т О Н О К Л А С Т О В А Я ( Т Е К Т О Н О К Л А -
С Т И Ч Е С КАЯ) — структура г. п., испытавшей под тект. 
воздействием внутренние дифференциальные подвижки 
вещества, приведшие к разломам, разрывам, истиранию 
и смещению м-лов и их частей. 
С Т Р У К Т У Р А Т О Л Е И Т О В А Я — разнов. диабазовой (офи
товой) структуры, характеризующаяся наличием в проме
жутках м е ж д у зернами плагиоклаза наряду с авгитом незна
чительных участков свежего или разложенного стекла 
с микролитами плагиоклаза и дендритами рудного м-ла. 
С Т Р У К Т У Р А Т О Р Ц О В А Я — син. термина структура 
мозаичная. 
С Т Р У К Т У Р А Т Р А Х И Д О Л Е Р И Т О В А Я — долеритовая 
структура базальтов с субпараллельным (трахитовым) 
расположением табличек или призм плагиоклаза. 
С Т Р У К Т У Р А Т Р А Х И О Ф И Т О В А Я — офитовая струк
тура с хорошо заметной субпараллельной ориентировкой 
лейст плагиоклаза. 
С Т Р У К Т У Р А Т Р А Х И Т О В А Я — структура основной мас
сы порфировых п. , характеризующаяся субпараллельно 
расположенными призм, микролитами полевого шпата, 
м е ж д у которыми нет или очень мало стекловатого базиса. 
С Т Р У К Т У Р А Т Р И Х И Т О В А Я — структура риолитов, ха
рактеризующаяся наличием кристаллитов — трихитов, гло-
булитов, неправильно рассеянных, или располагающихся 
потоками, или концентрирующихся в зонах вокруг сферо
литов . 
С Т Р У К Т У Р А Т У Ф О В А Я — общее назв. всех структур 
вулк. туфов независимо от состава и размера обломков, 
а также от состава, количества и структуры связующей 
массы. 
С Т Р У К Т У Р А У Г Л Е Й Т О Н К А Я — молекулярное строение 
их орг. вещества; зависит от типа угля и его степени углефи
кации. Отдельные микрокомпоненты углей представляют 
собой системы, по-видимому, построенные из макромоле
кул разл. степени сложности и разного типа. Ядерная (аро
матическая) часть макромолекул наиболее развита у фюзи-
нитовых компонентов, очень слабо — у споро-кутинитовых, 
играет промежуточную роль у витринитовых и, по-видимо
му, вовсе отсутствует у резинитов и сапропелевого вещества. 
В процессе углефикации неароматическая часть макромоле
кул частично ароматизируется, частично отщепляется; 
возрастает конденсировавность ароматического скелета и 
упорядоченность взаимного расположения структурных 
единиц с приближением к структуре трехмерной графито
вой решетки. О б л . спекающихся углей является переломной 
в смысле характера преобразования С. у . т., с чем связан 
ряд особенностей хода изменения ф и з . свойств углей в угле-
фикационном р я д у . 
С Т Р У К Т У Р А У Л Ь Т Р А М И Л О Н И Т О В А Я — структура 
интенсивно милонитизированных п. , характеризующаяся 
полным отсутствием порфиробластов и обилием тонкоразд
робленного материала (0 ,1—0,2 мм) , образующего парал
лельные полосы. 
С Т Р У К Т У Р А Ф Е Л Ь З И Т О В А Я — микрокристаллическая 
структура основной массы кислых э ф ф у з и в о в , состоящей 
из мельчайших кристаллических образований (зерен, воло
кон и т . д . ) и тонкораспределенного стекловатого материала. 
С Т Р У К Т У Р А Ф Е Л Ь З И Т О П О Р Ф И Р О В А Я ( Ф Е Л Ь З О -
Ф И Р О В А Я ) — порфировая структура с фельзитовой или 
микрофельзитовой структурой основной массы. 
С Т Р У К Т У Р А Ф И Б Р О Б Л А С Т О В А Я — см . Структура 
нематоб ластовая. 
С Т Р У К Т У Р А Ф Л Ю И Д А Л Ь Н А Я — характеризующаяся 
потокообразным расположением к-лов г. п. или микролитов 
основной массы, огибающей фенокристаллы, если таковые 
имеются. Образуется при движении вязкой застывающей 
лавы. Син.: структура флюктуационная. 
С Т Р У К Т У Р А Ф Л Ю К Т У А Ц И О Н Н А Я — син. термина 
структура флюидальная. 
С Т Р У К Т У Р А Ф О Н О Л И Т О В А Я — син. термина струк
тура нефелинитовая. 
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С Т Р У К Т У Р А Ц Е М Е Н Т Н А Я — структура подвергшихся 
давлению зернистых п. , при которой уцелевшие от раз 
дробления зерна как бы сцементированы мелкозернистым 
агр. сдавленных зерен. Лучше всего проявляется в богатых 
кварцем зернистых п. (гранитах, гнейсах) . Син.: структура 

С Т Р У К Т У Р А Ц Е Н Т Р И Ч Е С К А Я — син. термина струк
тура сферическая (сфероидальная, сфероидная). 
С Т Р У К Т У Р А Ч Е Р Е П К О В А Я — изл. син. термина струк
тура пепловая. 
С Т Р У К Т У Р А Ч Е Ш У Й Ч А Т А Я — син. термина структура 
лепидобластовая (лепидобластическая). 
С Т Р У К Т У Р А Ш А Р О В А Я — син. термина структура сфе
рическая (сфероидальная, сфероидная). 
С Т Р У К Т У Р А Ш А Х М А Т Н А Я — структура альбита, ха 
рактеризующаяся при очень тонком полисинтетическом 
двойниковании тем, что отдельные двойниковые пластин
ки коротки, не проходят через все зерно или к-л и сменяют 
друг друга в шахматном порядке; характерна д л я низко
температурного метасоматического альбита. 
С Т Р У К Т У Р А Э В П О Р Ф И Р О В А Я —отчетливо выражен
ная порфировая структура с фенокристаллами, различи
мыми невооруженным глазом. 
С Т Р У К Т У Р А Э В Т Е К Т И Ч Е С К А Я — характеризуется 
взаимными закономерными (пегматитовыми) прорастания
ми м-лов (напр. , калиевый полевой шпат и кварц, оливин 
и авгит и т. д . ) . Предполагается, что С. э . обусловлена 
одновременной кристаллизацией срастающихся м-лов из 
эвтектического расплава, поэтому термин С. э . может при
меняться к структурам только изв. п. 
С Т Р У К Т У Р А Э В Т Е К Т О Ф И Р О В А Я — син. термина 
структура порфировидная. 
С Т Р У К Т У Р Н А Я С Л О Ж Н О С Т Ь — с м . Анализ систем
ный, Удельная антиэнтропия. 
С Т Р У К Т У Р Н О - М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я З О Н А — см. 
Зона структурно-металлогеническая. 
С Т Р У К Т У Р Н О - Ф А Ц И А Л Ь Н А Я ( Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я ) 
З О Н А — См. Зона структурно-фациальная (формацион-
ная). 
С Т Р У К Т У Р Н О - Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я С Т У П Е Н Ь , Горский, 
1962 ,— элемент краевого или предгорного прогибов, харак
теризующийся набором определенных ф о р м . , замещающих 
одна др . на площади. Соответствует той или иной фазе 
геотект. цикла. Напр. , Западно-Уральский прогиб имеет 
4 С. -ф. с , сложенные карбонатно-терригенным флишем, 
терригенным флишем, морской молассой, континентальной 
молассой. 
С Т Р У К Т У Р Н О - Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С Е М Е Й С Т В О , Р у д 
ник, 1968 ,— совокупность (семейство) ф о р м . , обладающих 
однотипным характером распределения в пространстве, 
которое обусловлено геотект. (в т. ч. тектоно-магм.) 
факторами. Напр. , кремнещелочные метасоматиты могут 
быть реализованы в пространстве в виде 3 С . -ф . с : ре
гионально-площадного распространения, зон региональных 
разломов, авто- и контактовых метасоматитов. 
С Т Р У К Т У Р Н О - Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С Е М Е Й С Т В О 
К В А Р Ц - П О Л Е В О Ш П А Т О В Ы Х М Е Т А С О М А Т И Т О В , 
Рудник, 1968,— совокупность форм, кварц-полевошпато
вых метасоматитов, обладающих однотипным характером 
распределения в пространстве. Выделяются 3 С. -ф. с. к-п. 
м.: регионально-площадного распространения, зон ре
гиональных разломов, авто- и контактовых метасоматитов, 
каждое из которых представлено соответствующими форм. 
См. Метасоматоз кремнещелочной. 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы З Е М Н О Й К О Р Ы — см. 
Структура тектоническая. 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Й М Е Т О Д Г Е О Т Е К Т О Н И К И — см. Ме
тод геотектоники структурный. 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Н О С — положительная локальная струк
тура, расположенная на ф о н е моноклинали и вытянутая 
по направлению ее падения. Это обычно антиклинальная 
складка, отличающаяся наклоном шарнира в одну сторону, 
а с противоположной стороны как бы растворяющаяся в 
общей моноклинали или в крыле более крупной структур
ной ф о р м ы . Н а структурных картах стратоизогипсами выри-
сывается в виде мыса. Лучше пользоваться син. гемиан-
тиклиналь (Хаин, 1954). 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Й П О Д Ъ Я Р У С , Шаталов, Орлова , 1962 ,— 
часть структурного яруса, соответствующая отл. опреде

ленной форм. , отделенная перерывом и незначительным 
угловым несогласием от ниже- и вышележащих п. 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Й П О Д Э Т А Ж — см. Структурный ярус. 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Э Т А Ж — гр. геол. форм. , отделенная 
от выше- и нижележащих образований поверхностями ре
гиональных несогласий и характеризующаяся определенным 
типом складчатой структуры и степенью метаморфизма. 
П о Салуну (1957), Шатскому (1957), Томсону (1963) и др . , 
С. э . в складчатых обл. отвечают парагенетически связан
ные вертикальные серии формационных рядов вместе с 
интрузивными и метам, п. , образовавшимися в течение 
одного цикла тектоно-магматического; в платформенных 
обл. С. э . представлены складчатым фундаментом и плат
форменным чехлом. В пределах С. э . выделяются струк
турные ярусы. Такое понимание С. э . разделяется не всеми 
исследователями. Так, по Богданову (1963) С. э . в изло
женном понимании соответствует складчатый комплекс, 
входящий в свою очередь в мегакомплекс (сформировав
шийся в течение мегацикла), термином же С. э . Богданов 
обозначает совокупность г. п. , отвечающих по принимаемой 
др. исследователями таксономии структурному ярусу . 
Хаин (1964) и др . считают термин С. э. и структурный ярус 
син. Понятие С. э . широко применяется при тект. и метал
логенических исследованиях. 

С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Э Т А Ж П Л А Т Ф О Р М Ы В Е Р Х Н И Й — 
син. термина платформенный чехол. 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Э Т А Ж П Л А Т Ф О Р М Ы Н И Ж Н И Й — 
см. Фундамент ^платформы. 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Я Р У С — ч а с т ь структурного этажа, 
представляющая собой единый ряд геол. форм. , сформи
ровавшийся в более узкий промежуток времени в течение 
одной стадии (этапа) тектоно-магм, цикла, иногда в период 
м е ж д у орогеническими фазами (Салун, 1957; Шатский, 
1957; Шаталов, Орлова, 1962; Томсон, 1963 и др . ) . Отделен 
от ниже- и вышележащих частей структурного этажа (если 
таковые имеются) региональным угловым несогласием. 
В пределах С. я. иногда выделяют структурные подъярусы 
(Шаталов, Орлова, 1962). Такое понимание С. я. разде
ляется не всеми последователями. Так, в системе терминов, 
предложенной Богдановым (1963), С. я. нет совсем. Ему 
соответствует структурный этаж, который в свою очередь 
подразделяется на структурные подэтажи, соответствую
щие структурным подъярусам. Некоторые авторы (Хаин 
и д р . ) считают термины С. я . и структурный этаж син. 
Тект. условия образования С. я. во многом предопреде
ляют особенности металлогении рудоносных площадей. 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Я Р У С П Л А Т Ф О Р М Ы В Е Р Х Н И Й — 
син. термина платформенный чехол. 
С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Я Р У С П Л А Т Ф О Р М Ы н и ж н и й — 
см. Фундамент платформы. 

С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Я Р У С П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й — син. 
термина этаж структурный промежуточный. 
С Т Р У К Т У Р Ы Б Л А Г О П Р И Я Т Н Ы Е — в нефтяной геоло
гии, тект. формы залегания г. п., образующие ловушки 
(с коллекторами и покрышками), благоприятствующие 
формированию и сохранению в них промышленных скоп
лений нефти и газа. Наиболее благоприятными структура
ми считаются относительно пологие, закрытые и не сильно 
нарушенные сбросами антиклинальные и брахисинкли-
нальные складки и поднятия. Н о известны также крупные 
залежи нефти и газа в ловушках неструктурного типа 
(стратиграфических и литологических) в зонах монокли
нального залегания слоев. Имеются разл . классификации 
типов структур нефтяных и газовых месторождений. 
С Т Р У К Т У Р Ы В У Л К А Н О Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — в широ
ком смысле комплекс структурных форм, образующихся 
п о д непосредственным воздействием или в прямой связи 
с глубинным магмаобразованием, внедрением магмы в 
верхние горизонты коры или поступлением ее на дневную 
поверхность; при более узкой трактовке — локальные 
структуры, сформированные под механическим воздей
ствием движений магм, масс в пределах верхней части 
земной коры. Разработкой вопросов происхождения и но
менклатуры кайнозойских и совр. С. в. в островных дугах, 
на континентах и в океанах занимались Штюбель, Ритман, 
ван Беммелен, Влодавец, Милановский, Святловский, 
Эрлих и др . С. в. высшего планетарного значения являются 
вулканогенные пояса и их звенья — вулканогены. Им 
подчинены С. в. II порядка: оседания (вулканотект. де 
прессии, грабен-синклинали, впадины) и поднятия (вулка-
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нотект. хребты стратовулканов и щитообразных вулканов, 
горсты, куполовидные поднятия). Аналогами С. в. I по
рядка на платформах, по мнению О ф ф м а н а (1959), являют
ся наложенные синеклизы типа Карру и Тунгусской, в пре
делах которых широко развиты явления траппового вул
канизма. В ходе эволюции С. в. иногда происходит смена 
отрицательных и положительных структурных форм, от
ражающая тесное переплетение воздымания и обрушения 
при вулк. процессах. Локальные С. в. отражают напря
жения в пределах подводящего канала вулкана при движе
нии по нему магмы. Таковы трещины растяжения, фикси
рующиеся в виде систем радиальных конических и кольце
вых даек вокруг вулкана, куполовидные поднятия фунда
мента под вулканами и т. д . Отмечается большая зависи
мость степени развития локальных С. в. от интенсивности 
региональных тект. напряжений в момент вулканизма. 
При трещинных излияниях, связанных с зонами интенсив
ного растяжения, локальных С. в. не возникает. Подводя
щие каналы представляют собой системы даек. Со страто-
вулканами, расположенными в виде линейных рядов вдоль 
ослабленных зон фундамента, связаны системы даек или 
куполовидных поднятий, причем каждая из таких систем 
соединена с подводящими каналами, имеющими форму 
штоков, корни которых непосредственно связаны с зоной 
генерации магмы. При относительной тект. статичности 
вулк. р-на в узлах пересечения ослабленных зон фунда
мента локализуются крупные гр. вулканов, питание кото
рых связано с вторичными очагами, т. е. крупными интру
зиями, локализованными в коре. Локальные С. в. в этом 
случае выражаются в крупных вулканотект. депрессиях, 
в которых располагаются значительные гр. вулканов. В це
лом совокупность морфологии и условий образования С. в. 
может быть названа вулканотектоникой. Л. И. Красный, 
Э. Н. Эр лих. 
С Т Р У К Т У Р Ы Г Л У Б И Н Н Ы Е — см. Глубинные струк
туры. 
С Т Р У К Т У Р Ы Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С 
Н Ы Х Т Е Р Р И Т О Р И Й — выделенные при тект. райо
нировании нефтегазоносных и перспективных территорий. 
Различаются по размерам и форме. В платформенных 
осад, б а с е , согласно классификации, принятой совещанием 
В Н И Г Р И в марте 1963 г., могут быть выделены следующие 
тект. структуры в порядке их соподчиненности: 

Положительные Отрицательные 

округлые удлиненные округлые удлиненные 

Крупнейшие 
(надпорядко
вые) . . . . 

Крупные (I по
рядка) . . . 

Средние (II по
рядка) . . . 

Мелкие (III по
рядка) . . . 

Антеклизы 

Своды . . 

Поднятия 

Купола 

Гряды 

Мегавалы 

Валы 

Брахианти-
клинали 

Синеклизы 

Впадины 

Котловины 

Мульды 

Желоба 

Прогибы 

Депрессии 

Брахисин-
клинали 

В качестве примеров могут служить следующие струк
туры: надпорядковые: на Восточно-Европейской (Русской) 
платформе — Волго-Уральская антеклиза (свод, по Шат-
скому), Прикаспийская синеклиза, Московская синеклиза; 
I порядка: на Восточно-Европейской (Русской) платфор
ме — Татарский свод, Мелекесская впадина; на Скифской 
плите — Ставропольский свод; II порядка: все валы и 
разделяющие их депрессии на платформах; III порядка: 
все локальные структуры, к которым обычно приурочены 
залежи нефти и газа, расположенные на более крупных 
структурах. К структурам IV порядка относятся еще более 
мелкие формы, осложняющие структуры III порядка. 
В осад, бассейнах передовых прогибов и межгорных впа
дин выделяются как платформенные структуры (в основ
ном средние и мелкие), так и отдельные антиклинальные и 
синклинальные складки, характерные д л я складчатых обл. 
Д. Н. Розанов. 
С Т Р У Н И Й С К И Й Я Р У С , С Т Р У Н И Е Н [по древнему 
назв. г. Этрен во Франции — Strunium] — см. Этрен 
зона. 

С Т Р У Я Р У Д Н А Я — узкая вытянутая обогащенная р у д о 
носная полоса. Термин обычно применяется к россыпным 
м-ниям, но иногда и к коренным. 
С Т Р Э Н Д Ф Л Е Т [англ. s trandflat] — береговая скалистая 
полоса в виде низкой ступени или широкого пояса 
низких островов п шхер впереди горной страны. Возникно
вение С. обусловлено совокупной деятельностью морской 
абразии и морозного выветривания в условиях длительной 
устойчивости береговой линии, а также, видимо, выпахи
вающей деятельностью ледников. Характерна д л я берегов 
Новой Земли, Норвегии, Шпицбергена и Гренландии. 
С Т Р Ю В Е Р И Т [по ф а м . Стрювер] — м-л. 1. Рутил, содер. 
Та и N b . В альбитизированных гранитных пегматитах с 
колумбитом, бериллом, касситеритом, монацитом; в кварц-
топаз-слюдистых грейзенах; 2. И з л . син. сисмондина. 
С Т У П Е Н И М Е Т А М О Р Ф И З М А У Г Л Е Й — см . Шкала 
ступеней метаморфизма углей по Скоку. 
С Т У П Е Н Ь Г Е О Т Е Р М И Ч Е С К А Я — расстояние в м, от
считываемое от уровня постоянных температур, на котором 
с углублением в недра Земли температура повышается 
на 1 °С. Величина С. г. в разл. участках земной коры и 
на разл. глубинах неодинакова и колеблется от 4—5 д о 
150 м. В среднем С. г. принимается равной 33 м, что типич
но д л я осад. п. и нормального теплового потока. В кристал
лической толще земной коры она порядка 100 м. На боль
ших глубинах вследствие повышения теплопроводимости 
с ростом давления предполагается, что рост температуры 
замедляется, т. е. С. г. возрастает, а градиент геотермиче
ский уменьшается. 
С Т У П Е Н Ь М Е Т А М О Р Ф И З М А — понятие, характери
зующее интенсивность регионального метаморфизма. Вы
деляют низкую С. м. , отвечающую фации зеленых сланцев 
и фации эпидотовых амфиболитов, и высокую С. м. , отве
чающую фациям амфиболитовой и гранулитовой. Эклоги-
ты выделяют в особую метам, эклогитовую фацию (Ели
сеев). Метам, п. низкой С. м. называют метам, сланцами, 
а метам, п. высокой С. м . — кристаллическими сланцами, 
гнейсами, амфиболитами и гранулитами. Ср. Степень 
метаморфизма. 
С Т Ю А Р Т И Т — м-л, M n F e 3 + 2 [ O H | P 0 4 L - 8 Н 2 0 . Трикл. Агр. 
волокн. Коричневато-желтый. У д . в. 2 ,94. Продукт изме
нения литиофилита в пегматитах. 
С Т Я Ж Е Н И Я — син. термина конкреции. 
С У А Н И Т [по местности Суан, К о р е я ] — м-л, M g 2 [ B 2 O s ] , 
M g частично замещается F e 2 + . Габ. призм. Дв . простые и 
полисинтетические. Сп. сов. по {110}, несов. по 2 пл. Агр.: 
зернистые, игольчатоволокн. Бесцветный, розоватый, блед
но-сиреневый. Бл. стеклянный. Тв. 5 ,5 . У д . в. 2 ,92 . В маг
незиальных скарнах и кальцифирах с флогопитом, клино-
гумитом, людвигитом и др . 
С У Б . . . [sub — п о д ] — приставка в начале сложных слов, 
обозначающая «под, ниже, меньше, не вполне, почти, близ», 
иногда вообще подчиненную роль. 
С У Б А К В А Л Ь Н Ы Й — н а х о д я щ и й с я или бывший в про
шлом под водой. 
С У Б А Э Р А Л Ь Н Ы Й — н а х о д я щ и й с я или образовавшийся 
в прошлом в воздушной среде. 
С У Б В У Л К А Н Ы — п о Полканову, интрузивные тела, за
легающие на небольшой глубине и в момент образования, 
имевшие сообщение с земной поверхностью. Противопо
ставляются собственно плутонам, т. е. интрузиям, не имев
шим сообщения с ^земной поверхностью. 
С У Б Г Е Д Р А Л Ь Н Ы Й — изл . син. термина гипидиоморф-
ный, применяемый обычно в рудной микроскопии. 
С У Б Г Е О А Н Т И К Л И Н А Л Ь — зона относительного подня
тия земной коры на платформе в определенный историко-
тект. этап. Тетяев (1938) и Белоусов (1954) подчеркивали 
исторический или кинематический смысл термина в отличие 
от структурного смысла, который вкладывается в понятие 
антеклиза. Для С. характерна сравнительно небольшая 
мощность осадков и неполнота разреза платформенных 
ф о р м . 
С У Б Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — отрицательный аналог суб
геоантиклинали, представляющий собой зону прогибания 
на определенном историко-тект. этапе. Имеет овальную 
форму , в отличие от субгеоантиклиналей, которые как бы 
выполняют промежутки м е ж д у С , характеризуется значи
тельными мощн. выполняющих отл. и наибольшей полнотой 
платформенных ф о р м . 
С У Б Г Л А У К О Ф А Н — м-л, идентичен кросситу. 
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С У Б Г Р А У В А К К И — песчаники, состоящие гл. обр. из 
обломков г. п. , небольшого (иногда значительного) коли
чества кварца и обломочной основной массы. Выделены 
в классификации Петиджона (Pet t i john, 1958) и некоторых 
д р . авторов. Субграувакки с малым содер. кварца некото
рые исследователи называют литическими или литоидными 
песчаниками, по Р у х и н у (1962) — это бескварцевые, бес
полевошпатовые и полевошпатовые граувакки. 
С У Б Е Р И Н И Т [suber — пробка] , Stopos , 1935,— микро
компонент углей, образовавшийся из пробковой ткани. 
П о Дроздовой (1963) , к С. относится только желтая (в сла-
боуглефицированных углях в проходящем свете) коровая 
ткань, а красная коровая ткань именуется феллинитом 
(ГОСТ 12112—66) . 
С У Б К А П И Л Л Я Р Ы ( С У Б К А П И Л Л Я Р Н Ы Е П О Р Ы ) — 
поры, диаметром менее 0,0002 мм и трещины шириной ме
нее 0,0001 мм. 
С У Б Л И М А Т Ы — с и н . термина месторождение зксгаля-
ционное. 
С У Б Л И М А Т Ы Ф У М А Р О Л Ь Н Ы Е — изл. син. термина 
возгоны фумаролъные. 
С У Б Л И М А Ц И Я ( В О З Г О Н К А ) — переход вещества из 
твердого состояния в газообразное, минуя ж и д к у ю стадию. 
С. часто используется как эффективный метод очистки 
веществ. 
С У Б Л И Т О Р А Л Ь — син. термина область (зона) сублито
ральная. 
С У Б М А Г М А — в т о р и ч н а я магма, о т щ е п л е н н а я магма. 
И з л . термин. 
С У Б П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — рудонос
ная площадь, выделяемая некоторыми исследователями 
в качестве подчиненной единицы по отношению к метал
логенической провинции. Обычно понятие о субпровинции 
связывают с минерализацией одного определенного этапа 
тектоно-магматического цикла. Н а п р . , в пределах Ураль
ской металлогенической провинции (металлогенического 
пояса) выделяют ряд субпровинций, территориально обо
собляющихся и формировавшихся в отдельные этапы раз
вития всей структуры в целом: платиноносная Средне-
Североуральская, хромитовая Южноуральская, титаномаг-
нетитовая и колчеданная вост. склона Урала и др . Неко
торые исследователи такие рудоносные площади называют 
металлогеническими провинциями (напр. , Уральская пла
тиноносная пров. и т. д . ) . В большинстве случаев С. м. 
соответствует металлогенической зоне, так что термин 
С. м. практически является изл . 
С У Б С Т А Д И Я М И Н Е Р А Л И З А Ц И И — интервал минера-
лообразующего процесса, выделяемый иногда в стадии 
минерализации, соответствующий несколько различающим
ся по времени образования, но сходным по составу минер, 
асе. 
С У Б С Т Р А Т М И Г М А Т И Т А — меланократовая и, как пра
вило, более древняя составная часть мигматитов. 
С У Б С Т Р А Т И Ф И К А Ц И Я — слоистость II порядка по от
ношению к слоистости толщи, т. е. внутренняя текстура 
пород-пластов. Существует несколько классификаций С. 
Термин неправильно образован и не рекомендуется к упо
треблению. 
С У Б Ф А З А М А Г М А Т И Ч Е С К О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И , Ф а 
ворская, 1956,— время формирования гр. магм, тел ком
плекса или отдельных частей сложных многостадийных 
тел комплекса, связанных с возникновением вторичных 
магм, образующихся под влиянием процессов ассимиляции 
и дифференциации в локальных камерах верхнего струк
турного яруса . 
С У Б Ф Л И Ш , Вассоевич, 1948,— дистальная (отдаленная 
от К о р д и л ь е р ы ) разнов. флишевой форм. , рассматриваемая 
иногда как самостоятельная ф о р м , наряду с типичным фли
шем, грубым флишем и д р . Связан постепенным переходом 
с собственно флишем, отличаясь от него снижением до не
скольких процентов содер. фанеромерных пород. 
С У Б Ф О Р М А Ц И Я , Рухин , 1953 ,— комплекс отл. , образо
вавшихся в менее широко изменявшихся условиях, чем 
ф о р м . , и имеющих меньшие площадь распространения, 
мощн. и длительность накопления. Является составной 
частью ф о р м , и подразделяется на макрофации. Близкое 
понятие — подформация. 
С У Б Ф О Р М А Ц И Я Б О К С И Т О В А Я Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь 
Н А Я , Р у х и н , 1953 ,— часть карбонатной ф о р м . — боксито-

286 вые или бокситоносные отл. геосинклинальных обл. , со

дер. бокситы. Топотип С. б. г. имеется на Урале, но не опи
сан, объем неясен. В геосинклинальных обл. распростра
нены те ж е 3 типа бокситовых м-ний, что и на платфор
м а х , — латеритный, осад, на силикатных п. и карстовый, 
последний явно преобладает. С. б. г. залегают в основании 
и внутри ф о р м , мелководных известняков; приурочены 
к горизонтам перерывов в накоплении осадков, к средин
ным и реже конечным этапам истории развития геосинкли
нальной обл.; распространены на площади от ее центра 
д о окраин, в истории Земли от рифея доныне. Бокситы 
в С. б. г. отлагались на суше и частью в морс. 
С У Б Ф О Р М А Ц И Я Б О К С И Т О В А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н 
Н А Я , Рухин , 1953, 1961 ,— часть угленосно-бокситово-же-
лезистой форм. , содер. бокситы. Топотип С. б. п. не описан, 
границы не установлены. К С. б. п. относятся латериты 
тропических стран, латеритные и осад, бокситы К М А и 
юга Украины, осад, бокситоносные отл. Тихвинского, Се
вероонежского и Тиманского р-нов, Урала, Казахстана, 
Сибири и Средней Азии. Осадочные бокситы С. б. п. чаще 
красные бобово-обломочные, гиббеитовые, залегают в осно
вании или среди красноцветных толщ каолинитового соста
ва, нередко в карстовых депрессиях. Фациально переходят 
в серые огнеупорные глины, иногда в углистые и угленосные 
п. (Бушинский, 1964). 
С У Б Ф О Р М А Ц И Я Г Л А У К О Н И Т О - Ф О С Ф О Р И Т О В А Я , 
Р у х и н , 1953,— отл., содер. глауконит и фосфорит. 
С У Б Ф О Р М А Ц И Я Ж Е Л Е З И С Т О - К Р Е М Н И С Т А Я ГЕО
С И Н К Л И Н А Л Ь Н А Я , Рухин , 1 9 5 3 , — о т л . железистых 
кварцитов или джеспилитов. 
С У Б Ф О Р М А Ц И Я П Л А С Т О В Ы Х Ф О С Ф О Р И Т О В , Ру
хин, 1953 ,— фосфоритоносные отл. некоторых геосинкли
нальных систем. 
С У Б Ф О Р М А Ц И Я Р И Ф О В А Я — см. Формация рифоген-
ных известняков. 
С У Б Ъ Я Ц Е Н Т Н Ы Е Т Е Л А — см. Интрузия субъяцентная. 
С У Г Л И Н К И — рыхлые молодые континентальные отл. , 
состоящие из частиц менее 0,01 мм, содер. примерно в ко
личестве 30—50% , и обломочного материала крупнее 0,01 мм, 
составляющего соответственно 7 0 — 6 0 % . В С. обычно при
сутствует около 10—30% глинистых частиц d < 0,005 мм, 
которые и обусловливают основные их физико-технические 
показатели. З а характерный признак С. обычно прини
мается изменение числа пластичности в пределах от 7 до 17. 
Термин, широко применяемый в грунтоведении, инженер
ной геологии, почвоведении и четвертичной геологии. Иногда 
С. называют древние, в т. ч. сцементированные п. для обозн. 
песчано-алеврито-глинистых п. смешанного состава или 
песчано-алевритовых глин; такое применение термина пред
ставляется нецелесообразным, тем более что разные иссле
дователи вкладывают в него существенно разл. смысл. 
С У Г Л И Н К И В А Л У Н Н Ы Е — содер . значительную при
месь беспорядочно распределенных валунов. Чаще всего 
представляют собой морены, однако могут иметь и иной 
генезис (псевдоморены), напр. , селевый, делювиальный. 
С У Г Л И Н К И Л Ё С С О В И Д Н Ы Е — рыхлые п., по общему 
облику и некоторым свойствам похожие на лёсс (тонкость 
зерен, пористость и т. д . ) , но несколько отличающиеся от 
последнего. Так, напр. , они иногда обладают большей гли
нистостью, присутствием грубого песчаного и д а ж е галеч
ного материала, наличием слоистости. Могут быть разл. 
происхождения (речного, озерного, аллювиального, пролю-
виального и д р . ) . 
С У Г Л И Н К И П О К Р О В Н Ы Е — покрывающие маломощным 
плащом разл. элементы рельефа в обл. плейстоценового 
оледенения. Генезис недостаточно изучен; существует мне
ние о формировании их в приледниковых басе. 
С У Д О И Т [по ф а м . С у д о ] — м-л, хлорит А 1 2 [ ( О Н ) 2 

| A l S i 3 O , 0 ] -{А1 2 ,з 3(ОН)б} (?) . Мон. Мелкие чешуйки гекс. 
облика и червеобразные к-лики. Желтоватый до белого. 
В песчанике и мергелистых п. 
С У З А Л И Т [по ф а м . С у з а ] — м-л, (Mg , F e 2 + ) 3 ( A I , F e 3 + ) 4 -
• [ ( Р 0 4 ) 2 | ( О Н ) 3 ] 2 - 2 Н 2 0 . Мон . (?) . Габ. грубоволокн. Сп. 

сов. и несов. Полисинтетические дв. Зеленый. Тв. 5 ,5—6. 
У д . в. 3 ,09 . Вторичный, в пегматитах. 
С У К К У Л Е Н Т Ы [ succulentus — сочный] — ксерофиты с 
толстыми, мясистыми надземными органами, в паренхиме 
которых в дождливое время года запасается влага. Испа
ряющая поверхность с немногочисленными устьицами, а 
также восковой налет затрудняют испарение и дают воз
можность С. обитать на сухих песчаных почвах, в пустынях 
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и на скалах. Различают стеблевые С , у которых вода 
запасается в стебле, а листья редуцированы до чешуек или 
колючек (кактусы, африканские молочаи, наши солеросы 
и др . ) , и листовые С , у которых влага запасается в листьях 
(агава, молодило, очиток, алоэ и д р . ) . 
С У К У Л А И Т — м-л, T a 2 S n 2 0 7 . Примесь F e 2 + , М п 2 + , 
Ti . К у б . Изоструктурен с пирохлором. Желтовато-бурый. 
Образует каймы вокруг уоджинита или полностью его за
мещает. В пегматите. 
С У К Ц Е С С И Я Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я [successio — последо
вательность] — последовательная смена одного биоценоза 
д р . на данном участке. Явления ее связаны с различиями 
в образе жизни и местными изменениями среды обитания 
организмов. 
С У К Ц И Н И Н — нерастворимая в орг. растворителях часть 
сукцинита. 
С У К Ц И Н И Т [succus — сок] — наиболее известный и ха
рактерный из видов ископаемых смол, именуемых янтаря-
ми в узком смысле слова. Размеры кусков разл. , иногда 
встречаются очень крупные (до 0,5 м) , форма преимущест
венно уплощенная, редко каплевидная; обычно наличие 
корки выветривания. Прозрачный и в разной степени за
мутненный, вплоть до полностью непрозрачных разностей 
(см. Янтарь). Обычно желтый, редко бесцветный, иногда . 
оранжевый, голубой, бледно-зеленый, светло-коричневый, 
молочно-белый; красные и бурые оттенки свойственны толь
ко окисленному С. Излом раковистый, у непрозрачных 
разностей неровный или землистый. Часто содер. инклюзы. 
Элементарный состав: С 76,7% ; Н 10,1 —10,5% ; N до 0,5% ; 
S д о 0 ,5%; О 7 ,9—12,9%. Частично растворяется в орг. 
растворителях. При сухой перегонке или при обработке 
щелочью из С. получается 3—8% янтарной кислоты. Бал
тийский С .— ископаемая смола хвойных Pinus succinifera 
G о е р p. emend. S c h u b e r t , встречающаяся на ю.-з . 
побережье Балтийского моря, а также на территории Д а 
нии, ГДР, Ф Р Г , Нидерландов, Великобритании. Уникаль
ным является Приморское (Пальмникенское) м-ние С. 
в Калининградской обл. , приуроченное к нижнеолигоце-
новым песчано-глинистым отл. (так называемой голубой 
земле). Многочисленные находки С. известны также на 
Украине, в Белоруссии, преимущественно в четвертичных 
отложениях. Используется человеком со времени палеоли
та. В настоящее время применяется в ювелирной, лако
красочной, химической, электротехнической промышлен
ности . 
С У Л У Н И Т — м-л, (К, N a ) F e 2 + A l 3 [ ( A l , S i ) S i 3 O , 0 ] O , , s -
• (OH)s . По составу близок гюмбелиту, но структура как 

у хлорита, поэтому С. относят к щелочным хлоритам. 
Волокн. Зеленоватый. Мягкий. Жирный на ощупь. У д . в. 
2,95. Аутигенный — широко распространен в виде налетов 
на растительных остатках глинистых п. 
С У Л Ь В А Н И Т — м-л, C u 3 V S 4 . К у б . Габ. кубический. Сп. 
сов. по {001}. Бронзово-желтый. Бл. метал. Черта черная. 
Тв. 3 ,5 . У д . в. 4,0. Асе. с малахитом, атакамитом, купро-
деклуазитом, гипсом. 
С У Л Ь Ф А Т И Т [sulfur — сера] — по Ферсману , природная 
жидкая серная кислота — продукт окисления серы; по 
Дэна, свободная H 2 S O 4 , находимая в некоторых природных 
водах (?) . 
С У Л Ь Ф А Т К А Н К Р И Н И Т — см. Канкринит. 
С У Л Ь Ф А Т Р Е Д У К Ц И Я Б А К Т Е Р И А Л Ь Н А Я — анаэроб
ный окислительно-восстановительный процесс м е ж д у суль
фатами и орг. веществом или водородом, осуществляемый 
бактериями сулъфатвосстанавливающими (сулъфатреду-
цирующими). 
С У Л Ь Ф А Т Ы — м-лы, соли серной кислоты H 2 S 0 4 . В кри
сталлической структуре их обособляются комплексные 
анионы [ S 0 4 ] 2 - . Наиболее характерны С. сильных двух
валентных оснований, особенно В а 2 + , а также S r 2 + и С а 2 + . 
Более слабые основания образуют основные соли и кри
сталлогидраты, часто весьма неустойчивые (напр. , С. 
окисного железа) , более сильные основания — двойные 
соли или кристаллогидраты. Тв. 2—3,5 . У д . в. 1 , 5 — 6 , 4 . 
Окраска разнообразная, б. ч. светлая. Пок. прел. 1,44— 
1,88, двупреломление б. ч. низкое. Образуются в условиях 
повышенной концентрации кислорода и при относительно 
низких температурах, т. е. вблизи земной поверхности. 
Б. ч. экзогенные, некоторые хемогенные (в м-ниях солей) . 
Сульфаты Си, Zn и др . близких элементов образуются 
при разрушении сульфидов. Некоторые С. добываются 

для различных технических целей (гипс, барит и д р . ) , для 
хим. промышленности (мирабилит и д р . ) , как руды M g 
и др . 
С У Л Ь Ф И Д О Л И Т — магм, сульфидная руда , состоящая 
в основном из пирротина, пентландита и халькопирита, 
иногда с примесью пирита, а также с небольшим количест
вом зерен силикатов (пироксена, амфибола , хлорита). 
Как правило, связан с дифференциацией интрузий сущест
венно норитового состава и образуется из сульфидного 
расплава, отделившегося от силикатной магмы путем ли
квации. 
С У Л Ь Ф И Д Ы — 1. Природные сернистые соединения ме
таллов и некоторых неметаллов. В хим. отношении рас
сматриваются как соли сероводородной кислоты H 2 S . Р я д 
элементов образует с серой полисульфиды, являющиеся 
солями полисернистой кислоты H 2 S X . Главнейшие элемен
ты, образующие сульфиды — Fe, Zn, Си, М о , Ag, H g , Pb , 
B i , N i , Co, Мп, V, G a , G e , As, Sb. Кристаллическая струк
тура С. обусловлена плотнейшей куб. и гекс. упаковкой 
ионов S, м е ж д у которыми располагаются ионы металлов. 
Основные структуры представлены координационными (га
ленит, сфалерит) , островными (пирит), цепочечными (анти
монит) и слоистыми (молибденит) типами. Характерны 
следующие общие физ . свойства: метал, бл. , высокая и 
ср . отр. с п о с , сравнительно низкая тв. и большой у д . в. 
Широко распространены в природе, составляя около 0,15% 
от массы земной коры. Происхождение преимущественно 
гидротерм., некоторые С. образуются и при экзогенных 
процессах в условиях восстановительной среды. Являются 
рудами многих металлов — Си, Ag, H g , Zn, Pb , Sb, Co, 
N i и др . К классу С. относятся близкие к ним по свойст
вам антимониды, арсениды, селениды и теллуриды. 2. С. 
орг.— сернистые соединения общей формулы R — S — R, , 
где R и R) — углеводородные радикалы. Именуются также 
тиоэфирами по аналогии их структуры со структурой про
стых эфиров. Встречаются в нефтях . 
С У Л Ь Ф О Б О Р И Т — м-л, M g 6 [ B 4 O i 0 ] ( S O 4 ) 2 - 9 Н 2 0 . Р о м б . 
К-лы призм. , таблитчатые и др . Сп. сов. по {110} и ср . по 
{001}. Бесцветный, красноватый. Бл. стеклянный. Тв. 4— 
4,5 . У д . в. 2 ,45. Растворяется в воде с разложением. В м-ниях 
боратов. 
С У Л Ь Ф О Г А Л И Т — м-л, N a 6 [ F | C l | ( S 0 4 ) 2 ] . К у б . Габ. до -
декаэдрический, октаэдрический. Бесцветный, зеленовато-
желтый. Бл . стеклянный, жирный. Тв. 3 ,5 . У д . в. 2 ,5 . 
Растворим в холодной воде; вкус слегка соленый. В соля
ных отл. 
С У Л Ь Ф О Л И Т Ы — осад. п. или продукт их эпигенети
ческого изменения, состоящие на 50% или более из само
родной серы. 
С У Л Ь Ф О С О Л И — м-лы, химически являющиеся солями 
тиокислот (но не сульфокислот) и представляющие собой 
сернистые аналоги солей кислородных кислот, в которых 
кислород заменен серой. Правильное назв. этих соедине
ний — тиосоли. Выделяются м-лы — соли тиомышьяко-
вистой H 3 [ A s S 3 ] , тиосурьмянистой H 3 [ S b S 3 ] и тиовисму-
тистой H 3 [ B i S 3 ] кислот. Более редки соли тиомышьяковой 
H 3 [ A s S 4 ] , тиосурьмяной H 3 [ S b S 4 ] , тиованадиевой H 3 [ V S 4 ] 
и тиооловянной H 2 [ S n S 3 ] кислот. По-видимому, существуют 
соли тиогерманиевой кислоты H 2 [ G e S 3 ] . Соли соответст
венно называются тиоарсенитами, тиоантимонитами, тио-
висмутитами, тиоарсенатами, тиоантимонатами, тиована-
датами, тиостаннатами и тиогерманатами. Набор металлов, 
играющих роль оснований, очень невелик: Си, A g и P b , 
очень редко H g , Fe, N i , Мп, Т1. Изоморфные примеси 
Zn, Со, Те и др . Характер хим. связи в С. как ионный, 
так и ковалентный. Основной структурной единицей С. 
являются радикалы типа [ S b S 3 ] 3 _ , [ A s S 4 ] 3 _ и т. п., имею
щие формы пирамид или тетраэдров. Структура большин
ства С. не расшифрована. Большая часть С. кристалли
зуется в мон. и ромб. синг. Габ. игольчатый д о призм. , 
нередки таблитчатые формы. Более половины всех С. 
обладают сов. или ср . сп. Большинство С. весьма хрупки. 
Цвет разл. , преобладает серый разл. оттенков. Бл . метал. , 

§едко алмазный. Тв. около 2,5, не превышает 4. У д . в. 
, 6—8,8 , обычно 5—7. Непрозрачны, некоторые, гл. обр. 

тиоарсениты, просвечивают в тонких осколках. Очень 
характерны д л я С. невысокая по сравнению с сульфидами 
отр. с п о с , для большинства — слабое двуотражение и 
сильная анизотропия. У ряда С .— внутренние рефлексы, 
обычно темно-красные, наиболее сильные у мышьяковых 
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солей. Все С. образуются в гидротерм, условиях, очень 
редко в пегматитах и в з . окисл. сульфидных м-ний; ха
рактерна приуроченность к образованиям приповерхност
ных и малых, реже средних глубин. Большинство С. встре
чается в низко- и среднетемпературных м-ниях Ag, Sb, 
As, P b - Z n , Ag-Sn и д р . Некоторые С. являются ру
дами Ag, Pb , Си, Bi , As. В литературе С. часто относят 
к сульфидам, иногда их называют сложными сульфидами, 
что неверно. А. И. Пертель. 
С У Л Ь Ф О Ф И К А Ц И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — процесс об
разования сульфатов, протекающий абиогенным и биоген
ным путем. Абиогенная сульфофикация происходит путем 
растворения и выщелачивания сульфатных п. и частично 
окисления сульфидов, биогенная, протекающая в подзем
ных водах, осуществляется тионовыми бактериями, окис
ляющими сероводород и серу д о серной кислоты, нейтрали
зуемой в дальнейшем углекислыми солями. Существенна 
роль бактерий в формировании сульфатности шахтных 
вод и подземных вод зон окисления сульфидных м-ний. 
С У М М О Л Е Н Т А — результат многократного разновремен
ного суммирования воспроизводимых сейсмических запи
сей с разл. дополнительными фильтрациями. Является 
результатом обработки сейсмограммы на сумматоре. См. 
Метод регулиряуемого направленного приема. 
С У М Ч А Т Ы Е (Marsupia l ia ) — отряд примитивных млеко
питающих. Плацента у н и х отсутствует или зачаточная. 
Детеныши рождаются недоразвитыми и донашиваются 
в специальной выводковой сумке на брюшной стороне тела 
самки. В тазовом поясе имеются сумчатые кости. Поздний 
мел — совр. 

С У Н Г У Л И Т [по оз . Сунгуль, У р а л ] — м-л, серпентин, 
по кристаллической структуре подобный лизардиту. Ме-
тасоматически развивается по вермикулиту, слагает жилки. 
Идентичен кольскиту. 
С У Н Д И У С И Т — минал в ряде известково-щелочных ам
фиболов. N a C a N a M g 3 A l 2 [ S i 6 A l 2 0 2 2 ] ( O H ) 2 . 
С У П Е Р А Н Т Р А Ц И Т — антрацит высшей стадии углефи
кации. Син. перантрацит. 
С У П Е Р Б А С С Е И Н П О Д З Е М Н Ы Х В О Д В У Л К А Н О Г Е Н 
Н Ы Й , Зайцев, Толстихин, 1963 ,— гидрогеол. структура, 
сложенная водоносными вулканогенными п. и залегающая 
на гидрогеол. массивах или артезианских басе. 
С У П Е Р К А П И Л Л Я Р Ы — п о р ы и трещины в г. п. разме
ром 0 ,1—0,5 мм и более, вода в которых передвигается 
под действием силы тяжести. 
С У П Е Р П Р О В И Н Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я , Rout-
hier, 1963 ,— рудоносная площадь планетарного масштаба. 
Близкий термин — металлогеническая метапровинция. 
Син. пояс металлогенический планетарный. 
С У П Е С И — рыхлые молодые континентальные отл. (грун
ты), состоящие примерно из 90—70% алеврито-песчаного 
материала и 10—30% частиц менее 0,01 мм (1—10% частиц 
d < 0,005 мм) . Характерным свойством С. часто считается 
меньшая, чем у суглинков, пластичность (число пластич
ности < 7 ) . Применение термина д л я древних п. нецеле
сообразно. 
С У П Р А Л И Т О Р А Л Ь — сокр. назв. зоны супралитораль-
ной. 
С У П Р А С Т Р У К Т У Р А [supra — в в е р х у ] , Wegmann , 1935,— 
верхний тект. этаж складчатых сооружений, отличающийся 
более низкой степенью метаморфизма по сравнению с 
инфраструктурой. 
С У Р И К — м-л, Р Ь 3 0 4 . Тетр. Агр.: плотные, земл. , порошк., 
микрочешуйчатые. Ярко-красный, буро-красный. Черта 
оранжево-желтая. Тв. 2,5. У д . в. 9 ,2 . Легко плавится. 
Растворяется в кислотах. В з . окисл. Син. миниум. 
С У Р С А С С И Т — м-л, то же, что сюрсассит. 
С У Р Ь М А С А М О Р О Д Н А Я — м-л, Sb. Триг. Габ.: ромбо
эдрический, толстотаблитчатый, пластинчатый. Дв. п о 
{1012}, четверники, шестерники, часто полисинтетические. 
Сп. сов. по {0001} , ср . по {2021}, несов. по {1120} и { Ю Г 2 } . 
Агр.: зернистые, натечные, лучистые. Белая с желтоватой 
побежалостью. Бл . метал. Тв. 3—3,5 . У д . в. 6,7. Очень 
хрупка. В Sb, Au, As, Ag , U , Pb-Zn м-ниях, в асе. с ан
тимонитом, самородным Bi, м-лами Ag. 
С У Р Ь М Я Н Ы Й Б Л Е С К — м-л, син. антимонита. 
С У С П Е Н З И Я [suspensio — подвешивание] — взвесь или 
дисперсионная система, в которых дисперсная фаза яв
ляется твердой, а дисперсионная среда — жидкостью. Гра
ницы дисперсности С. определяются границей коллоид. 

обл. (0,1 и, = 0,0001 м м ) и, с др . стороны, размерами ча
стиц, быстро оседающих в обычных условиях (десятые доли 
мм) . Дисперсность С. обычно определяется методами 
седиментационного анализа или по величине адсорбции 
добавок, вводимых в дисперсионную среду. Могут быть 
получены конденсацией или диспергированием. 
С У С С Е К С И Т [по м-нию Сэссекс, США] — м-л, М п [ Н В О з ] ; 
изоструктурен с ашаритом. Ромб . Габ. волокн. Агр.: про
жилки, конкреции, плотные мелоподобные. Белый, соло
менно-желтый. Бл. тусклый, шелковистый. Тв. 3—3,5 . 
У д . в. 3 ,3 . Разнов. магнезиосуссексит. 
С У Т У Р Ы — мелкобугристые поверхности, наблюдающие
ся в толщах карбонатных п.; на поперечных расколах имеют 
вид мелкозубчатых линий или швов. 
С У Ф Ф О З И Я [suffosio — подкапывание] — выщелачива
ние растворимых (хлоридных, хлоридно-сульфатных, кар
бонатных) солей почвы, нарушение микроагрегатной струк
туры грунтов и вмывание в глубину с нисходящими токами 
воды тончайших частиц г. п. , в дальнейшем также выноси
мых подземными водами. Это вызывает оседание всей 
вышележащей толщи с образованием на поверхности замк
нутых понижений; либо мелких (микрозападин, блюдец, 
западин, воронок), либо более крупных (падин). Диаметр 
первых до 10, редко до 100—500 м при глубине от 10 д о 
150 см, вторых 0 ,6—1,5 км при глубине 150—200 см. Суф-
фозионные понижения особенно характерны для лёссов и 
лёссовидных грунтов. Очень хорошо (лучше, чем в натуре) 
выделяются на аэрофотоснимках. 
С У Х О Д О Л — разнов. сухой долины с широким плоским 
дном и пологими склонами, заполняющаяся водой эпизо
дически, обычно только весной или в паводок. 
С У Э З И Т — м-л, разнов. самородного железа, близкая 
к аваруиту. В россыпях и в серпентинизированных пери
дотитах. 
С Ф А Л Е Р И Т [асраХгрос, ( сфалерос) — обманчивый] — м-л, 
ZnS. К у б . Габ.: тетраэдрический, кубооктаэдрический, д о -
декаэдрический. Дв. срастания, прорастания и сложные 
по {112}. Сп. сов. по {110}. Агр.: зернистые, скорлуповатые, 
почковидные, колломорфные, земл. Черный, бурый, красно
ватый, желтый, зеленый, бесцветный, белый в зависимости 
от примесей. Бл. жирный, алмазный. Прозрачен или полу
прозрачен. Широко распространен в гидротерм, м-ниях 
разл. типов, особенно Pb-Zn, Sn и колчеданных. Ха
рактерен парагенезис с галенитом и халькопиритом. В низ
котемпературных м-ниях иногда выделяется в виде геля, 
образуя оолитовые и коломорфные структуры или порошк. 
агр. Изредка образуется при диагенезе осадков, в асе. с си
деритом или фосфоритами. Вторичный С. образует налеты 
на крепи в рудниках. Разнов.: клейофан, марматит, прши-
брамит, гумчионит, робертсонит, скорлуповатый С , брун-
кит. Син.: цинковая обманка. 
С Ф Е Н — м-л, син. титанита. 
С Ф Е Н О И Д — син. термина диэдр осевой. 
С Ф Е Н О Л - И Т , Burckhardt, 1906,— клинообразное интру
зивное тело, залегающее частично согласно в виде интрузив
ной залежи, раздвигающей слои, частично несогласно их 
прорезывающее (кварцевый порфир близ Пятигорска). 
С Ф Е Н О П С И Д Ы (Sphaenopsida) — син. термина растения 
членистостебельные. 

С Ф Е Н О П Т Е Р И С (Sphenopteris) — формальный род, упо
требляемый д л я обозн. стерильных папоротниковидных 
листьев, несущих перышки с клиновидным основанием. 
При установлении типа спороношения из формального 
рода С. исключается постепенно все большее количество 
форм, занимающих свое место в естественной системе. 
Девон — мезозой. 
С Ф Е Н О Ф И Л Л О В Ы Е — см . Растения сфенофилловые. 
С Ф Е Р А Д Е Й С Т В И Я А Т О М А ( И О Н А ) — сфера вокруг 
атома (иона), описанная радиусом, равным тому расстоя
нию, на которое может приблизиться данный атом (ион) 
к сфере соседнего атома (иона). Такой радиус называется 
атомным (ионным). Внутрь С. д . а. не могут проникнуть 
никакие другие атомы. В кристаллической структуре м-лов 
атомы (ионы) расположены на расстояниях атомных (ион
ных) радиусов. Число одинаковых атомов (ионов), сферы 
которых соприкасаются со сферой данного атома (иона), 
называется его координационным числом. 
С Ф Е Р И О Л И Т , Федоров , 1903 ,— эффузивная п. , содер. 
сфериты — округлой формы скопления м-лов большого 
у д . в. Сфериты образуются в нижней части лавового потока. 
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С Ф Е Р И Т — 1. По Е. С. Федорову, округлые формы 
более тяжелых м-лов и их скоплений, являющиеся резуль
татом опускания, т. е. передвижения в магм, потоке, пока 
он не успел затвердеть. Изл. термин. 2. М-л, изл. син. 
варисцита. 
С Ф Е Р И Ч Н О С Т Ь О Б Л О М О Ч Н Ы Х З Е Р Е Н — степень 

приближения зерна к шару, оцениваемая отношением 
где S — поверхность частицы, a s — поверхность шара того 
ж е объема. На практике измеряют проекционную сферич
ность, наблюдаемую в одной пл. , или используют способы 
ее приближенной оценки, например Ф = ^ , где d — диа
метр круга, равного по площади изображению частицы; 
£) — диаметр круга, описанного вокруг изображения. 
С Ф Е Р О Б Е Р Т Р А Н Д И Т — м-л, B e 3 [ S i 2 0 7 ] ( O H ) 4 . Близок 
бертрандиту. Габ.: сферолиты и их цепочки. Желтый 
до бесцветного. Бл. стеклянный. Тв. 5. У д . в. s i 2 ,5. Гидро
терм., в щелочных пегматитах с альбитом, гельбертранди-
том, бериллом. Редкий. 

С Ф Е Р О И Д З Е М Н О Й — э л л и п с о и д вращения, близкий 
к фигуре Земли. См. Земля, Сжатие Земли. 
С Ф Е Р О К О Б А Л Ь Т И Т — м-л, СоСО : ) . Кобальт частично 
замещается Ni , F e 2 + и Са. Триг. Сп. сов. по {1011}. Агр.: 
шарики с концентрическим и радиальнолучистым строе
нием, корки. Розово-красный. Бл. стеклянный. Тв. 4. У д . в. 
4 ,13. Гидротерм., в первичных Co-Ni и Си-Co рудах, 
чаще в з. окисл. с розелитом, эритрином и аннабергитом. 
С Ф Е Р О К Р И С Т А Л Л Ы — округлые мономинеральные об
разования в основной массе кислых э ф ф у з и в н ы х п., обра
зовавшиеся при дальнейшей раскрнсталл. сферолитов. 
С Ф Е Р О Л И Т Ы — сферические образования, состоящие из 
тончайших волокон неопределимого кристаллического ве
щества, радиально расположенных вокруг некоторого цент
ра. Наблюдаются обычно в кислых вулк. п. и, возможно, 
представляют дальнейшую стадию индивидуализации 'ве
щества по сравнению с глобулитами. При скрещенных 
николях дают широкий, расплывчатый черный крест и 
имеют отрицательное удлинение волокон. Наблюдаются 
также сферолитоподобные образования из полевого шпата 
и кварца, называемые псевдосферолитами. Заварицкий 
(1955) рассматривает С. как промежуточную степень инди
видуализации минер, вещества, среднюю м е ж д у аморфным 
и явнокристаллическим строением. В совр. осадках это 
радиальнолучистые кристаллические аутигенные образова
ния. В виде С. встречаются хемогенные арагонитовые 
оолиты, филлипсит и др . , а также раковины некоторых 
форамипифер, кокколнты и т. д . 

С Ф Е Р О Л О И Д Ы — шаровые образования в кислых лавах; 
известны во многих р-нах Советского Союза и за рубежом. 
В отличие от сферолитов не обладают радиальнолучистым 
строением. Размеры шаров колеблются от нескольких до 
70—80 см в диаметре. Сложены липаритом с фельзитовой, 
микропойкилитовой структурой основной массы. О гене
зисе С. существуют разл. представления. Андерсен (An
derson, 1933) рассматривает их как результат быстрого 
охлаждения вязкой оболочки, которая растягивается в пу
зырь благодаря давлению еще жидкой лавы и газов, за
ключенных внутри. Наиболее полное описание С. дает 
Бриан (Bryan, 1940—1953), связывая образование их со 
скоплениями минерализаторов при кристаллизации мед
ленно движущейся лавы. Большинством исследователей 
(Фаворская, 1963) признается, что образование их проис
ходило в субаэральных условиях и связано с ликвацией 
силикатного расплава перед излиянием лавы на поверхп. 
С Ф Е Р О С И Д Е Р И Т Ы — сидеритовые конкреции, более или 
менее округленной формы, обычно с значительной примесью 
глинистого или алевритового вещества; содер. гидроокислы 
Fe и пирит. 

С Х Е М А А Д С О Р Б Ц И И — условное выражение, обозна
чающее относительную способность к-лов поглощать разл. 
части спектра при колебаниях лучей по направлению той 
или иной оси опт. индикатрисы (см. Плеохроизм). Относи
тельная интенсивность поглощения света обозначается зна
ками: > , < и = , поставленными м е ж д у символами осей 
опт. индикатрисы. Напр. С. а. биотита имеет вид: Ng ~ 
= Nm > Np. Это обозначает, что наиболее темная окраска 
наблюдается в положении, когда оси Ng и Nm параллель
ные сп., совмещены с пл. колебаний в поляризаторе. 

С Х Е М А О Б Р А Б О Т К И П Р О Б — последовательность и 
условия обработки проб полезного ископаемого, выражен
ные в сжатой и наглядной форме. Составляется ведущим 
геологом с учетом особенностей р у д , исходной массы проб, 
диаметра частиц, оптимального использования разл. дро
бильной аппаратуры, а также задач, стоящих перед иссле
дованием. 
С Х Е М А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я М Е С Т Н А Я — табли
ца, показывающая местные подразделения отл. одной или 
нескольких систем, распространенные в пределах части 
(структурно-фациалыюй зоны или подзоны) крупного 
геол. региона и возрастные соотношения этих подразделе
ний. Критериями выделения последних являются преиму
щественно фациально-литологические признаки с учетом 
палеонтологической характеристики, которая обеспечивает 
определение геол. возраста и сопоставление с др . местными 
подразделениями. К этой схеме относятся серии, свиты, 
подсвиты, пачки, а также комплексы, толщи и др . 
С Х Е М А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я О Б Щ Е С О Ю З Н А Я — 
таблица, являющаяся результатом сопоставления всех 
региональных стратиграфических схем по той или иной 
геол. системе и представляющая собой корреляционную 
стратиграфическую схему по этой системе д л я всей терри
тории СССР. Должна отражать основные особенности свод
ных разрезов или унифицированных схем всех регионов 
страны и соотношения этих разрезов м е ж д у собою, а также 
содержать возрастную корреляцию их стратиграфических 
подразделений с подразделениями единой (или общей) 
стратиграфической шкалы и стратиграфических схем неко
торых др . стран. Л. С. Либрович. 
С Х Е М А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я — 
таблица, показывающая подразделения отл. той или иной 
системы в пределах разл. частей (структурно-фациальных 
зон или подзон) крупного геол. региона и возрастные соот
ношения этих подразделений, а также сводный региональ
ный стратиграфический разрез отл. данной системы. Соот
ветственно этому С. с. р. состоит из 2 основных частей (или 
схем) — корреляционной и унифицированной. Первая со
дер. разрезы отл. разл. частей геол. региона и их возраст
ную корреляцию. В ней показываются местные подразде
ления (серии, свиты, подсвиты, пачки), а также подразде
ления свободного пользования (комплексы, толщи и д р . ) . 
Унифицированная схема представляет результаты обоб
щения данных корреляционной части региональной схемы. 
Содержит унифицированные, т. е. единые для всего дан
ного региона стратиграфические подразделения и их био
стратиграфическую характеристику — региональные гори
зонты и по мере надобности надгоризонты, подгоризонты 
или слои с географическим назв. , а также региональные 
фаунистические и флористические зоны. Л. С. Либрович. 
С Х Е М А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я 
К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н А Я — часть схемы стратиграфической 
региональной. 
С Х Е М А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я 
У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н А Я — ч а с т ь схемы стратиграфиче
ской региональной. 
С Х И З О Л И Т — м-л, то же, что шизолит. 
С Х И З О Л И Т Ы — по Лодочникову, магм, п., образующие 
дайки, мелкие интрузии и краевые части массивов глубин
ных п., имеющие тот ж е хим. и минер, состав, но иную 
структуру, чем материнская п. (асхистовые — нерасщеп-
ленные), или представляющие собой продукты расщепле
ния магмы глубинных п. (диасхистовые). Последние раз
деляются на лейкократовые С , в которых наблюдается 
обогащение щелочными полевыми шпатами и их заместите
лями — фельдшпатидами, и на меланократоные, или лам-
профировыс, С , в которых преобладают цветные м-лы. 
С Х О Ж Д Е Н И Е С К Л А Д О К — любое сближение складок, 
не вызванное разрывными дислокациями. 
С Ц Е М Е Н Т И Р О В А Н Н О С Т Ь О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — 
степень рыхлости и плотности осад. п. Возникает различ
ным образом, обычно в результате диагенетических и эпи
генетических (катагенетических и метагенетических) про
цессов: за счет привноса какого-либо вещества в межграну
лярное пространство осадка из прилегающих осадков или 
покрывающих вод, за счет литификации сингенетического 
материала основной массы и т. д . Главным цементирующим 
материалом являются карбонаты, кремнезем, глинистые 
м-лы и гидроокислы железа (реже хлорит, цеолит, гипс 
и д р . ) . Различают слабо, средне и сильно сцементирован- 289 
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ные п.; степень сцементированности, состав и характер це
мента изменяются в соответствии со стадиями диагенеза, 
катагенеза и метагенеза. 
С Ц Е П Л Е Н И Е — взаимное притяжение частиц, слагающих 
г. п., вызываемое действием сил структурных связей — 
молекулярных, цементационных, кристаллических и др . 
С Ц И Е Л И Т — роговообманково-слюдяной перидотит, со
стоящий из бледной (уралитовой) роговой обманки, псевдо
м о р ф о з зеленого серпентина и бледноокрашенной слюды. 
С Ц И Н Т И Л Л Я Ц И Я — кратковременная световая вспыш
ка, возникающая в некоторых веществах (сцинтилляторах) 
при прохождении через них заряженных быстрых частиц, 
образующихся при радиоактивном распаде. 
С Ъ Е М К А А Э Р О В И З У А Л Ь Н А Я — с м . Аэровизуальные 
наблюдения. 
С Ъ Е М К А А Э Р О М А Г Н И Т Н А Я — м о д и ф . магниторазвед
ки. Предложена впервые Логачевым (1936) . Выполняется 
с помощью аэромагнитометров на самолете или вертолете. 
Ее точность зависит от точности применяемых аэромагни
тометров и от точности определения планового и высотного 
положения самолета в процессе съемки. Д л я этих определе
ний применяются визуальные методы, радионавигацион
ные средства, аэрофотосъемка, радиовысотомеры и лазер
ные высотомеры. Масштаб определяется расстоянием 
м е ж д у съемочными маршрутами. В масштабах 1 : 25 ООО 
и мельче С. а. значительно эффективнее наземной магнит
ной съемки (см. Магниторазведка). Син.: аэромагнито
разведка . 
С Ъ Е М К А В А Р И О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — измерения горизон
тальных компонент градиента силы тяжести и т. н. кри
визны с помощью вариометров. Ошибка измерений (от 
долей этвеша д о 1—4 Е ) сильно зависит от точности, с кото
рой учтено влияние рельефа местности. Применяется при 
детальных поисках рудных м-ний. Расстояние м е ж д у пунк
тами наблюдений составляет десятки либо первые сотни м. 
См. Гравиметрия. 
С Ъ Е М К А Г Е Л И Е В А Я — г е о х и м . метод поисков и прогно
зирования м-ний гелия и радиоактивных руд , основан
ный на измерении концентрации Не в трещинных и грун
товых водах, а также в воздухе , содержащемся в п. и рых
лых отл. 
С Ъ Е М К А Г Е О К Р И О Л О Г И Ч Е С К А Я ( М Е Р З Л О Т Н А Я ) — 
метод полевых площадных исследований в р-нах распро
странения мерзлых п. п о специальной программе в целях 
выяснения закономерностей развития, распространения 
сезонномерзлых и многолетнемерзлых п., их строения, 
состава и происходящих в них процессов. В отличие от геол. 
съемки при С. г. обязателен учет теплофизических (гео
термических) условий и условий влажности с фазовыми 
изменениями воды при переходе в лед и, наоборот, льда 
в воду, пар и д р . 
С Ъ Е М К А Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — один из основных мето
дов изучения геол. строения земной коры какого-либо 
участка и выявления его перспектив в отношении минераль-
носырьевых ресурсов. Совокупность всех видов работ 
по созданию геол. карт местности непосредственно с натуры. 
Состоит из 2 этапов: полевых исследований и камеральной 
обработки собранного материала. При полевых исследова
ниях составляется полевая геол. карта. Д л я этого плано
мерно и всесторонне изучаются естественные обнажения, 
горные выработки и буровые скважины и отмечаются на 
топографической карте под соответствующим порядковым 
номером с указанием элементов залегания г. п.; от обнаже
ния к обнажению прослеживаются и наносятся на карту 
геол. границы, выявляются по залеганию г. п. тект. струк
туры. В обнажениях и по керну изучаются г. п., их состав, 
генезис, взаимоотношения, устанавливаются предваритель
н о возраст г. п. , форма сложенных ими геол. тел, ведутся 
наблюдения за структурой интрузивных п. Одновременно 
производятся тщательные наблюдения за всеми проявле
ниями полезных ископаемых в обнажениях, в делювиаль
ных и элювиальных высыпках, путем шлихового опробова
ния, а при детальной съемке — с помощью горных и буро
вых работ. Особенно внимательно изучаются контактовые 
зоны, газо- и нефтепроявления. Ведутся также наблюдения 
за рельефом и подземными водами, д л я д е т а л ь н о ю изуче
ния которых производятся специальные работы. Все на
блюдения записываются в геол. дневник. Указывается но-
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и записывается местонахождение обнажения. Обнажения 
по возможности фотографируются, а все наблюдающиеся 
в них особенности геол. строения зарисовываются. Произ
водится отбор образцов г. п. (осад .— послойно, магм.— 
из контактовых зон и внутренних частей массивов), полез
ных ископаемых и послойный сбор ископаемых остатков 
фауны и флоры. Все образцы номеруются согласно записи 
в дневнике и снабжаются этикеткой. При С. г. широко 
применяются аэрометоды и геофиз. методы. В процессе 
камеральной обработки уточняются результаты полевых 
исследований: изучаются собранные в поле образцы г. п. 
и полезных ископаемых путем специальных лабораторных 
исследований — микроскопических, хим. , спектроскопиче
ских, люминесцентных и др . , определяются ископаемые 
остатки фауны и флоры, вычерчиваются графические при
ложения — стратиграфические колонки, геол. разрезы, 
карты и составляется геол. отчет. По окончании камераль
ной обработки наиболее характерные образцы г. п., полез
ных ископаемых, фауны и флоры сдаются в музей на 
хранение, а дневники являются основным документом про
деланной работы. В зависимости от назначения С. г. под
разделяются на маршрутную и площадную. Маршрутная 
С. г. ведется по каким-либо направлениям — чаще всего 
по рекам, иногда удаленным одна от др . на большие рас
стояния; при площадной съемке р-н покрывается сетью 
маршрутов более или менее равномерно. Площадная С. г. 
делится на мелкомасштабную ( 1 : 1 ООО ООО и 1 : 500 ООО), 
среднемасштабную (1 : 200 000 и 1 : 100 000) и крупно
масштабную, или детальную (1 : 50 000 и крупнее). С. г. 
региональная, охватывающая крупные участки земной 
поверхности (м-бов 1 : 1 000 000 и 1 : 500 000), как прави
ло, является первым этапом геол. исследования р-на и 
применяется д л я предварительных и общих, геол. построе
ний. С. г. средних м-бов (1 : 200 000 и 1 : 1 000 000) дает 
более детальное представление о геол. строении и истории 
развития р-на, устанавливает связь полезных ископаемых 
с определенным комплексом изв. или свитами осад, п., 
дает оценку перспектив полезных ископаемых и определяет 
площади, требующие дальнейших поисков. Детальная съем
ка (м-ба 1 : 50 000, 1 : 25 000 и крупнее) обеспечивает реше
ние специальных геол. и прикладных геологопоисковых и 
разведочных задач, применяется в основном для площа
дей, перспективных в отношении полезных ископаемых, 
и ведется после съемки средних масштабов. Ею должно 
быть выявлено детальное геол. строение р-на, дана пер
спективная оценка размеров и значения выявленных м-ний 
полезных ископаемых, определены границы площадей, 
подлежащих детальным поискам и поисково-разведочным 
работам. Детальная С. г., проводящаяся в целях постанов
ки геологоразведочных работ в пределах рудоносных, угле
носных и нефтеносных участков, является специализиро
ванной. В последнее время в геол. литературе и геол. прак
тике вместо понятия С. г. распространилось понятие карти
рование геологическое, что является неправильным по су
ществу и по форме словообразования. Н. А. Афоничев. 
С Ъ Е М К А Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я — один из основ
ных методов изучения геоморфологического строения той 
или иной территории. Методика ее близка методике съемки 
геологической. Состоит из 3 этапов: 1) подготовительного — 
обоснование выбора объекта, определение объема работ и 
финансовых затрат, предварительное знакомство с р-ном 
по материалам предшествующих работ топографическим и 
аэросъемочным, а также по публикациям; 2 ) полевого — 
разностороннее изучение рельефа, всех естественных обна
жений, а также горных выработок, карьеров и скважин, 
наблюдение за • проявлением новейших тект. движений, 
соотношением рельефа и слагающих его г. п. , установление 
перспективности р-на в отношении полезных ископаемых, 
выявление которых возможно геоморфологическими мето
дами, составление полевой геоморфологической карты; 
3 ) камерального — лабораторная обработка всех полевых 
материалов, составление окончательной геоморфологиче
ской карты, объяснительной записки к ней или отчета по 
С. г. В зависимости от поставленных задач проводится 
маршрутная или площадная С. г. Детальность зависит от 
масштаба. Различают С. г. мелкомасштабную (1 : 1 000 000— 
1 : 500 000) , среднемасштабную (1 : 200 000 — 1 : 100 000) 
и крупномасштабную (1 : 50 000 и крупнее). При С. г. 
широко применяются дешифрирование аэрофотоматериалов, 
аэровизуальные наблюдения, профилирование — попереч-
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ное и продольное, особенно при изучении речных, морских 
и озерных террас. 3. А. Сваричевская. 
С Ъ Е М К А Г Р А В И М Е Т Р О В А Я — измерения ускорения 
силы тяжести на определенной территории с помощью 
гравиметров. С. г.— основной вид работ в гравиразвед-
ке. В процессе С. г. пункты наблюдений размещают
ся по определенной сети, размеры и ориентировка ко
торой зависят от масштаба работ и доминирующего про
стирания геол. структур. Ошибка измерения колеблет
ся от 0,01 до 0,1 мгл и сильно зависит от качества то
пографических данных. См.: Гравиметрия, Карта ано
малий силы тяжести. 
С Ъ Е М К А Г Р А Д И Е Н Т О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — измерения го
ризонтальных компонент градиента силы тяжести на 
определенной территории с помощью градиентометров. 
Применяется при детальных поисках рудных м-ний и при 
др. геол. исследованиях. Главное условие успешного при
менения С. г.— резко выраженная неоднородность плот
ности вблизи поверхности наблюдений. Ошибка измерений 
3 7 Е . 
С Ъ Е М К А И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — специ
ализированная геол. съемка для изучения условий строи
тельства разных сооружений и хозяйственного использова
ния территории путем комплексного изучения геол. строе
ния, геоморфологических особенностей, геол. процессов, 
а также физико-механических свойств г. п. В результате 
съемки составляются инженерно-геол. карты. 
С Ъ Е М К А К У П Р О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — разнов. геохим. ме
тода поисков медных руд, основанного на изучении содер. 
Си в отобранных по определенной сети пробах г. п., рых
лых отл. и вод. Как самостоятельный метод поисков приме
няется сравнительно редко. Совместно с Си анализируется 
содер. Мо, N i , Со и д р . элементов. 
С Ъ Е М К А Л И Т О Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — геохим. метод 
поисков м-ний полезных ископаемых, основанный на выяв
лении повышенных концентраций элементов (ореолов и 
потоков рассеяний) путем опробования коренных п. и рых
лых отл. с последующим определением содер. микроэле
ментов. Существует несколько м о д и ф . С. л . в зависимости 
от объектов опробования: 1) по делювиально-элювиальным 
отл. и почвам с целью выявления открытых вторичных 
ореолов рассеяния элементов; 2 ) по аллювиальным и про-
лювиальным отл. рек и логов (метод донных отл.) , при
меняется с целью поисков механических и солевых потоков 
рассеяния элементов; 3 ) по аллохтонным и д р . чуждым 
покровным отл. для выявления погребенных ореолов рассе
яния элементов; 4 ) по коренным обнажениям в разл. сте
пени вывстрелых п. для поисков первичных (сингенетичных 
с оруденением) и вторичных ореолов рассеяния. Возможно 
проведение комбинированной С. л . с одновременным отбо
ром проб из коренных п. и рыхлых отл. С. л . включает 
отбор проб через то или иное расстояние в зависимости от 
масштаба поисков, подготовку проб к анализу, определение 
содер. микроэлементов, минералого-петрографическое изу
чение образцов, шлифов и протолочек, обработку резуль
татов анализов и построение диаграмм, разрезов и геохим. 
карт распределения элементов с выделением и характери
стикой зон повышенных концентраций металлов. Д л я 
определения содер. микроэлементов наиболее часто приме
няются спектральный анализ — на широкий круг элемен
тов (полуколичественный) или на отдельные металлы (ко
личественный, капельный — Си, Со, Ni , As, Zn и д р . ) , 
пламенная фотометрия (редкие щелочи), колориметриче
ский (Zr, Р, Мо, V, Th , Си, P b , Zn и д р . ) , радиометриче
ский ( U , Ra, Th) люминесцентный ( U ) , нейтронная акти
вация (Au, Ag, U, Th и др . ) , полярографический (Pb, Zn, 
W, Cd и д р . ) и д р . виды анализов. С. л . на некоторые эле
менты ( U , Ra, Th, Sn, В, Be и д р . ) может проводиться с 
фиксацией содер. металлов на месте залегания г. п. ( in 
s i tu) с помощью радиометрических и ядернофиз . прибо
ров, что значительно повышает эффективность и оператив
ность поисков. С. л . в Советском Союзе и за рубежом вы
явлено большое количество м-ний полезных ископаемых. 
Син.: съемка металлометрическая, металлометрия. 
А. А. Смыслов. 
С Ъ Е М К А М А Я Т Н И К О В А Я — измерения ускорения силы 
тяжести приборами маятниковыми на определенной тер
ритории. Ошибка измерений 2—5 мгл. См. Гравиметрия. 
С Ъ Е М К А М Е Р З Л О Т Н А Я — с м . Съемка геокриологиче
ская. 

С Ъ Е М К А М Е Т А Л Л О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — син. термина 
съемка литогеохимическая. 
С Ъ Е М К А М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я — метод выявле
ния аномалий бактериальных, заключающийся в обследо
вании распространения бактерий в подпочвенном грунте 
или в воде разл. водопунктов. 
С Ъ Е М К А С Т А Н Н О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — метод выявления 
оловянных р у д по ореолам и потокам рассеяния в корен
ных п. и рыхлых отл. Определение содер . олова в пробах 
производится спектральным, капельным, колориметриче
ским или др . видами анализов в лабораторных условиях, 
а также непосредственно на обнажении ( in s i tu ) с помощью 
специальной ядернофиз . аппаратуры на основе э ф ф е к т а 
Мёссбауэра. 
С Ъ Е М К А С Т Р У К Т У Р Н А Я — вид. геол. съемки, прово
димый с целью составления структурной карты. Д л я этого 
наиболее детально изучаются и прослеживаются на мест
ности опорные горизонты, точки выхода которых привязы
ваются инструментально к топографической карте, и по 
выходным отметкам этих точек вычисляются отметки той 
геол. поверхности, по которой строят структурную карту. 
С Ъ Е М К А У Р А Н О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — литохим. метод по
исков урановых м-ний, основанный на изучении содер . 
урана в пробах рыхлых отл. и коренных п. В отобранных 
пробах содер. урана определяется люминесцентным мето
дом или радиометрически. Основное назначение метода — 
выделение перспективных площадей. Пробы чаще всего 
отбираются из русловых отл. совр. гидросети (метод поис
ков по потокам рассеяния). При интерпретации аномалий 
важное значение имеют элементы-спутники уранового ору
денения, определяемые в отобранных пробах с помощью 
спектрального анализа. В крупных масштабах С. у. приме
няется для поисков слепых рудных тел по первичным орео
лам рассеяния. Отбор проб производится из скважин и 
горных выработок. 
С Ъ Е М К А Э М А Н А Ц И О Н Н А Я — см. Методы эмана-
ционные. 
С Ъ Е М К А Г Е О Ф И З И Ч Е С К А Я —систематические измере
ния физ . полей Земли, заканчивающиеся составлением 
геофиз. карты. Выполняется по сети наблюдений, завися
щей от заданного масштаба. Существует несколько видов 
С. г., отличающихся друг от друга: 1) объектом изучения — 
естественные магнитное, гравитационное, тепловое, элек
трическое и др . поля Земли; сейсмические и электромагнит
ные поля, возникающие при искусственном возбуждении и 
т. п.); 2 ) условиями измерения и способом передвижения 
при съемке (наземная, подземная, глубинная, воздушная, 
морская, донная; пешеходная, автомобильная, вертолетная 
съемки); 3 ) детальностью. Применяется в геологии, геоде
зии, навигации, строительстве, археологии и т. п. Рацио
нальное сочетание С. г., отличающихся по физ . объекту и 
масштабу, определяет комплекс геофизических методов. 
См. Методы разведки геофизические, Аномалия геофизи
ческая . 
С Ы Н Н Ы Р И Т [по массиву Сынныр, Забайкалье] — уни
кальная по составу порфировидная п. группы псевдолейци-
тового сиенита, сложенная многочисленными (до 40—50% 
и более) округлыми фенокристаллами лейцита (превращен
ного в псевдолейцит), погруженными в мелкозернистую 
нефелино-калишпатовую основную массу с примесью ка-
лисилита, биотита, пироксена, альбита, сфена, магнетита. 
Встречен в виде участков, полос, линз среди нефелиновых 
сиенитов Сыннырской щелочной интрузии и др . Характе
ризуется исключительно высокими содер. суммы щелочей 
( д о 19,6 вес .%) и окиси калия ( д о 18,7 в е с . % ) и малым 
отношением N a 2 0 : К 2 О , равным в среднем 1 : 12. 
С Ы П У Ч К А — рыхлое минер, образование, возникающее 
в подзоне выщелачивания сульфидных м-ний. Обычно 
представлена мелкозернистым песком, состоящим из ба
рита, кварца или пирита. Полезные рудные компоненты 
из нее, как правило, удалены, за исключением Аи, содер
жание которого, наоборот, часто резко увеличивается. 
С Ы Р Т [тюрк. ] — 1. Возвышенная, б. ч. плоская, невысокая 
водораздельная поверхность, междуречье , широкие и по
логие гряды, увалы, со сглаженными формами. Сток талых 
вод происходит по широким, плоскодонным долам. Обычно 
это безлесная местность (Общий Сырт, ур . Сыртшанжан 
на Устюрте и д р . ) . 2. В Тянь-Шане С , несмотря на большую 
абс. высоту, представляют собой плоскодонные понижения, 
покрытые аллювием, флювиогляциальными отл. и мореной, 291 
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являющиеся внутригорными впадинами (Арабсльский С. 
и д р . ) . 
С Ы Р Ь Е Б О Р Н О Е — экзогенные и эндогенные руды, мине
рализованные воды, используемые д л я получения бора. 
Экзогенные м-ния подразделяются на вулканогенно-осад. 
и галогенно-осад.; для м-ний этого типа характерны гало
генные борные руды (ашарито-гидроборацитовые, ашарито-
углекситовые руды с иньоитом, колеманитом, индербори-
том и т. д . ) , гидроборацитовые руды с примесью сильвина, 
галита, полигалита, карбонатов; иногда выделяются т. н. 
солевые боросодер. руды изменчивого состава (галит, гид
роборацит, ашарит). В эндогенных м-ниях бора наиболь
ший интерес представляют суанитовые, котоитовые, дато-
литовые, данбуритовые, ашаритовые (ссайбелитовые), апо-
людвигитовые руды; возможна разработка также людви-
гитовых и комплексных людвигито-магнетитовых р у д . 
Меньшее значение имеют турмалиновые руды, а также бура, 
содержащаяся в сопочных грязях. Природные воды и рас
солы представляют промышленный интерес, если содер. 
В 2 О з в них превышает 300 мг/л. С. б. используется для 
получения бора и его соединений (бура, борная кислота, 
карбиды и т. д . ) , которые широко применяются в керами
ческой промышленности (огнеупорность, водонепрони
цаемость изделий) , производстве бумаги (несгораемость 
бумаги), абразивном, текстильном, красильном производ
стве, в медицине, сельском хозяйстве (микроудобрения) , 
как катализаторы в орг. химии, в качестве добавок к ме
тал, сплавам, в атомных реакторах (поглотители нейтро
нов); из зарубежной лит. известно, что соединения бора 
с литием и водородом используется как топливо для реак
тивных двигателей ракет, снарядов и т. д . В. А. Бабошин. 
С Ы Р Ь Е В Ы С О К О Г Л И Н О З Е М И С Т О Е — м-лы и г. п., 
содер . свыше 45% глинозема, используемые в производстве 
высокоглиноземистых керамических, огнеупорных и абра
зивных изделий. Природные м-лы — силлиманит, андалу
зит, кианит, дюмортьерит, гиббеит, бёмит, диаспор. М-ния 
С. в. представлены силлиманитовыми, кианитовыми, сил
лиманит-корундовыми, дюмортьеритсодер. гнейсами и 
сланцами, силлиманитовыми кварцитами, корундсодер. 
пегматитами, корунд-андалузитовыми, корунд-дюмортьерит-
серицитовыми, андалузит-кварцевыми, корундовыми, ан-
далузитовыми, диаспоровыми, диаспор-каолин-пирофил-
литовыми п. во вторичных кварцитах, диаспоровыми гли
нами, бокситами и т. д . В производстве высокоглинозе
мистой керамики, содер. 45—100% глинозема, используют
ся глины, каолины, корунд и т. д . ; по мере повышения 
содер . А 1 2 0 3 в керамическом продукте возрастают и ста
новятся стабильными механические, электрофиз. и терми
ческие свойства. С. в. находит применение в производстве 
муллит-корундовых, корундовых и др . материалов, харак
теризующихся высокими огнеупорными свойствами, стой
костью к хим. реагентам, способностью сохранять механи
ческие свойства при высоких температурах. Рудами С. в. 
служат обычно г. п. с очень высоким содер. полезного м-ла 
или легко обогащающиеся (приблизительно д о 60% вало
вого содер. глинозема — силлиманит и кианит, д о 55% — 
андалузит; д о 70—80% — диаспор) . В. А. Бабошин. 
С Ы Р Ь Е К А О Л И Н О В О Е — каолины, каолинитовые, као-
линит-галлуазитовыс, монотермитовые и др . бсложгущиеся 
глины, изредка каолинитсодер. пески и т. д . , использую
щиеся в производстве тонкой керамики (фаянс и ф а р ф о р ) , 
огнеупорных материалов (шамотно-каолиновые изделия 
и д р . ) , в бумажной, резиновой, лакокрасочной промышлен
ности, в производстве пластмасс, стройматериалов и т. д . 
Высококачественные разнов. С. к., как, напр. , г. п., свя
занные с платформенными угленосными толщами, могут 
применяться в качестве сырья для производства глинозема. 
Обогащение каолинового железосодер. сырья производится 
путем обработки кислотами и д р . соединениями. Железистые 
образования переводятся в раствор и вымываются водой. 
М-ния С . к. подразделяются на первичные (коры выветри
вания) и вторичные (переотложенные). Основные разве
данные запасы м-ний С. к. в С С С Р сосредоточены на Украи
не, Урале и Узбекистане. 

С Ы Р Ь Е К А Р Б О Н А Т Н О Е — и з в е с т н я к и , доломиты, мра
моры, мергели, глинистые известняки, доломиты, мел, 
магнезит и д р . подобные им карбонатные п., использую
щиеся в разл. отраслях производства. Наиболее обычным 
С. к. являются известняк, доломит и мраморы. Широко 

292 используется в качестве строительных материалов: штуч

ного камня (бута, стенового, декоративно-архитектурного, 
облицовочного, д л я дорожного и гидротехнического строи
тельства и т. д . ) , щебня (наполнителя бетона, разл. бал
ласта и д р . ) , а также как сырье для производства искусст
венных стройматериалов и т. д . С. к. широко применяется 
и в др . важных отраслях производства: 1) в металлургиче
ской промышленности — флюсовый материал (известняк, 
доломит) , производство метал. M g (магнезит, доломит), 
метал. Са (известняк); 2 ) в производстве вяжущих веществ — 
строительной извести (известняк, доломит, мел), портланд
цемента (известняк, мергель, мел), магнезиального це
мента (магнезит), каустического доломита, совелита (доло
мит); 3 ) в хим. промышленности — производство соды (из
вестняк), магнезии (магнезит, доломит), использование 
в качестве добавки к удобрениям (доломит, известняк, 
магнезит); 4) в стекольной промышленности — как компо
ненты стекольной шихты (доломит, известняк, мел); 5 ) в са
харной промышленности (известняк); 6 ) в производстве огне
упоров (магнезит, доломит) и во многих др. отраслях про
мышленности — бумажной, полиграфической, лакокра
сочной, керамической, резиновой, кожевенной, парфюмер
ной, электротехнике, производстве абразивов и т. д . 
В. А. Бабошин. 
С Ы Р Ь Е О Г Н Е У П О Р Н О - К Е Р А М И Ч Е С К О Е — природ
ные материалы, использующиеся для производства огне
упоров керамическими методами. По масштабам исполь
зования может быть разделено на 2 почти равноценные гр.: 
для производства глинистых (огнеупорный, высококачест
венный, высокоглиноземистый, изоляционный, кирпичи, 
ковшовый и сталеразливочный припас, стеклобрус, мертели, 
набойки и т. д . ) и неглинистых (динас, магнезитовые, 
хромитовые, форстеритовые, графитовые, муллитовые, 
шпинелевые, кианитовые, силлиманитовые, цирконсодер. 
и др . изделия) огнеупоров. С. о.-к. глинистого типа пред
ставлено огнеупорными, каолинитовыми и пластичными 
глинами, изредка и в очень небольших количествах исполь
зуются бентониты и др . виды глин; сырье неглинистого 
типа представлено кварцитами, магнезитом, сырьем высо
коглиноземистым, оливиновыми п., реже доломитом, бок
ситом и др . По химико-минер. составу огнеупоры делятся 
на кремнеземистые, алюмосиликатные, магнезиальные, 
хромистые, углеродистые, цирконистые, карбидные и 
нитридные. 
С Ы Р Ь Е Х И М И Ч Е С К О Е — п о л е з н ы е ископаемые, приме
няющиеся для производства кислот, щелочей, солей, неко
торых хим. элементов, углеводородов и их производных, 
удобрений и т. д . Основная хим. промышленность является 
потребителем серы, пирита, марказита (производство сер
ной кислоты), поваренной соли (хлор, сода) , известняка, 
мирабилита (сода) , фосфатных, апатитовых, калийных, 
борных и др . руд (удобрения) , хромовых, флюоритовых, 
баритовых р у д , глин, р у д цветных металлов и др . (разно
образное производство минер, солей, плавиковой кислоты, 
удобрений, ядохимикатов) и т. д . Промышленность орг. 
синтеза потребляет нефть, природные газы, ископаемые угли 
(кокс, бензин, кислоты, эфиры, краски, растворители, 
лекарства, синтетические волокна, пластмассы, каучук 
и т. д . ) . Лакокрасочная хим. промышленность потребляет 
пигменты природные, цинковые, свинцовые, марганцовые, 
ртутные, графитовые, мышьяковые, баритовые руды и т. д . 
С Ы Р Ь Е Ц Е М Е Н Т Н О Е — г. п. и м-лы, применяющиеся 
в производстве разл. цементов. Для портландцементов 
основными видами сырья являются мергели, глины, из
вестняки, мел и д р . ; обязательная добавка — гипс; в ка
честве корректирующих добавок применяются трепел, опо
ка, кварцевый песок, маршаллит, боксит и т. д . ; из актив
ных минер, добавок — диатомит, глиежи, пеплы, туфы, 
пемзы, трассы, нефелиновые концентраты и т. д . Для гли
ноземистых цементов основными видами сырья являются 
бокситы и известняки с ангидритом, гипсом, нередко с огне
упорными заполнителями (хромитовая руда, магнезит 
и д р . ) . М-ния экономически выгодны для промышленного 
освоения, если располагаются от леслезной дороги не далее 
30 км, а мощн. их вскрыши не более 15 м. , 
С Ы С Е Р Т С К И Т — м-л, разнов. осмистого иридия с O s > I r . 
Разнов. : родиевый С , рутениевый С. 
С Ь Ё Г Р Е Н И Т ( Ш Ё Г Р Е Н И Т ) [по фам. Сьёгрен] — м-л, 
M g 6 F e 2 ( O H ) 1 6 [ C 0 3 ] - 4 Н 2 0 . Гекс. К-лы пластинчатые. Сп. 
сов. по {0001}. Желтоватый д о коричневатого. Бл. восковой 

http://jurassic.ru/



Т А Й 

д о стеклянного, перламутровый. Тв. 2 ,5 . У д . в. 2 ,11 . В до-
ломитизированных известняках скарновых м-ний с пироа-
уритом. 
С Ь Ё Р Е Н С И Н И Т — см. Соренсеншп. 
С Э Д Б Е Р И Т ( С Ё Д Б Е Р И Т ) —- по Колеману, двупироксен-
плагиоклазовые тонкозернистые п. неопределенного проис
хождения, развитые в зоне контакта никеленосного интру
зива Сэдбери; по Томсону — роговики. В отечественной 
лит. термин С. использовался в понимании Томсона при 
описании г. п., ошибочно принимавшихся за метаморфи-
зованиые ксенолиты кровли Мончегорского плутона ультра
основных и основных п. И з л . термин. 
С Э К З И Н А (sexinium) — нарулшая, скульптурная часть 
экзины. 

С Ю Р С А С С И Т — м-л, разнов. эпидота, М п 2 + 2 Н 3 А 1 2 -
• [ 0 | O H | S i 0 4 | S i 2 0 7 ] . Более богат Мп. чем пьемонтит, 

и содер. Нэ вместо ( F e 3 + , A l ) . В метаморфпзованных м-ниях 
М п . Редкий. 
С Я Н Х У А Л И Н И Т ( С Я Н Х У А Л И Т ) [по м-нию Сянхуалинь, 
Китай] — м-л. Т. к. структура С. не изучена, то одни 
считают его бериллийсиликатом — L i 2 C a 3 [ B e S i O / , ] 3 F 2 , др . 
гранатом — C a 3 B e 3 L i 2 [ F 2 ( S i O , s ) ] 3 и C a 2 [ ( L i , Be, S i ) 6 O l 2 ] -
• C a F 2 — со структурой вайракита. Куб . К-лы пентагон-
додекаэдры и ромбододекаэдры. Мелкозернистые массы 
и округлые выделения. Бесцветный. Тв. 6 ,5 . У д . в. 3 . Пок. 
прел. 1,613; я-12,897 А. В циннвальдитовых жилах 
среди флюоритизированных карбонатных п. экзоконтакто-
вой зоны гранитного массива. 

т 
Т А Б А Ш К А — местное назв. измененных боковых п. золо
торудных жил м-ния Кочкарь на Урале . Продукты кон-
тактово-метасоматпческого изменения диабазов и альбито-
фиров под воздействием гранитной интрузии, рассматри
вавшиеся ранее как продукты пневматолитового изменения 
гранитов. Различаются 2 типа Т . : фемический — богатый 
роговой обманкой и биотитом, и салический — богатый 
светлой слюдой и полевыми шпатами. 
Т А Б Л И Ц А Д И Х О Т О М И Ч Е С К А Я — таблица для опреде
ления растений и животных, построенная по принципу ди
хотомии систематических признаков. 
Т А Б Л И Ц А М И Ш Е Л Ь - Л Е В И — о д н о ц в е т н а я или много
цветная таблица, предложенная франц. петрографом Ми-
шсль-Лсви (1883) , позволяющая п о разности хода лучей 
и толщине шлифа к-ла определять силу двупреломления и, 
наоборот, по интерференционной окраске определять Т О Л 
Щ И Н У шлифа. 
Т А Б Л И Ц А С Л У Ч А Й Н Ы Х Ч И С Е Л — таблица, состоящая 
из последовательности целых чисел, представляющих ре
зультат простого случайного выбора из совокупности ц и ф р 
О, 1, 9. Объединяя 2 столбца этой таблицы, получим 
последовательность чисел, образованных из совокупности 
чисел: 00, 99. Аналогично д л я 3, 4 и т. д . столбцов. 
Т . с. ч. используют для выборки значений случайной ве
личины с данной функцией распределения F(x). Если F(x) 
затабулирована так, что для любого /-значного числа k 
справедливо: F(au) = k Л{)-', то, выбирая в Т . с. ч. после
довательность /-значных чисел k, получим выборку значе
ний X, СООТВСТСТВуЮЩИХ k И Т а К И Х , ЧТО йк < X < O f t + i , 
называемую группированной выборкой. Вероятность, что 
выборочное значение попадает в интервал («&, rtt+i) равна 
F ( « f i + i ) — F ( a k = Ю - ' ) - Используя Э В М , Т . с. ч. получают 
с помощью специального датчика. Т . с. ч. находит приме
нение в разнообразных задачах, в частности, при решении 
задач методом Монте-Карло. При изучении геол. процес
сов Т . с. ч. использовалась для моделирования процесса 
слоеобразования и распределения акцессорных сульфатов 
в карбонатных толщах. 
Т А Б У Л Я Т Ы ( T A B U L A T A ) [tabula — таблица] — вымер
ший подкласс коралловых полипов. Колониальные орга
низмы, отличающиеся незначительными размерами трубча
тых кораллитов, составляющих колонии, и простотой строе
ния внутренних элементов. У них развиты днища и своеоб
разный септальный аппарат в виде шипов, иголочек и 
бугорков. Среди Т . выделяются 3 типа полипняков: мас
сивный, кустистый и стелющийся. Ордовик—пермь. Единич
ные находки представителей этого подкласса (фавозитид) 
известны из мезозоя. В совр. морях встречается коралл 
Alveopora retepora, который по характеру пористой стенки 
и септальному аппарату очень походит на палеозойских 
фавозитид. 

Т А В И С Т О К И Т [по м-нию Тэвисток, Англия] — м-л 
С а 3 А 1 2 [ О Н | Р 0 4 ] 3 . Ромб. Габ. игольчатый. Агр.: сфериче
ские, звездчатые. Сп. сов. по {100} . Белый. С сульфидами 
в жеодах кварцевых жил; в фосфатных п. Очень редкий. 
Разнов. биалит. Син.: кирролит. 
Т А В И Т [по местности Тава-Ийока на Кольском п-ове] — 
ийолит с содалитом вместо нефелина. 
Т А В М А В И Т — м-л, разнов. эпидота, содер. Сг. Редкий. 
Т А В О Р И Т [по фам. Тавор] — м-л, L i F e [ O H | P 0 4 ] — желе
зистый аналог амблигонтпа. Агр.: мелкозернистые; тесные 
взаимные прорастания с барбосалитом. Желтый. У д . в. 
.3,29. В пегматите. 
Т А В Р И Т [по старому назв. Крыма — Таврида] — грано-
фировый или сферолитовый натровый липарит с эгирипом. 
Отличается от комепдита наличием сферолитовой или 
микропегматитовой основной массы. 
Т А В Т О Н О М И Я [TGOJTOV (тавтон) — то ж е самое; ovoua 
(онома) — имя] — в систематике организмов, совпадение 
родового назв. с подродовым или видовым, видового с под-
видовым. Т. родового назв. с видовым допускается прави
лами номенклатуры, а родового с подродовым и видового 
с подвидовым, только в том случае, если данный подрод 
(или подвид) является типовым для данного рода (или 
вида). 
Т А ГИЛ И Т [по м-нию в р-не Нижнего Тагила] — м-л, 
С и 2 [ О Н | Р 0 4 ] - Н 2 0 (?) . Мон. Габ. волокн. Сп. по {010}. 
Агр.: пористые, почковидные. Изумрудно-зеленый. Тв. 3 — 4 . 
У д . в. 4 ,08. В з . окисл. Си М - Н И Й . 
Т А И Т И Т [по о. Таити] — щелочный базальт, состоящий 
из к-лов гаюина и стекла, иногда с эгирином, авгитом, 
анальцимом и олигоклазом. Э ф ф у з и в н ы й аналог нефелино-
вых_ монцонитов и нефелиновых эссекситов. 
Т А Й Г А , Т А Е Ж Н А Я З О Н А [тюрк. ] — лесная ландшафтная 
зона умеренного пояса сев. полушария. Преобладают хвойные 
древесные породы, образующие как чистые, так и смешан
ные древостой. Почвы сильно выщелоченные, подзолистые. 
См._ Зоны географические. 
Т А Й М Ы Р И Т [по п-ову Таймыр] — неполнокристалличе-
ская п. с небольшим количеством стекловатой основной 
массы, состоящая гл. обр. из нозеана (20% ), апортоклаза 
(75%,), незначительных количеств санидина, плагиоклаза, 
амфибола, биотита, меланита, магнетита, сфена, циркона. 
Заварицкий (1955) относит Т. к нозеановым фонолитам, 
некоторые исследователи — к нозеановым трахитам. 
Т А Й Н И О Л И Т — м-л, четырехкремневая слюда K L i M g 2 • 
• [ F 2 | S i 4 0 , o ] . Мон . Бесцветный, серый. У д . в. 2,9. В ще

лочных пегматитах и метасоматитах. Разнов. ферротайнио-
лит. Сип.: магниевый лепидолит, литиевый флогопит. 
Редкий. 
Т А И Ш А Н Ь , К О М П Л Е К С , С Е Р И Я [по горам Тайшань 
в Китае] , Blackwelder, 1907—1913,— древнейший комплекс 
докембрия В . Китая (провинция Шандунь) , представленный 293 
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разл. , преимущественно биотитовыми и амфибол-биотито-
выми гнейсами, кристаллическими сланцами, мигматитами 
и гранулитами, прорванными многочисленными телами 
гранитов и пегматитов. Изотопные определения калий-
аргоновым методом возраста слюд из метам, п. показывают 
значения порядка 2500 млн. лет. Относится к архею. 
Т А К О В И Т [по сел. Такова, Сербия] — м-л, 5 № ( О Н ) 2 -
• 4 А 1 ( О Н ) 3 - 4 Н 2 0 . Скрытокристаллнческий. Сине-зеленый. 

П. м . — сферолитовый. Легко растворим в НС1. Асе. с айдыр-
лнтом, гидраргиллитом, аллофаном. Продукт конечной ста
дии выветривания гарниерита и галлуазита. 
Т А К О Н И Т [по Таконскому х р . ] — железистый микро
кварцит. По Р . Петрову, Т. может рассматриваться как 
общий термин д л я сильно метаморфизованных полосчатых 
п. железорудных форм. 
Т А К С И Т Ы — общее название для изв. п., состоящих из 
участков разного состава и (или) структуры. Если такие 
участки расположены правильно чередующимися полоса
ми, то породу называют эвтакситом, а текстуру эвтакси-
товой, если ж е беспорядочно, напр. , в форме угловатых 
обломков, то породу наз. атакситом, а текстуру атаксито-
вой. Термин применяется как д л я э ф ф у з и в н ы х (вулк. ) , 
так и для интрузивных (плутонических). 
Т А К С О Д И Е В Ы Е — см. Растения таксодиевые. 
Т А К С О Н [ t a | i g (таксис) — порядок, р я д ] — гр. объектов 
любого иерархического уровня, выделяемая на основе 
некоторых заданных критериев (напр. , тип, класс, род, 
вид и д р . ) . 
Т А К С О Н О М И Ч Е С К О Е Р А С С Т О Я Н И Е — количествен
ная мера сходства (или различия) сравниваемых геол. 
(палеонтологических, геоморфологических и д р . ) объектов, 
вычисляемая по совокупности значений признаков, прису
щих этим объектам. 
Т А К С О Н О М И Я [vouoc, (номос) — закон] — наука о так
сонах, их группировке и соподчинении или учение о самих 
принципах классификации. 
Т А К Ы Р — дно пересыхающего периодически озера. Во 
влажное время Т. покрыт тонким слоем воды, которая, 
высыхая, обнажает липкую, вязкую грязь на дне. При вы
сыхании последняя уменьшается в объеме, поэтому поверх
ность дна покрывается плотной коркой, разбитой трещинами 
усыхания на полигоны разных формы и размера в зависи
мости от местных условий (состав донных отл., степень 
засоленности и т. д . ) . Размеры Т. от нескольких м 2 д о д е 
сятков к м 2 . Формируется при условии залегания грунто
вых вод на глубине более 1,5 м, когда излишки соли уходят 
в грунтовые воды и не возвращаются обратно п о капилля
рам. Характерен для засушливых обл. По Мирошниченко, 
Т. в Каракумах разделяются на аккумулятивные(вышеопи-
санные) и дефляционные, или стратотакыры, приуроченные 
к новейшим антиклинальным поднятиям песчаной поверх
ности пустыни, подвергающимся дефляции д о тех пор , 
т . : :а не обнажится плотный прослой глины, напоминающий 
поверхность Т. Ср. Солончак. 

Т А Л А С С И Д Ы — термин, предложенный Чемековым (1968) 
для подвижных океанских поясов, формирующихся при 
раздвижении океанской коры; включают срединно-океан-
ские хребты (напр. Срединно-Атлантический) и океанские 
поднятия (напр. , Восточно-Тихоокеанское); протягиваясь 
на расстояние д о 80 ООО км, образуют структурную форму 
планетарного порядка. Отдельные Т. имеют длину до 
10 ООО км, ширину 1000—4000 км и высоту 2—4 км. Сло
жены океанской корой мощностью 6 —8 км (в осях Т. 
3 ,5—5 км). Оси Т. всегда имеют прямоугольноколенчатый 
рисунок в плане, состоящий из частого чередования про
дольных рифтовых участков и поперечных к ним участков 
сдвигов трансформных. Предполагается, что подобный 
рисунок является первичным и рифтовые и трансформные 
участки возникли одновременно при разрыве исходного 
мегаблока земной коры и образования 2 раздвигающихся 
горизонтально мегаблоков меньшей величины. М е ж д у ними 
и развиваются Т. В осях Т. происходит перманентное вос
производство океанской коры, наращивающей двигающиеся 
в стороны мегаблоки. Фланговые части последних или 
остаются неизменными, вызывая расширение океанов, или 
подвергаются сокращению, подвигаясь под островные дуги 
и ассимилируясь верхней мантией. Таким образом каждый 
Т. связан с системой 2 горизонтально раздвигающихся 
мегаблоков, движение которых на поверхности Земли про-
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около определенного центра («полюса вращения», не совпа
дающего с географическим). Каждый Т. имеет свои полюса 
вращения. Рифты формировались по большим кругам («ме
ридианам»), а трансформные разломы — по малым кругам 
(«широтам»), описываемым вокруг каждого центра враще
ния. Расширение коры в осях Т. происходило в горизон
тальном направлении со скоростями 1 —12 см/год в течение 
плиоцена и четвертичного времени. Самый древний возраст 
имеют породы на флангах Т. (юра — мел, что определяет и 
время заложения Т.) , самый молодой — в осях Т. Изло
женные взгляды на развитие Т. с теми или иными отклоне
ниями высказывают Айзеке, Вайн, Дитц, Ле Пишон, Ме-
нард, Морган, Оливер, Питман, Уилсон, Хейртцлер Хесс 
и др . В С С С Р многие исследователи отвергают эти взгляды, 
рассматривая Т. как океанские геосинклинали, вулкано-
рии, геотафрогенали или как зоны, находящиеся в за
поздавшей стадии базификации. См. Гипотеза базифика-
ции материковой коры, Пояс подвижный океанский, 
Ю. Ф. Чемеков. 

Т А Л А С С К И Т — м-л, разновидность фаялита, содер. 12% 
F e 2 0 3 . В пегматитах. 
Т А Л А С С О Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь , Н. А. Богданов, 1966, 
1969,— окраинно-океанские подвижные геосинклинальные 
складчатые системы, предположительно формирующиеся 
на коре океанского типа. Прогибы Т. выполнены кремнисто-
граувакковыми толщами большой (до 15—20 км) мощн. 
В р-нах развития Т. широко развиты интрузии ультраос
новного состава, а также метам, зоны, сформировавшиеся 
в условиях низких температур и высоких давлений. К Т. 
относятся специфические притихоокеанские структуры Ко
рякского нагорья, о. Сахалин, Новой Зеландии, береговых 
хребтов Калифорнии и д р . 
Т А Л А С С О И Д — см. Луна. 
Т А Л А С С О К Р А Т О Н [QaXaoaa (талясса) — море; -црахос, 
(кратос) — сила] Fairbridge, 1955,— тектонически устойчи
вая обл. океанского ложа, испытывающая преимущественно 
нисходящие вертикальные движения, практически асей-
смичная. Строение коры Т. характеризуется наличием 
базальтового слоя (скорости продольных волн порядка 
6,7 км/сек) мощн. 4—6 км, перекрываемого т. н. вторым, 
или надбазальтовым слоем (скорости продольных волн 
порядка 5 км/сек) мощн. 1—3 км, и осад, покрова, мощн. 
которого согласно измерениям ссйсмоакустическим методом 
колеблется довольно резко от нескольких десятков м, 
д о 500—900 м, а вблизи материковых платформ и совр. гео
синклинальных систем д о 1,5—2,5 км. Местами осад, 
покров отсутствует. Надбазальтовый слой интерпрети
руется либо как слой существенно туфогенных п., либо 
как слой уплотненных осадков, либо как переслаивание 
тех и др . Гравитационное поле Земли в обл. Т. характе
ризуется положительными аномалиями в редукции Буге 
порядка + 3 0 0 1-400 мгал. Магнитное поле в пределах 
Т. имеет неспокойный характер, что связывается со сложной 
топографией магнитовозмущающего базальтового слоя 
коры. Вблизи срединных хребтов, обычно симметрично по 
обе стороны от них, наблюдаются линейные полосовые маг
нитные аномалии с полосами прямой и обратной намагни
ченности. Тепловой поток из недр Земли в обл. Т . прибли
зительно равен потоку, обычному для материковых плат
форм: 1,13 м к а л / с м 2 - с е к . Разнообразие рельефа внутри Т. 
объясняется изменениями мощн. осад, чехла. Различаются 
почти плоские абиссальные равнины, соответствующие 
мощным аккумулятивным толщам, и сложнохолмистые и 
гористые провинции — обл. интенсивного проявления ба
зальтового вулканизма. Д л я низменных частей Т. и нижних 
частей вулк. аппаратов, встречающихся там, характерны 
примитивные малокалиевые толеитовые базальтовые лавы; 
д л я вулк. островов и вершин подводных вулк. гор Т. ха
рактерны более богатые щелочами лавы. Предполагается, 
что д л я развития земной коры в обл. Т. ведущим процес
сом является процесс зонной плавки вещества мантии Земли 
с разделением ее на выплавляемые базальты (габбро) и 
остаточные ультраосновные п. верхней мантии (перидоти
ты). Постепенное проплавление коры базальтами определяет 
формирование характерного холмистого вулк. рельефа Т. 
Возраст Т. может быть различен: одни из них развились 
сравнительно недавно на месте материковых платформ, 
др . существуют длительное время. Развитие Т. связано 
как с продолжающимся формированием базальтового и 
осад, слоев коры, так и с дислокациями, ведущими к раз-
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дроблению Т. на талассоплены (монократоны) и системы 
структурных поднятий — валы океанские, хребты океан
ские глыбовые и срединно-океанские подвижные пояса. 
Т. представляют определенный интерес в минерагеническом 
отношении. Огромные пространства дна океанов, особенно 
Тихого, сплошь устланы (до нескольких кг на м 2 ) железо-
марганцевыми конкрециями, имеющими 5—10 см в попереч
нике. Кроме железа и марганца (суммарно до 25% ), они 
содер. по 0,5% Со, Ni ц Си (Зенкевич, 1961). Син.: плат
форма океанская. Л. И. Красный, Г. Б. Удинцев. 
Т А Л А С С О П Л Е Н ( Т А Л А П Л Е Н ) — наиболее устойчивая 
часть талассократона. Слагает дно котловин океанского 
ложа. Близкий термин — океанская плита. 
Т А Л Е Н И Т [по фам. Талей] — м-л, Y 2 ( S i 2 0 7 ) . И з о м о р ф н а я 
примесь (Се, L a ) 2 0 3 до 10%. Мон. К-лы пластинчатые и 
призм., неправильные выделения. Белый, розовато-бурый, 
черный. Бл. жирный. Тв. 6. У д . в. 4 ,3—4,6 . В гранитных 
и щелочных редкоземельных пегматитах. Разнов.: иттриа-
лит, роуландит. 
Т А Л И К — слой или массив г. п., имеющий температуру 
выше 0 °С в течение всего года и влагу в жидкой фазе , ок
руженный мерзлой толщей г. п. В случае сильной минера
лизации воды температура грунта и воды может быть 
и отрицательной. Т. бывают 2 типов: сквозные, т. е. рас
пространяющиеся на всю мощн. мерзлой толщи, и замкну
тые снизу, т. е. простирающиеся в глубину меньше, чем 
вся мощн. мерзлой толщи в данном месте; последние назы
ваются псевдоталиками. Таликовые щели, или трубы, об
разуются по пути термальных источников глубинных вод, 
проходящих сквозь толщи многолетнемерзлых п. С Т. часто 
связаны наледи. Т. сухой — участок талых г. п. среди 
мерзлых, нс содер. влаги. 
Т А Л Л И Н Г И Т — м-л, изл. син. коннелита. 
Т А Л Л О М (ТАЛ Л У С) — син. термина слоевище. 
Т А Л Л О М Н Ы Е — с м . Растения талломные. 
Т А Л Л О М О А Л Ь Г И Н И Т — микрокомпонент углей, обра
зовавшийся из микроскопических водорослей. Имеет оваль
ные или округлые очертания размером от 0,01 д о 0,45 мм 
с хорошо различимым внутренним строением. В проходящем 
свете светло-желтый, в отражательном — темно-серый, ин
тенсивно люминесцирующий зеленоватым и голубоватым 
цветом. Известен в углях низких степеней углефикациг 
(до жирных) . Т .— основной компонент богхедов. Син.: 
тальгинит (по ГОСТ 12112—66), альготелинит (по ГОСТ 
9414—60) . 
Т А Л Л О Ф И Т Ы (Thal lophyta) — син. термина расте
ния низшие. 
Т А Л Н А Х И Т [по м-нию Талнах] — м-л, Cu i 8 ( F e , N i ) ( 6 S 3 2 . 
К у б . Агр. зернистые. Часты пластинчатые сростки с халь
копиритом. Темно-желтый. Характерна фиолетовая, синяя, 
розовая побежалость. Бл. метал. Тв. 3 — 4 . У д . в. 4,26. В 
Cu -Ni рудах, асе. с кубапитом, пентландитом, валлериитом, 
магнетитом. Си руда. Ранее назывался куб. халькопиритом. 
Весьма похож на открытые позже моихукит Cu 9 F 9 Sie (тетр.) 
и хейкокит C u 4 F e 3 S 8 (ромб.) . 
Т А Л Ь В Е Г [нем. ] — линия, соединяющая самые глубокие 
части русла реки; иногда термин употребляется в более 
широком смысле, в применении ко всему д н у долины. 
Т А Л Ь Г И Н И Т — син. термина талломоалъгинит. 
Т А Л Ь К [ а р а б . — t a l g ] — м-л, M g 3 [ ( O H ) 2 | S i 4 O 1 0 ] . Незна
чительные замещения Si на Al, Ti; M g на Fe, Мп, Al. Три-
окаэдрический слоистый силикат. Мон. Габ. таблитчатый. 
Сп. в. сов. по {001}. Агр.: чешуйчатые, листоватые, плот
ные. Бесцветный и с разными оттенками. Бл. перламутро
вый. Тв. 1. У д . в. 2 ,58—2,83. Жирен на ощупь. Листочки 
гибки, но нс упруги. Продукт гидротерм, изменения ультра
основных п.; обычен в кремнеземистых доломитах. Разнов. 
жировик (стеатит). 
Т А Л Ь К И Т — мелкочешуйчатая тальковая п. с содер. таль
ка не менее 75% (обычно около 9 0 % ) , образовавшаяся 
в результате гидротермально-метасоматического преобразо
вания бесполевошпатовых ультраосновных п. (перидоти
тов, серпентинитов) или доломитов обычно вблизи контакта 
с кислыми интрузивными п. Различают 2 текстурные раз-
нов. Т.: а) плотную, именуемую обычно стеатитом; б) слан
цеватую, называемую тальковым сланцем. Используется 
для получения молотого талька без предварительного обо
гащения. Тальковые сланцы представляют в этом отноше
нии меньшую ценность, чем плотные стеатиты, так как слан
цеватое строение г. п. затрудняет се измельчение. В случае 

содер. 98—99% талька Т. представляет особо ценный вид 
талькового сырья, который используется не только д л я 
размола, но и для вытачивания ответственной штучной 
керамики. 
Т А Л Ь К - Х Л О Р И Т — м-л, M g 3 [ ( O H ) 2 | S i 4 O 1 0 ] - { M g 3 ( O H ) 0 } . 
Имеет состав серпентина и структуру хлорита. 
Т А М А Н И Т — м-л, син. анапаита. 
Т А М А Р У Г И Т [по м-нию Пампа де Тамаруга, Чили] — 
м-л, N a A l [ S 0 4 ] 2 - 6 Н 2 0 . Мон. Габ.: таблитчатый, коротко
призм. , волокн. Сп. сов. по {010}. Агр. зернистые. Бесцвет
ный. Бл. стеклянный. Тв. 1—3. У д . в. 2 ,07. Растворим в 
воде. Вторичный; образуется в сухом климате при окисле
нии сульфидов в среде богатой А1 и щелочами. 
Т А М П О Н А Ж С К В А Ж И Н Ы — с м . Цементаж скважины. 
Т А Н А Т О Ц Е Н О З [uavaxoc, (танатос) — смерть; иоиюс. (кэ-
нос) — общий] — совокупность в каком-либо пункте остат
ков мертвых организмов. Слагается из остатков организмов, 
живших здесь ж е и сохранившихся после смерти, и остат
ков организмов, принесенных сюда течением, прибоем, вет
ром и т. п. Большинство находимых в ископаемом состоя
нии скоплений организмов представляют собой Т. 
Т А Н Г Е Р И Т [по фам. Тангер] — м-л, Y 2 ( C 0 3 ) 3 - п Н 2 0 (?) . 
Ромб. Белые землистые массы, радиальнолучистые агр. и 
тонкие пленки среди продуктов выветривания иттриалита, 
гадолинита и др . в гранитных пегматитах. 
Т А Н Е Л Л И Т [ п о ф а м . Танелл]— м-л, S r [ B 6 0 9 ( O H ) 2 ] . 3 H 2 0 . 
Мон. Изоструктурен с ноублитом. Габ. призм. , таблитча
тый. Сп. сов. по {100}, ср. по {001}. Агр.: тонкозернистые 
стяжения. Бесцветный. Бл. стеклянный д о перламутрового. 
Тв. 2,5. У д . в. 2 ,4. Растворим в воде. В м-ниях боратов. 
Разнов. Ва-Т . , содер . 15% В а О . 

Т А Н Е Т С К И Й Я Р У С [по о. Танет, Англия] , Renevier, 
1873,— в. ярус палеоцена 3 . Европы. 
Т А Н Н Б У Ш И Т — меланократовый нефелиновый базальт, 
содер. в качестве существенных составных частей нефелин, 
пироксен и оливин. И з л . термин. 
Т А Н Т А Л [по мифологическому герою Танталу] — м-л, 
самородный Та. К у б . Габ. куб. Серовато-желтый. Бл. силь
ный метал. Тв. 6—7. У д . в. 16,7. Единичные находки при 
промывке Au. Не изучен. 
Т А Н Т А Л A T Ы — соли танталовой кислоты. См. Тантало-
ниобаты. 
Т А Н Т А Л И Т — м-л, см. Колумбит-танталиты. Разнов.: 
иксиолит, мангантанталит. 
Т А Н Т А Л К А Р Б И Д — м-л, ТаС; часто примесь N b . К у б . 
К-лы кубооктаэдрические, зерна. У д . в. 14,5. В золото
носных россыпях. 
Т А Н Т А Л О - Н И О Б А Т Ы — м-лы, содер. в качестве минера-
лообразующих компонентов Та и N b . Имеются м-лы с ко
ординационным числом ниобия (тантала), равным 6 и 
м-лы, у которых оно равно 4. Первые относятся к сложным 
окислам, последние являются солями соответствующих 
кислот (танталаты и ниобаты). Отличаются широко разви
тым изоморфизмом как ведущих элементов — N b и Та , 
так и других составляющих: Y, TR, Fe, Са, U , Th. 
Т А П А Н Х О А К А Н ГА — син. термина канга. 
Т А П И О Л И Т — м-л, Fe(Ta, N b ) 2 0 6 . Отношение Та : N b 
широко варьирует, но не превышает 1. Тетр. Габ. коротко
призм. , изометрический. Черный. Бл. метал. Тв. 6—6,5 . 
У д . в. 6 ,93—7,9 . В пегматитах. Син.: скогбелит. 
Т А Р А М Е Л Л И Т [по фам. Тарамелли] — м-л, B a 2 ( F e 3 + , 
Ti, F e 2 + ) 2 [ ( 0 H ) 2 | S i 4 0 1 2 ] . Ромб . Сп. сов. по {100} . Агр.: 
волокн., радиальнолучистые. Красновато-бурый. Тв. 5 ,5 . 
У д . в. 3 ,92. В контактовых зонах изверженных п. с из
вестняками; асе. с цельзианом, диопсидом и др . Редкий. 
Т А Р А М И Т — м-л, амфибол, близкий гастингеиту, катофо-
риту. В нефелиновых сиенитах. Разнов.: фтортарамит. 
Т А Р А П А К А И Т [по м-нию в пустыне Тарапака, Чили] — 
м-л, К 2 [ С Ю 4 ] . Ромб. Сп. сов. по {010}, {001}. Дв. псевдо- , 
гекс. Желтый. У д . в. 2,74. 
Т А Т А Р С К И Т [по фам. Татарский] — м-л, C a 3 M g [ C l 2 | 
( O H 2 ) | C 0 3 | S 0 4 ] - 3 , 5 H 2 0 . Ромб . Сп. по 2 пл. Агр. зернис
тые. Бесцветный, желтоватый. Бл. стеклянный, перламут
ровый. Тв. 2,5. У д . в. 2,34. Гнезда в магнезит-ангидри
товой п., содер. карналлит и бишофит. 
Т А Р Б У Т Т И Т [по фам. Тарбутт] — м-л, Z n 2 [ O H | P 0 4 ] . 
Трикл. К-лы округлые, исштрихованные, изометрические, 
короткопризм. Сп. сов. по {010}. Агр.: корочки, сноповид
ные. Бесцветный, желтый, бурый, красный, зеленый. 295 
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Тв. 3,7. У д . в. 4 ,1 . В верхней части з . окисл. образуется 
действием фосфатных растворов на гемиморфит и церуссит. 
Т А Р Д Е Н А У З — см. Культура тарденаузская. 
Т А Р Н О В И Т Ц И Т — м-л, арагонит, содер. РЬСОз д о 18%. 
Син.: плюмбоарагонит. 
Т А С М А Н И Т [по о. Тасмания] — 1. Липтобиолит, сло
женный почти исключительно оболочками микроспор, встре
чен в Тасмании. Термин местного значения. 2. См. Псевдо-
тектиты. 
Т А Т А Р С К И Й Я Р У С [по татарской народности] Никитин, 
1887,— в. ярус пермской системы: континентальные отл. 
с фауной антракозид — Palaeomutela и др . , остракод — 
Darwinula , тетрапод — Pareyasaurus, Dwinosaurus , Kotlassia 
и др . 
Т А У М А С И Т — м-л, C a 3 H 2 [ C 0 3 | S O 4 | S i O 4 ] - 1 3 H 2 O . Гекс. 
К-лы игольчатые и нитевидные. Агр. плотные. Бесцветный. 
Тв. 3 ,5 . У д . в. 1,88. Вторичный м-л в контакте траппов с 
известняком. Редкий. 
Т А У Р И С Ц И Т ( Т А У Р И З И Т ) — м-л, F e [ S 0 4 ] - 7 H 2 0 (?). 
Ромб . П о свойствам близок эпсомиту. Зеленый, прозрач
ный. Совместно с мелантсритом и калиевыми квасцами 
в з . окисл. 
Т А Ф О Г Е Р М — геол. тело, образованное посмертными 
скоплениями одиночно растущих животных или растений. 
Т А Ф О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— знаки на нижней по
верхности пластов фанеромерных осадков (см. Порода 
фанеромерная), представляющие собой слепки углублений, 
образованных трупами животных в мягком илу. 
Т А Ф О Н О М И Я [тафос, (тафос) — могила; vouog "(номос) — 
закон] — наука, изучающая закономерности и условия 
захоронения растений и животных и возникновения асе. 
ископаемых остатков. 
Т А Ф О Ц Е Н О З [xo ivog (кэнос) — общий] — совокупность 
погребенных в каком-либо пункте остатков животных и 
растений как часть существовавшего здесь танатоценоза. 
Т А Ф Р О Г Е Н Е З — син. термина движения тектонические 
тафрогенет ическ ие. 
Т А Ф Р О Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь [тафрос, (тафрос) — р о в ] — 
удлиненные впадины, ограниченные с обеих сторон разло
мами (Кей , 1955). Образуются в позднюю стадию развития 
ортогеосинклиналей. Примером Т. являются впадины типа 
грабенов в Аппалачах, выполненные триасовыми отл. Тер
мин употребляется мало . Близкий термин — приразломная 
впадина. 
Т А Ф Р О Л И Т , Седерхольм, 1891 ,— экструзивная масса, 
заполняющая корытообразное углубление или грабен и 
внедрившаяся по одному или более разрывам. Примером 
Т. является массив гранита рапакиви в Ю. Финляндии. 
Т А Ф Р О С И Н Е К Л И З А , Ставцев, 1965,— крупная плат
форменная отрицательная структура (грабенообразный 
прогиб), представляющая собой узкий, линейно вытянутый 
прогиб, имеющий протяженность 500—1000 км при ширине 
несколько десятков км, реже 100—150 км.- Возникает на 
ранней стадии развития платформ и генетически связана 
с глубинными разломами. Имеет сравнительно короткий 
период развития (несколько десятков млн. лет), в течение 
которого накапливается толща осадков мощностью 2—3 км. 
Среди отл. характерно присутствие аркозов и красноцветов. 
Формирование Т. нередко сопровождается интенсивной 
вулк. деятельностью. Близкие понятия — авлакоген и 
грабенообразный прогиб. 

Т А Ф Ф Е И Т ( Т А А Ф Е И Т ) — м-л, M g A l 4 B e 0 8 . Примесь 
F c 2 + . Гекс. Бледно-оливково-зеленый. Сп. сов. или ср . по 
ромбоэдру . Тв. 8. У д . в. 3 ,61 . В метапироксенитах, асе. 
с сапфирином. 
Т А Х Г И Д Р И Т ( Т А Х И Г И Д Р И Т ) — м-л, C a C I 2 - 2 M g C I 2 • 
• 1 2 Н 2 0 . Триг. К-лы (искусственные) ромбоэдрические. Сп. 

сов. по {1011}. Агр.: зернистые, округлые стяжения. Вос-
ково- и медно-желтый, бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 2. 
У д . в. 1,67. Сильно расплывается на воздухе; вкус острый 
и горький. В калийных м-ниях. 
Т А Х И Л И Т — вулк. стекло базальтового состава, похожее 
по виду на обсидиан, Имеет зеленый, бурый и черный цвет. 
Легко растворяется в кислотах. 
Т В Е Й Т О З И Т — разнов. меланократового фенита, состоя
щая из эгирин-диопсида (около 75% ), щелочных полевых 
шпатов ( д о 15%), а также нефелина, апатита, сфена, цир
кона и рудных м-лов. 
Т В Е Р Д О С Т Ь М И Н Е Р А Л О В —сопротивление механиче
скому воздействию д р . , более прочного тела, обусловленное 

в основном прочностью кристаллической структуры .м-лов. 
Различают тв. царапанья, вдавливания, шлифования. 
У к-лов большинства м-лов, в зависимости от внутренней 
структуры, тв. анизотропна. Обычно тв. м-лов определяет
ся приблизительно по эталонным м-лам шкалы Мооса. 
Точно тв. определяется специальными приборами — скле
рометрами и микротвердометрами. В таблице сопостав
лены шкала Мооса с данными, полученными Хрущевым 
на микротвердометре ПМТ-2 и Лебедевой (1963) на микро-
твердометре П М Т - 3 . 

Число твердо- Число твердо
сти по Хру- сти, по Лебеде-* 
щеву, кг /мм 2 вой, кг/мм 1 1 

Твердость 
по шкале 

Мооса 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Минерал 

Тальк 
Гипс 
Кальцит 
Флюорит 
Апатит 
Ортоклаз 
Кварц 
Топаз 
Корунд 
Алмаз 

2 , 4 
36 

109 
189 
536 
7 95 

1120 
1427 
2060 

10060 

4 1 - 7 5 
1 0 3 - 1 4 8 
1 7 0 - 1 9 8 
5 1 4 - 5 5 5 
764—824 

1 0 2 3 - 1 2 3 6 
1 4 1 5 - 1 4 6 8 

Т В Е Р Д О С Т Ь У Г Л Я — свойство угля оказывать сопротив
ление при деформации разрушения. Под тв., в т. ч. и под 
Т. у . , подразумевают: 1) сопротивление при царапании 
другими твердыми телами (стальная игла, алмаз, др . м-лы), 
это собственно минералогическая тв.; 2) сопротивление 
шлифующим действиям (абразионная тв.); 3 ) сопротивле
ние вдавливанию шарика или алмазной пирамидки (метод 
Виккерса) и т. д . В соответствии с этим для определения 
величины тв. используются методы: царапания, вдавлива
ния, шлифования, отдачи и д р . Микрокомпоненты угля 
обладают разной тв.: липоидные (12—25 кг/мм 2 ) , гелифи-
цированные (10—100 кг /мм 2 ) , фюзенизированные (50— 
150 кг /мм 2 ) . Изменяется тв. и по гамме углефикации углей, 
так, для витринита с изменением степени метаморфизма 
наблюдается возрастание тв.: от бурых (10—20 кг /мм 2 ) 
д о стадии Д и Г (37—45 кг /мм 2 ) , и после некоторого сниже
ния в стадиях Ж, К и О С (33—30 кг/мм 2 ) новое повыше
ние д л я тощих (47 кг /мм 2 ) и антрацитов (100 кг/мм 2 ) . 
Т В И Н Н И Т — м-л, P b ( S b , A s ) 2 S 4 . Трикл. (?) . Всегда поли
синтетически сдвойникован. Сп. сов. по {100}. Черный. 
Двуотражение сильное. Тв. 131—152 кг/мм 2 . В мраморе, 
асе. с мэдокитом, веенитом, буланжеритом, джемсонитом 
и др . 
Т Е Г Г О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953 ,— особый тип гиерогли-
фов (гипоглифов), представляющих собой знаки внедрения 
зернистого осадка в подстилающий его пелитовый (англ. 
load structures). Иногда к ним ошибочно относят тирбо-
глифы. 
Т Е Й Н Е И Т [по местности Тейне, Япония] — м-л, 
C u [ T e 0 4 ] - 2 Н 2 0 . Р о м б . Габ. призм. Сп. сов. по {010}; 
несов. по {001} и {100} . Агр.: корочки, зернистые. Голубой, 
синий. Тв. 2 ,5 . У д . в. 3 ,8 . В з . окисл. золотоносных кварц-
халцедоновых и баритовых жил. 
Т Е К А [длит] (тэкэ) — вместилище, ячейка] — ячейка, ча
шечка и др . ограниченное стенками пространство у разл. 
гр. животных; в т. ч. чашечка некоторых иглокожих, напр. 
цистоидей морских лилий; ячейка граптолитов; известковая 
стенка коралловых полипов, образующаяся несколько 
внутрь от мягкой внешней стенки тела; стенка раковины 
фузулинид , состоящая из нескольких слоев разного строе
ния," у археоциат — наружная стенка. 
Т Е К О И Д Е И (Thecoidea) — син. термина эдриасте-
роидеи. 
Т Е К С Т У Р А ( Г О Р Н Ы Х П О Р О Д ) [ textura — ткань, спле
тение, сложение] — совокупность признаков строения г. п. 
обусловленных ориентировкой и относительным расположе
нием и распределением составных частей породы. Т. магм, 
п . зависит от особенностей кристаллизации, от способа вы
полнения пространства массой породы вследствие процес
сов, происходящих в расплаве д о застывания или во время 
кристаллизации, и от ф о р м ы отдельности, возникающей 
вследствие охлаждения застывшего расплава или под влия
нием внешних воздействий во время кристаллизации и 
после ее окончания. В осад . п . выделяют Т. первичные — 
возникающие в период седиментации (напр., слоистые) или 
в еще неотвердевшем, пластичном осадке (напр. , подвод-
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нооползневые) и вторичные — образующиеся в стадию 
превращения осадка в г. п., а также при се дальнейших 
изменениях (диагенез, катагенез, начальные стадии ме
таморфизма). Первичные текстуры осад. п. образуются 
в результате воздействия на осадки механических факто
ров (абиогенные текстуры) и в связи с жизнедеятельностью 
организмов (биогенные текстуры). Среди первичных вы
деляют текстуры, приуроченные к поверхностям напласто
вания преимущественно мелкообломочных п. (знаки ряби, 
трещины усыхания, следы жизнедеятельности организмов). 
Иногда текстурные и структурные признаки бывает трудно 
разграничить, напр., в оолитовом известняке, где форма 
и размеры оолитов определяют структуру г. п., а строение 
оолитов, обусловленное концентрическим расположением 
вокруг какого-либо ядра оболочек, состоящих из совокуп
ности минер, зерен, является текстурным признаком. В за
висимости от того, видна текстура невооруженным глазом 
или ее можно определить только п. м., различают макро-
и микротекстуры. Термин Т. в мировой геол. лит. трактует
ся различно. В амер. , англ. и частично во франц. лит. по
нятие текстура равнозначно нашему термину структура и, 
наоборот, под структурой понимается то, что в С С С Р при
нято называть текстурой. Нем. и большинство франц. 
геологов употребляют термин текстура в том же значении, 
что и советские геологи. См. Строение горных пород, 
Текстура руд. 
Т Е К С Т У Р А А М И Г Д А Л О И Д Н А Я — син. термина тек
стура мипдалекаменная. 
Т Е К С Т У Р А А Т А К С И Т О В А Я — разнов. текстуры так-
ситовой, характеризующаяся наличием участков неправиль
ной формы, беспорядочно располагающихся в г. п. и раз
личающихся минер, сост. или структурой. 
Т Е К С Т У Р А Б И Т У М И Н О З Н А Я — характер пространст
венного распределения битумонасыщенных участков, уста
навливаемый при просмотре штуфов г. п. непосредственно 
или (лучше) в условиях их облучения ультрафиолетовыми 
лучами. Различается Т. б. равномерная, трещинная, ка
вернозная, слоистая, точечная, линзовидная, биоморфная 
и др. 
Т Е К С Т У Р А Г Н Е Й С О В А Я ( Г Н Е И С О В И Д Н А Я ) — с в о й с т 
венная сланцеватым или рассланцованным изв. п., гнейсам, 
мигматитам, амфиболитам и выражается в параллельной 
ориентировке некоторых м-лов, в слоистости г. п., чередо
вании в ней полосок и линз разл. минер, сост. и струк
туры. 
Т Е К С Т У Р А Д И Н А М О Ф Л Ю И Д А Л Ь Н А Я — вторичная 
текстура динамомстаморфизованных п., в которых под 
влиянием давления индивиды м-лов ориентированы в одном 
направлении, параллельном общей вытянутости г. п. 
Т Е К С Т У Р А Д И Р Е К Т И В Н А Я — при которой индивиды 
м-лов породы имеют определенное направление (следствие 
течения магмы во время кристаллизации). Породы с Т. д . 
могут быть однородными или полосчатыми, причем минер, 
сост. и структуры полос могут быть несколько разл. 
Т Е К С Т У Р А Д Р У З О В А Я — характеризующаяся наличием 
в г. п. пустот, возникших в процессе затвердевания, кото
рые заполнены нарастающими на их стенках к-лами м-лов 
пневматолитового и гидротерм, происхождения. 
Т Е К С Т У Р А К Р И О Г Е Н Н А Я — наблюдающаяся в мерзлых 
дисперсных г. п.; зависит от наличия, величины, формы и 
расположения в них ледяных шлиров. Выделяют 3 типа 
Т. к.: массивную, в которой частицы пород спаяны льдом-
цементом, слоистую и сетчатую. Каждый тип подразде
ляется по ряду др. криогенных признаков. 
Т Е К С Т У Р А К Р И П Т — см. Структура крипт. 
Т Е К С Т У Р А Л И Н Е Й Н А Я — свойственная г. п. с наличием 
игольчатых или призм, минер, индивидов, ориентирован
ных взаимно параллельно, или с ориентировкой пластин
чатых м-лов параллельно некоторой линии (по не пл . ) . 
Т Е К С Т У Р А Л И Н Е Й Н О П А Р А Л Л Е Л Ь Н А Я — см. Тексту
ра параллельная. 
Т Е К С Т У Р А Л И Н З О В А Я ( Л И Н З О В И Д Н А Я ) — текстура 
метам, п., характеризующаяся наличием параллельно ори
ентированных крупных или мелких, толстых или плоских 
линз, состоящих из твердых м-лов (кварц, полевой шпат, 
гранат), в более мелкозернистой массе, обычно обогащенной 
пластинчатыми или игольчатыми м-лами (слюда, хлорит, 
тальк, роговая обманка и т. д . ) . Син.: текстура чечевичная. 
Т Е К С Т У Р А М А Н Д Е Л Ь Ш Т Е И Н О В А Я — син. термина 
текстура миндалекаменная. 

Т Е К С Т У Р А М Е Т А Т Е К Т И Ч Е С К А Я ( М Е Т А Т Е К Т О -
ВАЯ) — см. Метатексис. 
Т Е К С Т У Р А М И А Р О Л И Т О В А Я — текстура глубинных п., 
обусловленная наличием в г. п. мелких миарол, т. е. непра
вильных угловатых пор или мелких полостей, заполненных 
продуктами кристаллизации остаточных расплавов. Воз
никает вследствие сокращения объема во время кристалли
зации г. п. 
Т Е К С Т У Р А М И Н Д А Л Е К А М Е Н Н А Я — текстура по
ристых вулк. п., круглые или эллипсоидальные поры кото
рых заполнены более поздними минералообразованиями 
(кварцем, халцедоном, карбонатами, цеолитами, хлоритом 
и др . постмагм, продуктами) . Син.: текстура амигдалоидная, 
мандслыптейновая. 
Т Е К С Т У Р А Н Е Б У Л И Т О В А Я [nebula — туман] — харак
теризующаяся неравномерным распределением в г. п. (миг
матите) растворенного древнего компонента лишь в виде 
облачных или туманных скоплений. 
Т Е К С Т У Р А Н О Д У Л Я Р Н А Я [nodularis — узловатый] — 
текстура вкрапленных хромитовых руд , характеризующаяся 
наличием округлых выделений (нодулей) хромита величи
ной в несколько мм, заключенных в массе г. п. (дуните) . 
Т Е К С Т У Р А О Р Б И К У Л Я Р Н А Я — текстура глубинных 
магм, п., характеризующаяся наличием сфероидальных 
масс концентрическискорлуповатого сложения, центр ко
торых нередко образован ксенолитом. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Б И О Г Е Н Н А Я 
В Н У Т Р И П Л А С Т О В А Я — возникающая в результате пе
риодического осаждения кластического материала или вы
падения хим. компонентов в результате неравномерной ди
намики водной или воздушной среды, а также под влиянием 
др . причин, воздействующих на неуплотненные осадки. 
Таким путем формируются слоистость, текстуры взмучи
вания и подводного оползания осадков . (сингенетические 
деформации) . Разл . абиогенные текстуры могут возникать 
и позднее, в силу взаимодействия разл. процессов, дейст
вующих в периоды диагенеза, метаморфизма и при вывет
ривании. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Л Е В Р И Т О - П Е Л И -
Т О В А Я — свойственная мелкообломочным осад, п., со
стоящим из тонких чередующихся прослоев с алевритовой 
и пелитовой структурой. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б Е С П О Р Я Д О Ч 
Н А Я — характеризующаяся беспорядочным расположе
нием составных частей г. п., без всякой ориентировки 
в отношении какого-либо направления, пл. или центра. 
Характерна для массивных п. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б И О Г Е Н Н А Я — 
образующаяся в результате жизнедеятельности разл. ор
ганизмов. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б И О Г Е Н Н А Я В Н У Т 
Р И П Л А С Т О В А Я — наблюдающаяся в г. п. (песчаных, 
алевритовых, глинистых, карбонатных), происхождение 
которых связано с жизнедеятельностью разл. организмов 
или растений в период формирования осадков. Следы жиз 
недеятельности организмов в ископаемом виде проявляются 
в нарушении первичной слоистости зарывающимися в ил 
или перерабатывающими его организмами (ракообразными, 
червями, моллюсками, брахиоподами и д р . ) , а также в об
разовании разл. пятен, норок, трубок, фукоидов, располо
женных перпендикулярно или косо к поверхностям напла
стования. Норки и трубки заполнены переработанным ки
шечником животных осадком или поступившим сверху 
вновь отложившимся осадком. Растения часто образуют 
каналы, также заполненные осадком. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б И Ф [англ. bee f— 
мясо] — жилисто-волокнистые образования с неясно вы
раженной, а иногда скрытой фунтиковой текстурой, состоя
щие из плотных параллельноволокнистых кальцитовых 
корок, по внешнему виду напоминающих древесину или 
мышечную ткань, у которых волокна расположены перпен
дикулярно поверхности корки. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Б У Д И Н И Р О В А Н -
Н А Я — текстура развальцевания, в т. ч. «осад , будинаж» 
(Мс Grossan, 1958). Образуется либо вследствие разрывов, 
связанных с тект. смещениями, либо вследствие отложения 
и диагенеза при неравномерном уплотнении разл. по со
ставу осадков (напр. , в глинах с известковыми прослоями); 
при этом карбонатные прослои могут быть раздвинуты бо
ковым движением пластичных слоев (глинистых) под влия- 297 
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нием их постепенного уплотнения. Д л я будинированной 
микротекстуры глин характерны удлиненные участки, 
ограниченные параллельными трещинами; внутри участков 
наблюдаются полукруглые трещины, соединяющиеся с 
2 основными (Urbain, 1937). 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д В А К У О Л Я Р Н А Я — 
пористая текстура пресноводных известняков или травер-
тинов (кремнистых и известковых туфов) , имеющих в боль
шом количестве трубчатые пустоты (прямые или изогнутые) 
с простым или дихотомическим делением, образовавшиеся 
от разложения растительных остатков. Величина этих 
пустот достигает в диаметре несколько мм и в длину не
скольких см. В изломах г. п. имеет червеобразное строение, 
подчеркиваемое иногда охристым веществом, выстилающим 
пустоты. Сип.: текстура осадочных пород трубчатая, чер
веобразная (в карбонатных п о р о д а х ) , сколитовая (в песча
никах) . 

Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д В З М У Ч И В А 
Н И Я — текстура, в которой наблюдаются следы первичной 
правильной ориентировки частиц или явно выраженные 
первичные слойки, позднее нарушенные взмучиванием или 
взрыхлением осадка в полувязком состоянии. Образуется 
в результате сильных придонных волнений и течений, 
подводных сотрясений или в результате взрыхления осадка 
животными. Син.: текстура осадочных пород флюидаль-
ная . 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д В Л О Ж Е Н Н Ы Х К О 
Н У С О В — син. термина текстура осадочных пород конус 
в конус. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Л О Б У Л Я Р Н А Я , 
Половинкина, 1948,— текстура песчаника, состоящего из 
отдельных скрепленных шариков, похожих на конкреции. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Н Е З Д О В И Д Н А Я 
( С Г У С Т К О В А Я ) — разнов. пятнистой текстуры (микро
текстуры), характеризующаяся неравномерным избира
тельным скоплением в виде пятен (гнезд) алеврито-
песчаного материала или аутигенных м-лов, распределяю
щихся среди более тонкого основного вещества г. п. О с о 
бенно часто встречается в глинистых п. При этом основное 
вещество глин в свою очередь может быть неоднородным. 
Отдельные участки слагаются колломорфным глинистым 
веществом, д р . — сложены частицами размером 0 ,001— 
0,01 мм. 

Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Р А Д А Ц И О Н 
Н А Я — см. Слоистость (текстура) градационная. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ж Е Л В А К О В А Я — 
см. Текстура осадочных пород конкреционная (желвако-
вая). 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д З О Н А Л Ь Н А Я — 
характеризующаяся наличием в г. п. зон, отличающихся 
друг от друга цветом, составом или структурой. Зоны могут 
иметь параллельное или концентрическое расположение. 
Встречается в первичных и вторичных кремнистых п., 
в известняках, в кремнистом цементе песчаников и целом 
ряде др . осад. п. Разновидностями Т. о. п. з . с параллель
ным расположением зон являются ленточная и полосчатая 
текстура. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д И М Б Р И К А Ц И О Н -
Н А Я — син. термина структура осадочных пород чере
питчатая. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д И Х Н И Т О В А Я — 
следы передвижения животных (хождения, ползания и 
т. д . ) . Наблюдается обычно в виде слепков на нижних 
поверхностях пластов песчаников, алевролитов. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О М П А К Т Н А Я — 
см. Структура (и текстура) осадочных пород компакт
ная. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О Н К Р Е Ц И О Н Н А Я 
( Ж Е Л В А К О В А Я ) — характеризующаяся обилием непра-
вильноокруглой и овальной формы уплотненных образова
ний, сложенных глинистым веществом. Встречена в алеври
товых пестроцветных глинах триаса из окрестностей Мозыря 
(Белоруссия) . Возникла, по-видимому, при диагенезе в 
результате перегруппировки и перекристаллизации как 
глинистых м-лов, так и др . взаимодействующих с ними 
минер, соединений. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О Н Т Р У З И В -
Н А Я — изл. син. термина текстура осадочных пород взму-
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Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О Н У С В К О 
Н У С — встречающаяся преимущественно среди известко* 
во-глинистых и глинистых п. (мергелей, аргиллитов и т. д . ) 
часто среди известковых прослойков (линз), характеризую
щаяся наличием в г. п. серий конусов или пирамидок с па
раллельными осями, обычно сложенных кальцитом, встав
ленных друг в друга. Высота конусов обычно колеблется 
от 2 до 10 см, достигая иногда нескольких десятков см. 
Син.: текстура осадочных пород фунтиковая, вложенных 
конусов. См. Текстура осадочных пород биф. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д К О Н Ц Е Н Т Р И Ч Е 
С К А Я ( К О Н Ц Е Н Т Р И Ч Е С К И С К О Р Л У П О В А Т А Я ) — ха
рактеризующаяся наличием в г. п. участков разл. состава 
или структуры, имеющих форму сферических оболочек, 
вложенных одна в др . 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Л Е Н Т О Ч Н А Я — 
разнов. ритмической горизонтальнослоистой текстуры, в ко
торой наблюдается чередование тонких слоев, отличаю
щихся составом, окраской и др . признаками. Характер
на д л я глин ленточных, 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Л И С Т О В А Т А Я — 
характеризующаяся наличием тонкой слоистости в г. п. 
с толщиной слойков в доли мм; при этом г. п. имеет способ
ность расщепляться на листообразные слойки. По внеш
нему сходству иногда отождествляется с сланцеватой тек
стурой. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М А К О В А Я — раз-
нов, конкреционной текстуры с размером отдельных стя
жений, равным величине маковых зерен. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М А С С И В Н А Я — 
характеризующаяся беспорядочным, неориентированным 
расположением отдельных составных частей г. п. При рас
коле г. п. дает неправильной формы обломки. Эта тек
стура является противоположной параллельным и центри
ческим текстурам. Син.: текстура осадочных пород неори
ентированная, неслоистая. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М И К Р О С Л О И С 
Т А Я — разнов. слоистой текстуры, в которой слойки раз
личимы только п. м. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Н А Т Е Ч Н А Я — об
разования концентрическискорлуповатого или слоистого 
сложения — сталактиты и сталагмиты, корки, полусфери
ческие и сферические агр. и др . формы натеков, возникаю
щие на стенках пустот при выпадении из просачивающихся 
в них растворов минер, агр. углекислого кальция, кремне
зема, железистых соединений. Натечные текстуры, в т. ч. 
слоистые, свойственны также травертинам и известковым 
т у ф а м — продуктам гейзеров и источников воды, содер. 
избыточное количество углекислого кальция. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Н Е О Р И Е Н Т И Р О 
В А Н Н А Я — син. термина текстура осадочных пород 
массивная. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Н Е С Л О И С Т А Я — 
син. термина текстура осадочных пород массивная. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Н О Д У Л Я Р Н А Я — 
см. Структура (и текстура) осадочных пород нодуляр-
ная. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О Р И Е Н Т И Р О В А Н 
Н А Я — термин применим для всех осад, п., но первона
чально был выделен Урбеном (Urbain, i 9 3 7 ) д л я глинис
тых п. , характеризующихся параллельной ориентировкой 
пластинок глинистых м-лов. Глинистые пластинки в раз
резах, перпендикулярных напластованию, при вращении 
столика микроскопа ведут себя как монокристалл — по
гасают или просветляются одновременно. Нередко Т. о. п. о. 
можно наблюдать без анализатора. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О Р И Е Н Т И Р О В А Н 
Н А Я К Л О Ч К О В А Т А Я — описана Хагнером (Hagner, 
1933) для адсорбирующих глин Техаса. П. м. характери
зуется наличием гр. или клочков к-лов монтмориллонита, 
возникшего в результате разложения пепловых частиц 
с исчезновением структуры пепла; чешуйки м-лов располо
жены грубо параллельно, что объясняется, по-видимому, 
влиянием давления. Частный случай ориентированной 
текстуры. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д О Ч К О В А Я — ха
рактеризующаяся наличием в осад. п. (гипсах, глинах) 
округлых или эллипсоидальных включений (желваков, 
«очков»), отличающихся по цвету или структуре от 
основного мелко- или тонкозернистого вещества, слагаю-
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щето г. п. Термин предложен Викуловой (1935) д л я тек
стуры гипсовых п. Наблюдается также в темных, обога
щенных орг. веществом глинистых п., включающих округ
лые или овальные более светлые неокрашенные пятна. 
По Викуловой (1940), описавшей эту текстуру д л я глин 
н. карбона Подмосковного б а с е , «очки» представляют со
бой коллоид, стяжения кремнезема и глинозема. Особенно 
часто встречается среди глин угленосных отл. разного воз
раста. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Л О Й Ч А Т А Я — 
син. термина слоистость завихрения. Различают макро-
плойчатую текстуру, в которой складки плойчатости можно 
наблюдать невооруженным глазом, и микроплойчатую, ха
рактеризующуюся очень мелкими складочками, наблюдае
мыми только п. м. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О В Е Р Х Н О С Т Е Й 
Н А П Л А С Т О В А Н И Я — разл. неровности, образующиеся 
на поверхности пластов обломочных, глинистых и реже 
карбонатных п. под влиянием механических причин (абио
генные текстуры) и в результате жизнедеятельности орга
низмов (биогенные текстуры). Иногда в пределах какого-
либо одного участка наблюдается сочетание нескольких 
текстурных знаков, напр., слепков трещин усыхания и 
капель д о ж д я , знаков ряби и следов птиц и т. п. В особую 
гр. выделяют текстуры, происхождение которых неясно —• 
проблематики, т. е. знаки, известные под назв. Pa laeo-
dictyon. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О Д В О Д Н О Г О 
О П О Л З А Н И Я — мелкие деформации в неуплотненных 
осадках, проявляющихся в сморщивании отдельных слой
ков, а также в образовании скрученных, чашеобразных и 
лежачих складочек; более крупные подводнооползневые 
текстуры имеют более сложное строение. Встречается в 
разл. осад. п. в ископаемом виде; особенно часто распро
странена в геосинклинальных и переходных к платформе 
обл. По размерам может колебаться от мелких внутрипла-
стовых текстур, измеряемых миллиметрами и сантиметра
ми до мощных зон смятия, захватывающих целые гори
зонты. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П О Л О С Ч А Т А Я — 
общее назв. текстур г. п., где участки, различающиеся по 
структуре, минер, сост., крупности зерна или цвету, чере
дуются в виде более или менее тонких параллельных полос. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Р О Т Ы К А Н И Я 
( П Р О Р А С Т А Н И Я ) — описана Ботвинкиной (1953) в алев
ритовых п. угленосных отл., в которых нарушена горизон
тальная слоистость; местами каждый слой как бы припод
нимается, образуя гребешки. Образование Т. о. п. п. свя
зывается этим исследователем с наличием в осадке стеблей 
растений, возле которых намывались небольшие бугорки, 
либо с деятельностью низших животных. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Я Т Н И С Т А Я — 
характеризующаяся наличием в г. п. пятен, отличающихся 
от основной ее массы минер, или гранулометрическим со
ставом, цветом, иногда тв. и устойчивостью при выветри
вании. Может быть обусловлена разложением орг. и минер, 
веществ, взмучиванием осадков, перераспределением ве
щества г. п. при диагенезе, эпигенезе и выветривании или 
представлять собой плохо сохранившиеся и неопознавае
мые растительные остатки. Наблюдается макроскопически 
или микроскопически в разл. осад. п. В глинистых п. вы
деляется несколько разнов. пятнистых текстур: гнездо-
видная, чешуйчатая, хлопьевидная, зональная, струйчатая 
и др . 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Г У С Т К О В А Я — 
см. Текстура осадочных пород гнездовидная (сгустковая). 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Е Т Ч А Т А Я — ха
рактеризующаяся распололгением минер., орг. и др . ком
понентов в виде сетки. Понимание и применение этого тер
мина неодинаковые. Так, Кротов (1936) этим термином 
обозначает структуру карбонатных п., состоящих из круп
ных зерен кальцита, включающих мельчайшие зернышки 
доломита, различно ориентированные по отношению друг 
к другу. Викулова (1935) этот термин применяет для кри-
сталлическизернистого гипса, в котором по пересекающимся 
трещинкам образуется параллельноволокнистый гипс. Иног
да сетка слагается глинистыми м-лами. Т. о. п. с. в глинах 
может быть обусловлена либо неоднородной ориентировкой 
удлиненных минер, компонентов, возникающей при осаж

дении, либо периодическим высыханием глинистого осадка 
во время его образования с последующим заполнением тре
щинок новым глинистым материалом с разл. ориентиров
кой частиц (Urbain, 1937), либо пронизыванием глинистых 
или др . п. сеткой корней растения (Викулова, 1940). 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С К О Л И Т О В А Я , 
Wetzel , 1923,— см. Текстура осадочных пород вакуоляр-
ная. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Л А Н Ц Е В А Т А Я — 
текстура, при которой в глинистых, алеврито-пссчано-гли-
нистых и др . п. при процессах динамометаморфизма воз
никают плоскости сланцеватости. При этом г. п. нередко 
распадается (рассланцовывается) на листочки, пластинки 
или плитки параллельно кливажу. Этот процесс сопровож
дается перекристаллизацией глинистых и др . м-лов, кото
рые могут принимать новую параллельную друг другу 
ориентировку, часто не совпадающую с первичными пло
скостями наслоения. См. Микротекстура осадочных по
род сланцеватая секущая. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Л И В Н А Я — тек
стура, в которой макроскопически нельзя отличить зерна 
от цемента, напр. , в неслоистых кварцито-песчаниках, 
кремнях. Викулова (1940) этим термином обозначает тек
стуру огнеупорных аргиллитов («кремневок») и некоторых 
бокситов. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Л О И С Т А Я — ха
рактеризующаяся наличием в осад. п. чередующихся слоев, 
разл. по составу, крупности и расположению частиц и др . 
особенностям. Является одним из важнейших диагностиче
ских признаков осад . п. и обусловлена неравномерным осаж
дением материала и образованием поверхностей осалсдения 
и размыва. Имеется большое количество как морфологиче
ских, так и генетических классификаций слоистых текстур. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С П У Т А Н Н А Я — 
характеризующаяся бессистемным расположением чешуй
чатых агр. глинистых м-лов относительно друг друга или 
относительно др . более крупных компонентов г. п. См. 
Текстура осадочных пород узорчатая. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Т И Л О Л И Т О В А Я — 
характеризующаяся наличием в г. п. столбчатых, цилиндри
ческих или призм, выступов одного слоя осад, п., прони
кающих в д р . , его покрывающий. Столбики обладают 
тонкой продольной штриховатостью, часто покрыты сверху 
глинистыми налетами. В разрезах, перпендикулярных 
слоистости, стилолиты (выступы) имеют зуочатую (сутур-
н у ю ) линию соприкэсновения слоев. Обычно образуется 
в известняках, доломитах, мергелях, реже в сланцах, квар
цитах, песчаниках, аргиллитах. Син.: текстура осадочных 
пород столбчатая. 

Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Т О Л Б Ч А Т А Я — 
син. термина текстура осадочных пород стилолитовая. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Т Р У Й Ч А Т А Я — 
разнов. пятнистой текстуры тонкодисперсных глин, обус
ловленная наличием в г. п. участков, содер. тонкие, имею
щие вид струй, микропрослойки глинистого вещества, раз
лично окрашенные орг. соединениями, окислами Fe, либо 
насыщенные точечными черными включениями; природа 
последних не всегда может быть определена. Свойственна 
тонкодисперсным (колломорфным) глинам. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д С Ф Е Р И Ч Е С К А Я 
( С Ф Е Р О И Д Н А Я , С Ф Е Р О И Д А Л Ь Н А Я ) — см. Струк
тура осадочных пород сферическая. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Т К А Н Е В А Я — син. 
термина текстура осадочных пород узорчатая. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Т Р У Б Ч А Т А Я — 
син. термина текстура осадочных пород вакуолярная. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д У З Л О В А Т А Я — 
см. Структура (и текстура) осадочных пород узловатая. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д У З О Р Ч А Т А Я — 
описана Урбеном (Urbain, 1937) д л я пресноводных или 
морских глин с медленной коагуляцией частиц. Глина вклю
чает более крупные зерна разл. м-лов, которые затрудняют 
ориентировку глинистых частиц при осаждении, и они 
ложатся прерывисто и менее правильно, чем в случае от
сутствия крупных м-лов. Это создает впечатление узор
чатой ткани. При большом количестве крупных зерен 
Т. о. п. у. переходит в спутанную текстуру. Син.: тексту
ра осадочных пород тканевая. 299 

http://jurassic.ru/



Т Е К 

Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ф Л Ю И Д А Л Ь -
Н А Я — син. термина текстура осадочных пород взмучи
вания. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ф Л Ю К Т У А Ц И О Н -
Н А Я — изд . син. термина текстура осадочных пород взму
чивания. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ф У Н Т И К О В А Я — 
син. термина текстура осадочных пород конус в конус. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Х Л О П Ь Е В И Д Н А Я — 
разнов. пятнистой текстуры глин, характеризующаяся 
наличием в массе глинистого вещества участков, окрашен
ных орг. соединениями или окислами Fe и имеющих рас
плывчатые очертания, по форме напоминающие хлопья. 
Описана Викуловой (1940) для глин Подмосковного басе. 
Термин хлопьеватая структура, предложенный Половин-
киной (1948) , не рекомендуется применять. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ч Е Р В Е О Б Р А З 
Н А Я — см. Текстура осадочных пород вакуолярная. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ч Е Р Е П И Т Ч А Т А Я — 
характеризующаяся наложением в г. п. уплощенных галек 
одна на др . Возникает в потоках, переносящих гальки преи
мущественно путем перекатывания по дну, во время которого 
они располагаются своими длинными осями поперек и упло
щенными сторонами против течения. Образуется также на 
галечниковых пляжах морей и озер. Известна в совр. и древ
них отл. Син.: текстура осадочных пород имбрнкационная. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Ч Е Ш У Й Ч А Т А Я — 
разнов. пятнистой текстуры глин, при которой разноокра-
шенные орг. соединениями или окислами Fe участки тонко-
дисперсного глинистого вещества имеют форму чешуи. 
Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Я Ч Е И С Т А Я — нозд-
рсватопористая текстура г. п., изобилующих большим 
количеством пустот разл. величины и формы. 
Т Е К С Т У Р А П А Р А Л Л Е Л Ь Н А Я — текстура, в которой 
все или некоторые составные части г. п. расположены ориен
тированно по отношению: либо к линии — линейнопарал-
лельная текстура, либо к плоскости — плоскопараллельная 
(планпараллельная) текстура. 

Т Е К С Т У Р А П Е М З О В А Я — свойственная сильно пористым 
стекловатым вулк. п. преимущественно кислого состава 
(пемзам) и характеризующаяся сочетанием резко преобла
дающего количества пустет с узкими, часто пленочного 
характера перегородками вулк. стекла между ними. 
Т Е К С Т У Р А П Е Р Л И Т О В А Я [франц. perle — жемчуг] — 
текстура кислых вулк. естественных стекол; иногда встре
чается в кварце и др . м-лах, не имеющих спайности, а также 
как реликтовая в выветрелых п. Образуется в гомогенном 
материале благодаря сжатию при охлаждении и характери
зуется появлением системы неправильных овальных и 
округлых трещин, настолько совершенных в вулк. стеклах, 
что макроскопически г. п. напоминают часто агр. неболь
ших ядрышек вроде жемчужин, состоящих из многих луко-
вицеподобных оболочек. 
Т Е К С Т У Р А П Л А Н П А Р А Л Л Е Л Ь Н А Я — см. Текстура 
параллельная. 
Т Е К С Т У Р А П Л О С К О П А Р А Л Л Е Л Ь Н А Я — см. Текстура 
параллельная. 
Т Е К С Т У Р А П О Д У Ш Е Ч Н А Я — наблюдается в спилитах, 
в т. н. шаровых лавах, характеризующихся наличием сфе
роидальных тел («подушек»), которые располагаются в г. п. 
выпуклой стороной вверх и так, что края вышележащих по
душек провисают, выполняя промежуток м е ж д у 2—3 сосед
ними нижележащими подушками. Подушки сцементированы 
осад, материалом или вторичными продуктами. Генезис 
подушечной текстуры связывается с подводными излияния
ми основных лав. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д — особенности строения рудной массы, 
обусловленные ориентировкой и пространственным соотно
шением разл. минер, агрегатов, слагающих р у д у . Опреде
ляется сочетанием минер, агр., разл. по структуре и минер, 
составу. Морфологической единицей текстуры является 
минер, агр. Текстура возникает в руде в период ее обра
зования, отражая закономерности пространственного распо
ложения минер, вещества. В англ. литературе этим терми
ном обозначают понятие структура р у д . Син.: сложение р у д . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д А Г А Т О В А Я — разнов. текстуры руд 
зональной. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Б Л И Н Ч А Т А Я — разнов. конкреционной 
текстуры с уплощенными конкрециями рудного м-ла (обыч-
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Т Е К С Т У Р А Р У Д Б О Б О В А Я — разнов. конкреционной 
текстуры с размерами сферических или овальных конкре
ций рудного м-ла (обычно бурого железняка) диаметром 
0,5—1 см. Характерна д л я некоторых осад, железных руд, 
в которых бобовины гидрогётита или гидрогематита сцемен
тированы хлоритовым веществом. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д В К Р А П Л Е Н Н А Я — характеризующаяся 
наличием рассеянных зерен рудных м-лов или их агр. в 
основной нерудной массе. Встречается в магм., контактово-
метасоматических, осад , и гидротерм, м-ниях. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Г Н Е Й С О В И Д Н А Я — текстура расслан-
цованных пластичных рудных масс (напоминающая тексту
ру гнейсовую), претерпевших послерудтгос динамическое 
воздействие. Особенно ярко проявляется в галенитовых ру
дах, в которых зерна свинцового блеска сплющены и вытя
нуты в одном направлении. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Г Р О З Д Е В И Д Н А Я — син. термина 
текстура руд почковидная. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Г У Б Ч А Т А Я — разнов. ячеистой тексту
ры, характеризуется преобладанием пустот округлой формы 
и разл. размеров, разделенных тонкими стенками из рудно
го вещества. Характерна для лимонитов, образованных за 
счет сфалерита, борнита, галенита, халькопирита и особенно 
пирита. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Д А В Л Е Н И Я — групповой термин, объе
диняющий текстуры, возникающие в результате механи
ческих воздействий на руду . К ним относятся некоторые 
полосчатые, плойчатые, брекчисвидные и др . текстуры. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Д Е Н Е Ж Н А Я — син. термина текстура 
руд монетная. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Д Р О Б О В А Я — разнов. текстуры руд 
конкреционной. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Д Р У З О В А Я — характеризующаяся на
личием пустот, по стенкам которых развиты кристалличе
ские щетки. Образуется либо путем выполнения пустот гид
ротерм, растворами, либо путем выполнения пустот экзо
генного происхождения кристаллическими щетками м-лов 
в результате окристаллизации гелей. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Ж Е О Д О В А Я ( Ж Е О Д И С Т А Я ) — обус
ловленная наличием многочисленных ж е о д (пустот овальной 
или неправильной формы размером от 1,5 до 25 см, изредка 
до 1 м ) с концентрическислоистым нарастанием кристалли
ческих агр. от стенок пустот к центру. Жеоды обычно за
полнены тем ж е веществом, в массе которого они развивают
ся; образуются чаще всего в результате перегруппировки 
вещества в песчано-глинистых слоистых п. или рыхлых же
лезных р у д а х . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Ж И Л Ь Н А Я — син. термина текстура 
руд пересечения. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д З Е М Л И С Т А Я — разнов. порошковатой 
текстуры. Характерна для несцементированных рыхлых, 
порошковатых и сыпучих минер, агр. экзогенного происхож
дения. Почти всегда встречается в зоне выветривания м-ний 
(напр. , накопления латеритов). 
Т Е К С Т У Р А Р У Д З О Н А Л Ь Н А Я — обусловленная концент
рическим чередованием слоев разного минер, сост. или 
структурно различных. Термин широко распространен. 
Разнов. : агатовая, концентрическизопальная, концентриче-
скискорлуповатая. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д К А В Е Р Н О З Н А Я — син. термина тек
стура руд пещеристая. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д К О К А Р Д О В А Я — характеризующаяся 
чередованием полос минер, агр . , последовательно отложив
шихся вокруг обломков боковых п. или руд более ранней 
генерации. Наблюдается в гидротерм, жилах с брекчиевид-
ным строением. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д К О Н Г Л О М Е Р А Т О В И Д Н А Я — обус
ловленная присутствием более или менее окатанных кусков 
(валунов, галек) руды, кварца или рудных конкреций, 
сцементированных мелким рудным или нерудным материа
лом. Характерна д л я железных р у д осад, происхождения 
и свидетельствует о размыве и последующем переотложении 
первичных осад. р у д . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д К О Н К Р Е Ц И О Н Н А Я — характеризую
щаяся обилием рудных конкреций округлой или овальной 
формы размером от долей мм до нескольких дм в попе
речнике среди плотной или рыхлой вмещающей массы, со
стоящей из рудного или нерудного материала. В центрах 
конкреций наблюдаются зерна нерудных м-лов (кварца, 
карбонатов и д р . ) , глинисто-песчанистая масса или пустоты 
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(в крупных конкрециях). Характерна д л я железных и мар
ганцевых р у д . Возникает в результате перегруппировки 
рудных веществ в рыхлых осад. п. и в продуктах их раз
рушения при выветривании, нередко при значительном 
участии микроорганизмов. В зависимости от размеров и 
форм конкрекций среди Т. р . к. выделяются: маковая или 
пороховидная (0 ,3—0,5 мм), дробовая (0 ,5—1 мм) , гороховая 
(2—5 мм) , бобовая (0,5—1 см), ореховая (1—3 см), монет
ная, копеечная, денежная (1 ,5—2 см), блинчатая (2—15 см) 

Т Е К С Т У Р А Р У Д К О Н Ц Е Н Т Р И Ч Е С К И З О Н А Л Ь Н А Я — 
разнов. текстуры руд зональной. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д К О Н Ц Е Н Т Р И Ч Е С К И С К О Р Л У П О В А -
Т А Я — разнов. текстуры руд зональной. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д К О П Е Е Ч Н А Я — син. термина тексту
ра руд монетная. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д К О Р К О В А Я — характеризующаяся на
личием в рудоносной п. или рудной массе корок измененно
го рудного вещества, отличающегося плотностью, цветом, 
составом и нередко концентрическизональным строением. 
По Бетехтину (1934), может образовываться при выветри
вании как результат изменения минер, агр. от периферии 
к центру, или в зоне цементации сульфидных руд , возникая 
в начальной стадии метасоматического замещения отдель
ных зерен или мономинер, участков сульфидов новыми 
м-лами (борнитом, халькозином и т. д . ) . Характерна для 
некоторых осад, железных руд . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Л И Н З О В И Д Н А Я — разнов. слоистой 
текстуры, при которой минер, агр. представлены прерыви
стыми слоями линзовидной формы. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д М А К О В А Я ( П О Р О Х О В И Д Н А Я ) — 
разнов. текстуры руд конкреционной. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д М А С С И В Н А Я — с п л о ш н о е и равномер
ное выполнение пространства рудными м-лами без законо
мерности в распределении составных частей и без каких-
либо пустот и прожилков. Противопоставляется слоистым, 
полосчатым, пятнистым и др. текстурам. Встречается в ру
дах разного состава и генезиса. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д М И Н Д А Л Е К А М Е Н Н А Я , Бетехтин, 
1934,— разнов. вкрапленной текстуры. Характерна для 
магм, медно-никелевой руды, представленной каплеобраз
ными или миндалевидными выделениями сульфидов Fe, 
Си, N i в О Л И В И Н О В О М базальте и др . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д М О Н Е Т Н А Я — разнов. конкреционной 
текстуры с плоскими округлыми конкрециями диаметром 
1,5—2 см. Наблюдается в бурожелезистых рудах . Син.: 
текстура руд копеечная, денежная. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д М У Ч Н И С Т А Я — разнов. текстуры 
руд порошковатой. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Н А Т Е Ч Н О - С К О Р Л У П О В А Т А Я — 
син. термина текстура руд почковидная. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д О Р Е Х О В А Я — разнов. конкреционной 
текстуры с размером сферических конкреций от 1 д о 3 см. 
Наблюдается в железных рудах . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д О Х Р И С Т А Я — разнов. текстуры руд 
порошковатой. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д П Е Р Е О Т Л О Ж Е Н И Я — групповой тер
мин, введенный Бетехтиным (1934), объединяющий по ге
нетическому признаку текстуры руд , возникшие путем 
переотложения. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д П Е Р Е С Е Ч Е Н И Я — характеризующаяся 
сочетанием 2 минер, агр.: выполнившего трещины в боковой 
п. или ранее отложенной руде и являющегося'вмещающей 
массой. Последний по отношению к первому является более 
ранним. Син.: текстура руд жильная, прожилковая. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д П Е Щ Е Р И С Т А Я — характеризующаяся 
наличием в руде большого количества пустот размером от 
2—3 мм до 1,5 см, а иногда и крупнее, имеющих неправиль
ную форму и образовавшихся в результате выщелачивания 
или механического удаления отдельных крупных зерен и 
агр. м-лов. Сип.: текстура р у д кавернозная. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д П О Л О С Ч А Т А Я — текстура, характе
ризующаяся чередованием в руде относительно тонких по
лос (слоев), различающихся по структуре, цвету, крупности 
зерна или минер, сост. Встречается в р у д а х разл. генезиса, 
магм. осад, и метам., и обусловливается самыми разно
образными причинами. В зависимости от резкости и форм 
линий (поверхностей) ограничения можно выделить тексту
ры: линейнополосчатую или ленточную (с резкими прямоли
нейными и примерно параллельными линиями ограничения, 

как у некоторых хромитовых руд или железистых кварци
тов); неправильно- или волнистополосчатую (характерную 
для руд, образованных путем замещения); колломорфнопо-
лосчатую (с фестончатыми границами и концентрическим 
расположением полос); агатоподобную; складчатую (с по
лосами, осложненными микроскладчатостью, как у неко
торых криворожских железистых кварцитов). 
Т Е К С Т У Р А Р У Д П О Р И С Т А Я — возникает при образо
вании мелких (0 ,3—2 мм) пор на месте рассеянных в рудной 
массе зерен рудных м-лов, подвергшихся выщелачиванию 
или механическому удалению. Ф о р м а пустот иногда сохра
няет правильную кристаллическую огранку исчезнувшего 
м-ла (напр. , пирита). Наблюдается также в первичных ру
дах небольших глубин. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д П О Р О Ш К О В А Т А Я — характеризующая
ся рыхлостью и тонкозернистостью рудной массы. Возникает 
в результате далеко зашедшего процесса выветривания 
(хим. выщелачивание и физ . разрушение). Особенно часто 
подобные текстуры встречаются в железных и марганцевых 
рудах , где они наблюдаются в пластах, корках и неболь
ших скоплениях. Различают мучнистую, землистую, охри
стую и сажистую разнов. этой текстуры. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д П О Ч К О В И Д Н А Я — совокупность округ-
лобугорчатых образований с блестящей и гладкой поверх
ностью, обнаруживающих в разрезе фестончатую полосча
тость или концентрическую скорлуповатость с прослоями 
радиальнолучистых образований (бурая стеклянная голо
ва — разнов. бурого железняка) . Относится к типу колло-
морфных текстур руд гидротерм, и гипергенного происхож
дения. Встречается, как правило, в минер, массах, выпол
няющих разл. вида пустоты (жеоды, трещины и д р . ) или 
нарастающих в виде корок на др . рудах или г. п. Син.: 
текстура р у д гроздевидная, натечно-скорлуповатая. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д П Р О Ж И Л К О В А Я — син. термина 
текстура руд пересечения. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д П У З Ы Р Ч А Т А Я — характеризующаяся 
тем, что рудные агр. состоят из мелких сфероидальных пу
зырьков с тончайшими стенками. Примером этой редкой 
текстуры являются пузырчатые скопления хризоколлы на 
медистых серых песчаниках Джезказганского м-ния. Мало
употребительный термин. Син.: текстура руд шлаковидная. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Р Е Л И К Т О В А Я , Бетехтин, 1934 ,— 
групповой термин, объединяющий текстуры разл. морфоло
гического типа, не являющиеся первичными, а унаследован
ные от замещенных или преобразованных г. п. и руд, напр.: 
а ) слоистые реликтовые текстуры, обусловленные изби
рательным замещением; б ) псевдоморфозы серного колчеда
на, пиролюзита и др . по древесине. Встречаются в метамор-
фогенных, метасоматнческих и экзогенных рудах . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д С А Ж И С Т А Я — разнов. текстуры руд 
порошковатой. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д С Е Т Ч А Т А Я — возникающая при запол
нении рудными м-лами пересекающихся в г. п. трещин. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д С Л А Н Ц Е В А Т А Я — образующаяся в 
результате динамометаморфизма, вследствие которого 
руда приобретает способность легко раскалываться на 
тонкопараллельные плитки. В слоистых рудах сланцева
тость может совпадать или не совпадать со слоистостью (гс-
матитовые руды Кривого Рога) . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д С Л О И С Т А Я — выражающаяся в чере
довании прослоев, различающихся по минер, сост., структу
ре, крупности зерна или по физ . признакам (тв., цвету) при 
одинаковом минер, сост. Границы м е ж д у прослоями могут 
быть резкими и постепенными. Внутреннее строение отдель
ных прослоев может быть плотным или массивным, оолито
вым, конкрекциопным, конгломератовидным, порошкова-
тым и др . По мощн. прослоев различают текстуры: грубо-
слоистую (примерно от 0,5 до нескольких см) , тонкослоистую 
(0 ,3—0,5 мм) и микрослоистую, различимую лишь п. м. 
По расположению отдельных прослоев в пространстве выде
ляются параллельнослоистые, линзовидные и косослопстыс 
текстуры. Слоистые текстуры характерны д л я многих осад, 
железных и марганцевых р у д . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Т А К С И Т О В А Я — текстура руды, со
стоящей из неправильных участков, разл. по мипер. сост. 
или структуре, или и по минер, сост. и структуре. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Ш Л А К О В И Д Н А Я — син. термина тек
стура руд пузырчатая. 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Я Ч Е И С Т А Я — характеризующаяся оби
лием более или менее закономерно расположенных пор 301 
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(ячеек) с сохранившимися м е ж д у ними тонкими перегород
ками (каркасом), состоящими из смеси кремнезема с лимо
нитом. Ячейки могут быть пустыми или частично, а иногда 
и полностью выполненными рыхлыми разнов. руды. По 
общему расположению, размерам и ф о р м е ячеек выделяют
ся 2 разнов.: ящичные и губчатые. По способу образования — 
текстуры р у д выветривания и замещения (метасоматиче-
ские) . 
Т Е К С Т У Р А Р У Д Я Щ И Ч Н А Я — разнов. ячеистой тексту
ры, характерной д л я лимонитов замещения. В зависимости 
от формы ячеек, их размеров и толщины стенок различают 
несколько их типов, образующихся при окислении разл. 
м-лов: 1) ромбоэдрическиящичная — характерна д л я лимо
нитов, происшедших из сидерита; 2 ) тригональноящичная — 
характерна д л я лимонитов, образовавшихся из борнита, 
ее отдельные ячейки похожи на сферические треугольники; 
3 )грубоящичная с размером ячеек в 0 ,2—5 мм в поперечнике 
образуется по халькопириту и сфалериту; 4 ) тонкоящич
ная — отличается от предыдущей меньшими размерами 
ячеек (от 0 ,01—0,5 мм); 5 ) контурноящичная — образуется 
за счет тетраэдрита, имеет сложный рисунок каркаса, на
поминающий контуры изогипс на карте с резким рельефом; 
6 ) спайноящичная — образуется за счет галенита, благодаря 
куб. сп. которого получается грубопараллельный вид кар
каса. 
Т Е К С Т У Р А С В И Л Е В А Т А Я — син. термина текстура 

Т Е К С Т У Р А С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В М Р А М О Р О -
В И Д Н А Я — фиксируемая на разрезе пробы осадка в виде 
рисунка, напоминающего рисунки на пришлифовках неко
торых сортов мрамора. Является, по-видимому, резуль
татом сложного диагенетического перераспределения в осад
ке соединений, окрашенных в разл. цвет. 
Т Е К С Т У Р А С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В О П О Л З 
Н Е В А Я — выраженная довольно сложной деформацией 
слоев и микрослоев осадков (волнистость, плойчатость, 
перемятость, брекчиевидность). 
Т Е К С Т У Р А С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В П О Л О С Ч А 
Т А Я — образовавшаяся при наличии в осадках окрашенных 
соединений, располагающихся в виде чередующихся полос. 
Т Е К С Т У Р А С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В П О Р Ф И Р О -
В И Д Н А Я — образованная концентрацией окрашенных 
соединений в осадке в виде сравнительно редко расположен
ных, крупных и приблизительно равных по размерам, 
округлых пятен. 
Т Е К С Т У Р А С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В П Я Т Н И 
С Т А Я — образовавшаяся вследствие концентрации окра
шенных веществ в осадке в виде беспорядочно расположен
ных крупных и мелких пятен. 
Т Е К С Т У Р А С П У М У Л И Т О В А Я [s puma — пена] — тек
стура пенистой лавы независимо от состава последней. 
Т Е К С Т У Р А Т А К С И Т О В А Я — текстура г. п. , состоящей из 
участков разл. минер, сост. (конституционный таксит) 
или разл. структуры, хотя бы только разл. крупности зерен 
(структурный таксит, или псевдотаксит), или одновре
менно разл. структуры и минер, сост. 
Т Е К С Т У Р А Т Е Ч Е Н И Я — по Судовикову, текстура миг-
матитовых гнейсов Беломорья, носящих следы пластиче
ского движения вещества, происходившего в процессе гра
нитизации гнейсов. Особенно отчетливо развивается в г. п. , 
претерпевших интенсивное окварцевание. Признаком кри
сталлизации вещества из расплава не является. Тернер 
(1957) образование Т. т. связывает с «метам, дифференциа
цией» первично однородных пород. 
Т Е К С Т У Р А Т Р А Х И Т О И Д Н А Я — разнов. параллельной 
текстуры полнокристаллических п., обусловленная субпа
раллельным расположением длинностолбчатых индивидов 
полевого шпата в одной п л . — пл. трахитоидности. 
Т Е К С Т У Р А У Г Л Я , Жемчужников, Гинзбург, 1960,— распо
ложение (распределение) компонентов угля вне зависимо
сти от их величины, формы и вещественного состава. Наибо
лее распространена слоистая и массивная, менее — одно
родная, зернистая и листоватая. Обусловлена условиями 
накопления орг. вещества и диагенетическими процессами. 
Т Е К С Т У Р А Ф Л А З Е Р Н А Я — разнов. параллельной тек
стуры г. п. , характеризующаяся наличием флазеров (вол
нообразных пленок, образованных чаще всего слюдой) 
и линзовидных агр. зернистых м-лов, заключенных м е ж д у 
ними и располагающихся в г. п. приблизительно параллель
но. Син.: текстура свилеватая. j 

Т Е К С Т У Р А Ф Л Ю И Д А Л Ь Н А Я — характеризующаяся по 
токообразным, полосчатым расположением участков изв. п., 
различающихся по составу или структуре. 
Т Е К С Т У Р А Х Л Е Б Н О Й К О Р К И — текстура коры неко
торых вулк. бомб, напоминающая растрескавшуюся корку 
хлеба. 
Т Е К С Т У Р А Ч Е Ч Е В И Ч Н А Я — син. термина текстура лин
зовая (линзовидная ) . 
Т Е К С Т У Р А Ш А Р О В А Я — общий термин, объединяющий 
все центрические текстуры (и структуры), т. е. все случаи 
концентрической или радиальной группировки кристалли
зующегося вещества вокруг некоторых центров. 
Т Е К С Т У Р А Ш Л А К О В А Я — пузыристое строение некото
рых лав, напоминающее строение шлаков доменных печей. 
Т Е К С Т У Р А Ш Л И Р О В А Я — обусловленная наличием шли
ров, т. е. образований, представляющих собой скопления 
каких-либо м-лов, которые в др . местах равномерно распре
делены в породе . 
Т Е К С Т У Р А Ш Л И Р О В О - Т А К С И Т О В А Я — разнов. атак-
ситовой текстуры, при которой участки разл. состава свя
заны друг с другом постепенными переходами или являются 
структурными разностями одной и той ж е г. п. 
Т Е К С Т У Р А Э В Т А К С И Т О В А Я — текстура полосчатых 
вулк. п. , обусловленная чередованием прослоев или участ
ков микро- или криптокристаллических и стекловатых. Тем 
ж е термином обозначают текстуру метам, п. , представляю
щих собой перемежаемость прослоев разл. минер, состава 
или структуры. 
Т Е К Т И Т Ы [тектос, (тектос) — оплавленный] — Ф . Зюсс, 
1900,— стеклянные тела зеленой, редко черной окраски, 
разнообразной формы и размеров, образующие типичные 
поля рассеяния. О б н а р у ж е н ы в Чехословакии (молдавиты), 
Австралии (австралиты), Индокитае (индошиниты), на Ф и 
липпинах (ризалиты, филиппиниты), в Индонезии (билли-
тониты, яваиты), Африке и С. и Ю. Америке (бедиазиты, 
эмпириты). В Чехии и Моравии найдено ~ 4 0 000 образцов 
молдавитов; их средняя масса 8 ,03 г. Т. встречаются только 
в верхнетретичных и четвертичных отл. или просто на 
поверхности, в обл. , исключающих их вулк. происхождение. 
В отличие от других природных стекол, в том числе шлаков, 
фульгуритов, обсидианов и д р . , Т. целиком оплавлены и их 
поверхность покрыта многочисленными канавками и изви
линами, т. е. они обладают весьма характерной скульпту
рой. В физико-хим. отношении Т. представляют собой хоро
шо проплавленные высококремнистые стекла. На дебаеграм-
мах они не дают ни одной заметной линии, что свидетель
ствует об их рентгеноаморфности. По сравнению с вулк. 
стеклами, в Т. почти нет кристаллитов и сравнительно мало 
газовых пузырьков. По вязкости они в несколько тысяч раз 
превосходят обыкновенные стекла, но заметно уступают 
обсидианам. Количество S i 0 2 в Т. может достигать 88 ,5%, 
А1 2 Оз 20 ,54%; FeO 11 ,51%; СаО 8 ,56%. Из микроэлемен
тов важным является присутствие N i , количество которого 
больше, чем в обсидианах, но меньше, чем в импактитах — 
плавленых г. jr., образующихся при взрыве железных ме
теоритов. Абс. содер. отдельных элементов и соотношения 
м е ж д у ними показывают, что Т. не тяготеют ни к одной 
генетической гр. земных пород и только по отдельным 
показателям обнаруживают сходство со средними,основны
ми, ультраосновными п. и каменными метеоритами (особен
но ахондритами) . В отличие от всех известных г. п. Т. содер. 
очень мало воды: в среднем в 100 раз меньше, чем обсидиа-
ны, и в 10 раз меньше, чем плавленные при атомных взрывах 
г. п. (силикоглассы). Все исследованные Т. имеют нулевую 
интенсивность намагничивания. Эти и др . данные говорят 
о том, что Т. образовались в исключительных условиях 
высокотемпературного и возможно длительного нагрева. 
Вероятность чисто земного (геол. или искусственного) про
исхождения тектитов сейчас исключается; если встречается 
в лит. определение «земной», то под этим, как правило, 
подразумевается плавление земных г. п . в результате удара 
метеорита, астероида или кометы. Последние исследования 
лунного вещества свидетельствуют и против лунной гипоте
зы происхождения тектитов. Согласно совр. представлениям 
Т. поступают на Землю не постоянно и не в виде одиночных 
тел, как метеориты, а через большие интервалы времени 
в виде компактных роев. Выпадению Т., по-видимому, 
предшествует процесс дифференциации при расплаве, 
превращающий любой прототектитный материал в однород
ный продукт; такой процесс вероятен в более отдаленной 
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среде, чем З е м л я и Луна. Некоторый свет на природу Т. 
проливают изотопные исследования (Соботович, 1970). 
Показано, что Т. не могли длительное время находиться 
в космическом пространстве, не будучи экранированными 
от космического излучения (космический возраст метеоритов 
составляет десятки и сотни млн. лет). Время затвердевания 
Т., определяемое аргоновым методом, оказывается разл. 
д л я разл. их полей: 34,0; 14,8 и 0,6 млн. лет для североамери
канских, чехословацких и австралийско-индонезийских 
тектитов соответственно. По данным свинцового и стронцие
вого методов тектитное вещество отделилось от материн
ского источника несколько десятков млн. лет назад, т. е. 
материал, пошедший на образование тектитов, сам образо
вался незадолго перед затвердеванием самых «старых» 
североамер. Т. В тектитах найдены метал, шарики косми
ческого происхождения, в то же время они не могли про
вести в космическом пространстве более 28 ООО лет, будучи 
не защищенными от действия космического излучения. 
Разновозрастность тектитных полей, при удивительном 
однообразии их хим. состава заставляет предполагать 
либо существование нескольких космических тел (свое
образных метеоритов), за счет которых образовались 
Т., либо каких-то периодических процессов, приводя
щих к их образованию. Никаких следов недавней крупной 
катастрофы (напр., 0,6 млн. лет н а з а д ) на Земле нет. Для 
того же, чтобы разбросать Т. взрывным механизмом хотя бы 
на австралийском материке, требуется энергия, эквивалент
ная сотням миллионов атомных бомб. В настоящее время 
могут серьезно обсуждаться 2 гипотезы образования Т.: 
метеоритная (кометная) и импактная. Первая предполагает, 
что Т. представляют собой материал ядра кометы, экрани
рованный льдом и замерзшими газами, или какого-то др . 
массивного протектитного тела и поэтому не содер. космо-
гениых изотопов. Комета (тело) прошла через верхние слои 
атмосферы (или разрушилась на подступах к З е м л е ) и 
оставила след в виде тектитного поля. М о ж н о предположить, 
что комет было несколько, или это была одна долгопериоди-
ческая комета (или долгопериодический спутник), которая 
при прохождении перигея давала рой сформировавшихся тек
титов 34, 14,8 и 0,6 млн. лет назад. Такая гипотеза объясняет 
факты существования близких гр. Т. в Австралии, Индоне
зии, Юго-Восточной Азии и на Филиппинах, а также наход
ку в Лаосе и Таиланде обломков тектитного тела общей мас
сой около 100 кг. Вторая гипотеза предполагает (Собото
вич, 1970), что в результате удара крупного космического 
тела о поверхность Земли расплавленная смесь земного и 
космического вещества направленным роем выбрасывается 
из кратера (напр., кратер Рис в Ф Р Г ) по навесной траекто
рии с падением застывших капель в деформированном ви
де в районе, удаленном за сотни км (напр. , в Чехословакии) 
от места взрыва. Т. о. , пока нет сколько-нибудь однознач
ной или общепринятой гипотезы происхождения Т. («Тек-
титы», 1966; Соботович, 1970; Taylon S. R., Кауе Maureen, 
1969). См. Микротектиты. Э. В. Соботович, В. И. Мар
ченко. 
Т Е К Т И Ц И Т — см. Алюноген (алуноген). 
Т Е К Т О Г Е Н , Haarman, 1926,— глубинная зона в земной 
коре, где происходят тект. процессы. Позднее Кюенен, 
Григгс и особенно Хесс так называли активные зоны систем 
островных дуг. При этом важную роль играет представление 
о засасывании в нижнюю часть земной коры длинной узкой 
вдавленности, образующей сиалический корень. Кинг (1967) 
разработал понятие о Т. как об активной зоне растяжения, 
охватывающей подвижный слой верхней мантии и всю зем
ную кору, где происходят энергичные физико-хим. процес
сы. Он отрицает концепцию сиалических корней и для 
объяснения эволюции Т. привлекает гипотезу конвекцион
ных течений. Представления Кинга близки к взглядам Шейн-
манна (1968) , разработавшего концепцию тектоногена (тек-
тонОфера). 

Т Е К Т О Г Е Н Е З — совокупность тект. движений и процес
сов, под воздействием которых формируются тект. структу
ры земной коры (Тетяев, 1934). Термин Т. предложен Х а -
арманом (Наагшапп, 1930), вместо понятия орогенез, не
правильно применяющегося для обозн. тект. движений. 
Различают Т. альпинотипный, германотипный, сибиретип-
ный и др . , а также первичный — формирование глубинных 
структур, и вторичный, или гравитационный,— образование 
складок и разрывов в верхней части земной коры. По преоб

ладанию направленного движения можно различать: Т. 
радиальный и Т. тангенциальный. 
Т Е К Т О Г Е Н Е З А Л Ь П И Н О Т И П Н Ы Й — характеризую
щийся сложными складчатыми структурами с преобладанием 
надвигов и шарьяжей. 
Т Е К Т О Г Е Н Е З В Т О Р И Ч Н Ы Й — образование тект. струк
тур—складок, надвигов, взбросов и д р . — под действием преи
мущественно силы тяжести. По Хаарману (1930), реакция 
на вертикальные движения (ундации) земной коры, вызы
вающие в верхнем слое последней, градиенты гравитацион
ного усилия. Приподнятые р-ны имеют тенденцию к расшире
нию, опущенные — к сжатию. На склонах поднятий могут 
иметь место явления скольжения. Син.: тектогенез грави
тационный. 
Т Е К Т О Г Е Н Е З Г Е Р М А Н О Т И П Н Ы Й — характеризую
щийся образованием слабой открытой складчатости, редких 
маломощных дизъюнктивов и отсутствием кислых интру
зий (St i l le , 1924). 
Т Е К Т О Г Е Н Е З Г Р А В И Т А Ц И О Н Н Ы Й — син. термина 
тектогенез вторичный. 
Т Е К Т О Г Е Н Е З П Е Р В И Ч Н Ы Й , Наагшапп, 1 9 3 0 , — в е р т и 
кальные движения, возникающие под действием эндоген
ных сил (магм, перемещений) и формирующие глубинные 
(первичные) геол. структуры: геотуморы и геодепрессии. 
Т Е К Т О Г Е Н Е З С И Б И Р Е Т И П Н Ы И — усложнение склад
чатых структур более древних формаций, у ж е испытавших 
складчатость в предыдущие фазы тектогенеза, при этом осо
бенно дислоцируются, собираясь в дополнительные складки 
и подвергаясь рассланцеванию, некомпетентные горизонты 
этих форм. Нередко проявляются тангенциальные разрывы, 
переходящие затем в шарьяжные образования, в покровах 
которых встречаются закрепленные осад, толщи или даже 
более древние интрузивы. Д а ж е при не особенно ярком 
проявлении глыбовой складчатости Т. с. сопровождается 
образованием крупных интрузий. Отличается от тектогене
за альпинотипного менее ярким проявлением покровных 
структур, а также отсутствием на площади его развития 
значительных новых геосинклинальных отл., и от герма-
нотипного — интенсивностью дислокаций и мощным разви
тием интрузивных процессов. Термин малоупотребительный 
(Усов, 1940). 

Т Е К Т О Д О Н Т Ы (Tectodont ia) — гр. пресмыкающихся, у 
которых зубы расположены по краям челюстей в ячейках, 
а небные зубы отсутствуют. По-видимому, дали начало 
динозаврам, крокодилам и птерозаврам. Триас. 
Т Е К Т О Н И К А [ textovixct (тектоника) — строительство] — 
1. Строение какого-либо участка земной коры, определяю
щееся совокупностью тект. нарушений и историей их разви
тия. 2. Учение о строении земной коры, геол. структурах 
и закономерностях их расположения и развития. В послед
нем случае син. термина геотектоника. 
Т Е К Т О Н И К А Б И Ц И К Л И Ч Е С К А Я , St i l l e , 1 9 0 4 , — п о в т о 
рение в пределах одной и той ж е территории геосинклиналь
ного режима, когда вслед за более древним магм, циклом, 
развившимся д о квазикратонного состояния, следует новый, 
начинающийся вновь с орто- или даже эвгеосинклинального 
состояния. 
Т Е К Т О Н И К А Ж И В А Я — син. термина тектоника новей
шая. 
Т Е К Т О Н И К А М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я — син. термина 
геология структурная. 
Т Е К Т О Н И К А Н О В А Я Г Л О Б А Л Ь Н А Я (англ. new global 
tectonics) — новейшая геол. гипотеза, рассматривающая 
литосферу Земли как систему подвижных блоков — плит 
литосферных, и связывающая процессы дифференциации 
вещества мантии Земли и формирования океанской и кон
тинентальной земной коры с движением литосферных плит. 
Термин «Т. н. г.» введен Айзексом, Оливером и Сайксом 
(Isacks et al . , 1968). Т. н. г. оформилась в 1968 г. в результа
те развития концепций растекания океанского дна (sea-
floor spreading, см. Гипотеза раздвигания дна океанов), 
тектоники плит (plate tectonics , см. Гипотеза мобильной 
литосферы) и результатов новейших исследований строе
ния верхней мантии Земли. 

Т. н. г. впервые удовлетворительно объяснила механизм 
и причины дрейфа континентов, представления о котором 
развивались Вегенером (Wegener, 1915, 1928, см. Гипотеза 
Вегенера) и Ф . Тейлором (Taylor, 1928). Представление 
о непрерывном формировании литосферы в срединно-океан-
ских хребтах и растекании океанской коры было сформули- 303 
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ровано Дитцем (Die tz , 1961) и Хессом (Hess, 1962). Вайн 
и Мэттьюз (V ine , Mat thews , 1963) подкрепили это представ
ление анализом полосовых магнитных аномалий океанского 
дна (см. Аномалии палеомагнитные океанские). Рингвуд 
и Грин (Ringwood , Green, 1966) связали процессы д и ф ф е 
ренциации вещества мантии Земли с растеканием дна океа
нов. Ле Пишон (Le P ichon , 1968) впервые рассмотрел лито
с ф е р у Земли как систему движущихся литосферных плит. 
Оливер и Айзеке (Oliver , Isacks, 1967) открыли аномальные 
по плотности зоны (зоны всасывания), соответствующие под-
двинутым и затягиваемым на глубину литосферным плитам 
под островными дугами. Хесс (Hess , 1964), Тайер (Thayer, 
1969), Пейве (1969), Книппер (1970), Дьюи и Берд ( D e w e y , 
Bird, 1971) и др . показали соответствие разрезов офиолито-
вых комплексов складчатых обл. (см. Пояса офиолитовые) 
разрезам коры и верхней части мантии океанов. 

Согласно представлениям Т. н. г., внешняя жесткая обо
лочка Земли — литосфера — находится в непрерывном дви
жении и состоит из нескольких крупных блоков, имеющих 
в поперечнике многие тысячи км — литосферных плит. 
К а ж д а я литосферная плита перемещается по астеносфере 
от зон растяжения, где непрерывно формируются новые 
участки литосферных плит с океанским типом коры, к зонам 
сжатия, где литосферные плиты сталкиваются и засасывают
ся в глубь мантии. Континенты Земли являются частями 
литосферных плит и участвуют в их движении. В зонах 
сжатия и столкновения литосферных плит происходит 
формирование гранитных магм и коры континентального 
типа. Т. о. , процесс дифференциации вещества мантии 
Земли и формирования сиалической земной коры протекает 
в 2 этапа. Сначала в зонах растяжения (рифтовых зонах 
срединно-океанских хребтов, располагающихся над восходя
щими конвекционными потоками в астеносфере) происходит 
частичное плавление вещества мантии и выплавка толеито-
вых базальтовых магм, формирующих тонкую первичную 
океанскую кору габбро-базальтового состава (5—7 км). По 
мере своего формирования океанская кора вместе с подсти
лающим ее жестким надастсносферпым слоем мантии не
прерывно перемещается в латеральном направлении от осе
вых рифтовых зон срединно-океанских хребтов к зонам сжа
тия (зонам всасывания). Здесь вещество первичной океан
ской коры, погружаясь в глубь мантии, частично переплав
ляется и участвует в формировании сложно построенной 
континентальной коры значительной мощности (30—60 км). 
Рннгвуд и Грин (1966) полагают, что андезитовые п гранитные 
магмы выплавляются из погружающихся блоков эклогити-
зированной океанской коры в пределах зон всасывания 
(зон Б е н ь о ф ф а ) на значительных глубинах (100—300 км). 

Т. и. г. рассматривает океаны Земли как активно разви
вающиеся и непостоянные по форме мегаструктуры, пережи
вающие последовательные стадии заложения (рифтогенеза), 
раскрытия, максимального расширения, сокращения и пол
ного замыкания. Примерами океанских б а с е , находящихся 
на разных последовательных стадиях развития, могут слу
жить Красное море (заложение) , Атлантический океан 
(раскрытие), Тихий океан (максимальное расширение), Сре
диземное море (реликт замыкающегося океана Тэтис). 
Орогенические складчатые пояса, наращивающие конти
ненты, возникают в результате замыкания и уничтожения 
океанских басе, и содер. многочисленные блоки, чешуи и 
пластины океанской коры геол. прошлого — офиолитовые 
комплексы пород. Большинство формаций, участвующих в 
строении орогенических складчатых поясов и складчатого 
фундамента континентов, имеет аллохтонное происхождение 
и испытало значительные латеральные перемещения. Т. н. г. 
рассматривает современные океаны как аналоги геосинкли
налей геол. прошлого, а складчатые пояса — как рубцы 
замкнувшихся океанов. С. С. Шульц (мл.). 
Т Е К Т О Н И К А Н О В Е Й Ш А Я — раздел геотектоники, рас
сматривающий новейшие тект. процессы, которыми созданы 
основные черты совр. рельефа. Возраст этих движений 
большинством исследователей считается неоген-четвертич
ным. Иногда их нижнюю границу опускают до юры или на
чала кайнозоя; некоторые склонны в качестве нижней 
границы считать основание олигоцена, миоцена или четвер
тичного периода; наконец, считают ее скользящей, нсодно-
возрастпой для разл . регионов. Син.: неотектоника, текто
ника живая. 
Т Е К Т О Н И К А Р А З Р Ы Х Л Е Н И Я [нем. lockertec lonik] , 
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(латеральные) сдавливающие усилия либо отсутствовали, ли
бо играли несущественную роль. Иногда в результате этих 
движений возникают структуры растяжения или разрыва; 
частично ж е имеют место вертикальные движения нейтраль
ного (по отношению к сжатию или растяжению) типа. Близ
кое понятие — германотинная тектоника. Термин практи
чески не употребляется. 
Т Е К Т О Н И К А Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я — см. Геотектоника 
региональная. 
Т Е К Т О Н И К А С Ж А Т И Я —тектоника, обусловленная дей
ствием тангенциальных сжимающих сил. 
Т Е К Т О Н И К А С О Л Я Н А Я — вид складчатости нагнетания. 
Сопровождается подъемом соляных масс вследствие пла
стичности, приобретаемой ими под сильным давлением 
при низком уд.в. соли (2 ,2) по сравнению с вмещающими осад, 
п. ( 2 ,5—2,6 ) . Достаточно небольшого различия давлений, 
вызванного неоднородной плотностью вышележащих пород, 
наличием неровности фундамента, пологой складки или раз
рыва, чтобы началось образование скоплений соли и рост 
складки с соляным ядром. В наиболее чистом виде Т. с. 
проявляется в крупных платформенных впадинах; класси
ческие обл. развития — Прикаспийская синеклиза, Поль
ско-Германская впадина, впадина Мексиканского залива. 
В типичных случаях проявляется образованием соляных 
К У П О Л О В на фоне слабо нарушенного залегания пластов. 
Т Е К Т О Н И К А Т Р Е Щ И Н Н А Я — обл. тектоники, которая 
занимается изучением закономерностей образования и рас
пространения в земной коре трещин, т. е. поверхностей 
сечения, разделяющих или стремящихся разделить 2 части 
г. п., имевшей ранее непрерывность строения (монолит
ность). 
Т Е К Т О Н И Т Ы — общий термин для обозн. г, п. , испытав
ших дифференциальные нсмолекулярные движения веще
ства, как сопровождавшиеся, так и не сопровождавшиеся 
перекристаллизацией. Сюда относятся тектонокластовые 
п.— милониты, филлониты, п. с кристаллизационной 
сланцеватостью и п., в которых дифференциальные движе
ния перекрываются бластезом (бластомилониты). Выделя
ются 3 гр. Т. по характеру ориентированности, выражающей 
тип образовавшего их дифференциального движения: S-
тектониты, В-тсктониты и R-тектониты. Для S-тектонитов 
характерно скольжение по одной пл. , обусловливающее раз
витие сланцеватости, параллельно которой располагаются 
пластинчатые м-лы, напр. , слюда. В-тектониты поясовые: 
в них скольжение происходит по 2 пл. , пересекающимся по 
оси В. R-тсктониты — это Т. вращения, в них дифферен
циальные движения совершаются по бесчисленному количе
ству пл. , образующих пояс с осью R. Встречаются также ком
бинации тектонитов попарно или всех вместе. 
Т Е К Т О Н И Т Ы В Т О Р И Ч Н Ы Е — разнов. тектонитов, 
структурные особенности которых указывают на их образо
вание за счет дифференциальных немолекулярных движе
ний вещества тектонитов первичных. 
Т Е К Т О Н И Т Ы П Е Р В И Ч Н Ы Е — разнов. тектонитов, 
структурные особенности которых указывают на их обра
зование за счет дифференциальных немолекулярных дви
жений вещества осад . , магм, или метам, п., не подвергав
шихся ранее милонитизации. 
Т Е К Т О Н И Т Ы П Л А В Л Е Н И Я — разнов. тектонитов, струк
турные особенности которых указывают не только на диф
ференциальные немолскулярные движения вещества г. п., 
но и на их частичное плавление, возникшее при срезываю
щих усилиях (плавление от напряжения). 
Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я С Т Р У К Т У Р А — см. Структура тек
тоническая. 
Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Д В И Ж Е Н И Я — см. Движения тек
тонические. 
Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й К Л А С С У Г Л Е Н О С Н Ы Х Б А С С Е Й 
Н О В (И М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й ) — см. Бассейны угленос
ные тектонического класса. 
Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й Р Е Ж И М — преобладающий тип тект. 
движений и деформаций в основных структурных обл. зем
ной коры, длительно в них сохраняющийся. Является веду
щим фактором образования форм. г. п. По составу и мощн. 
форм. , а также по характеру тект. нарушений может быть 
реконструирован. В пределах материков и их периферии 
выделяются следующие типы Т. р.: геосинклинальный, оро-
генный, платформенный. Платформенный режим характе
ризуется малой амплитудой и малой дифференциацией коле
бательных движений, слабой сейсмичностью, образованием 
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преимущественно прерывистой складчатости и т. д . , геосин
клинальный — большими амплитудами и резкой д и ф ф е р е н -
цированностью вертикальных движений земной коры, повы
шенной сейсмичностью, активным вулканизмом, формиро
ванием сложных складчатых и разрывных структур и т. д . 
Орогенный режим отличается от геосинклинального преоб
ладанием восходящих движениий, активностью разломов 
при разнообразной складчатости, характером магматизма 
и др . признаками. 
Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й ЦИКЛ — с м . Цикл тектонический. 
Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й Э Т А Ж — часть геосинклинальных 
складчатых сооружений, образовавшихся в течение одного 
тект. цикла, отличающаяся степенью метаморфизма (Weg-
mann, 1935). Слагается глубинной инфраструктурой и бо
лее поверхностной супраструктурой. В Т. э . Восточно-
Гренландских каледонид Халлер (Haller, 1913) выделяет 
мигматитовую инфраструктуру и умеренноскладчатую и 
более инертную супраструктуру, разделенные зоной срыва. 
Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Е Р А Й О Н И Р О В А Н И Е — выделение 
естественных участков земной коры или тектоносферы 
на основе их историко-геол. развития, морфологических осо
бенностей и комплексного геолого-геофизического и геохи
мического изучения. Широко используется для выявления 
закономерностей размещения полезных ископаемых, приме
няется при металлогенических исследованиях, в нефтяной 
и угольной геологии. Обычно при Т. р. выделяются следую
щие тект. подразделения — структуры тект., циклы и фазы 
тект., структурно-формационные зоны и комплексы, струк
турные этажи и пр. В существующих системах Т. р . главное 
внимание уделяется тект. структурам и их типам и времени, 
когда происходят геол. события, существенно изменяющие 
тект. обстановку. Уточнению методов Т. р. и обоснованию 
объективных критериев для него способствовало развитие 
учения о формациях, о стадиях тектонического цикла, 
о строении тектоносферы и пр. При Т. р. эффективно 
используются данные палеогеографических и палеотекто-
нических карт. Результаты Т. р. обычно графически изобра
жаются на картах тект. и структурных, при этом большое 
значение имеет их масштаб. В первой четверти X X в. попыт
ки Т. р. крупных территорий были предприняты Карпин
ским, Борисяком, Шухертом, Штилле, Бубновым и др . 
Широко известна схема тект. расчленения Европы Штилле 
с разделением ее на пра-, палео-, мезо- и нео-Европу. 
В 30-х гг. в СССР вопросы Т. р. разрабатывались Наливки-
ным, Тетяевым, Архангельским и Шатским. Последним бы
ло указано (1957), что разделение территории на естествен
ные геол. р-ны должно основываться на возрасте складчато
сти, определяемой временем превращения складчатой 
геосинклинальной обл. в обл. платформенную. В дальней
шем при Т. р. стали приниматься во внимание и др . крите
рии, более широко использующие качественные различия 
тект. р-нов (напр., тип геосинклинального развития — эвгео-
синклинали, миогеосинклинали; тип земной коры — мате
риковый, промежуточный, океанический; петролого-геохим. 
профиль и связанный с ним характер минерализации — 
сиалический, фемический, щелочно-фемический — сиали-
ческий и др. ; соотношение земной поверхности, поверхности 
Конрада, поверхности Мохоровичича и пр . ) . При Т. р. мо
жет быть учтен следующий ряд соподчиненных структур. 
Для материков: геосинклинальные складчатые (подвижные) 
пояса —>• складчатые обл. —> складчатые системы —>• ме-
гантиклинории и мегасинклинории —> антиклинории и син
клинории; срединные массивы; межгорные прогибы; оро-
генные впадины; группы платформ —> древние платформы 
(устойчивые и подвижные); молодые платформы; плиты; 
антеклизы и синеклизы; своды мегавалы валы; платфор
менные впадины, внутриплатформенные рифты; погранич
ные ( м е ж д у платформами и складчатыми обл . ) и близкие 
к ним обл.: краевые и перикратонные и пригеосинклиналь-
ные прогибы; авлакогены. Структуры обл. активизации: 
эпиплатформенные орогенные пояса; вулканогенные пояса; 
глыбовые, сводовые и сводово-глыбовые поднятия; нало
женные впадины (грабен-синклинали вулканогенного и др . 
типов); локальные вулканоструктуры. Для переходной зо
ны между материком и океаном: материковый склон; кот
ловины окраинных морей (геосинклинальные котловины); 
островные дуги (зрелые и молодые); глубоководные желоба. 
Для океанов: талассократоны (океанические платформы); 
срединно-океанические подвижные пояса —> георифтогена-
ли; океанические валы; океанические плиты (талассллены); 

внутриокеанические вулканогенные пояса. В целом прин
ципы и методы Т. р. в настоящее время разработаны недо
статочно. Причин несколько: существует ряд противоречи
вых гипотез происхождения тект. структур, большое зна
чение имеет их неповторимость и специфичность, развиты 
явления конвергенции Л. И. Красный. 
Т Е К Т О Н О Г Е Н — син. термина тектонофер. 
Т Е К Т О Н О С Ф Е Р А — внешняя оболочка Земли, охваты
вающая земную кору и верхнюю мантию, в которой происхо
дят тект. и магм, процессы, обусловливающие вертикальную 
и горизонтальную неоднородность состава и (или) физ . 
свойств их вещества. 
Т Е К Т О Н О Ф Е Р ( Т Е К Т О Н О Г Е Н ) , Шейнманн, 1968, — 
подвижная структурная зона; в ее пределах наблюдаются 
тект. явления на глубинах, значительно превосходящих глу
бины, на которых обнаруживаются тект. явления под ста
бильными обл. любого типа. Т. на первой стадии его разви
тия охватывает некоторые части мантии ( ~ 6 0 0 км глубины), 
продвигаясь затем д о верхних горизонтов земной коры, где 
он заканчивает свое существование. Продвижение потока 
энергии в теле Т. из глубинных зон Земли к ее поверхности 
сопровождается разл. явлениями, в т. ч. тектономагм. 
Т Е К Т О Н О Ф И З Й К А — отрасль геотектоники, занимающа
яся изучением физ . условий возникновения тект. нарушений 
(складок, разрывов и п р . ) и разрушения г. п. на основе при
ложения данных физики твердого тела, реологии, гидроди
намики, и некоторых др . физ . дисциплин. Т. называют 
иногда также геомеханикой, но это понятие имеет несколько 
более узкий смысл. Благодаря успехам соответствующих 
отраслей физики имеет большие перспективы развития. 
Т Е К Т О С И Л И КАТЫ — силикаты с каркасной структурой. 
Напр. , полевые шпаты, цеолиты. 
ТЕ КТО Н О Ф А Ц И Я — гр. слоев, отличающаяся от смежных 
одновозрастных слоев по тект. особенностям. Термин исполь
зуется амер. геологами. 
Т Е К У Ч Е С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — состояние насыщен
ной водой г. п. (обычно глины), при котором она растекает
ся (расползается) по горизонтальной поверхности. 
ТЕЛА В У Г Л Я Х О К Р У Г Л О - У Г Л О В А Т Ы Е — микроком
поненты угля округло-угловатого очертания. Гладкие, ком
коватые, ячеистые, в углях низких стадий углефикации 
п. м. в проходящем свете красные, коричневые, черные, 
в отраженном — серые, серо-белые, белые с высоким релье
фом. По ГОСТ 9414—60 и 12112—66, черные разности обоз
начаются склеротинитом, по классификации Вальц (1956), 
красные р а з н о с т и — р у б р о с к л е р о т и н и т , к о р и ч н е в ы е — о р -
тосклеротинит, черные — нигросклеротинит. 
Т Е Л Е Г Д И Т [по фам. Телегда] — см. Смолы ископаемые. 
Т Е Л Е К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я — остаточный этап кристалли
зации магм (см. Протокристаллизация) с образованием 
гранитных пегматитов. 
Т Е Л Е С К О П И Р О В А Н И Е Р У Д ( Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я ) — 
наложение или совмещение в пределах узкого интервала р у д 
ного тела или м-ния минер, а с е , отличающихся по темпера
туре образования и обычно обособленных в пространстве. 
Обусловлено стадийным рудоотложением с наложением 
низкотемпературных стадий на высокотемпературные. 
Обратные взаимоотношения редки. См. Месторождение 
телескопированное. 
Т Е Л И Н И Т [tela — растительная ткань] , Jongmans, 
Koopmans, Roos, 1938,— микрокомпонент углей из гр. 
витринита. Цвет, отр. с п о с , у д . в. те же, что у коллинита, 
и изменяются в зависимости от степени углефикации. П о 
ГОСТ 9414—60, это обособленные участки витринита в ф о р 
ме полос разл. ширины и линз; по ГОСТ 12112—66— фраг
менты гелифицированншх растительных тканей с различной 
сохранностью клеточного строения; по системе Стопе — 
Геерлен — клеточные стенки гелифицированной раститель
ной ткани, полости которой заполнены коллинитом, резини
том, микринитом, глинистым материалом и т. д . 
Т Е Л Л У Р [tel lus — земля] — м-л, Те. Триг. Габ. призм, д о 
игольчатого. Сп. сов. по призме. Агр,: мелкозернистые 
и столбчатые. Оловянно-белый. Бл. метал. Тв. 2—2,5 . У д . в. 
6 ,3 . В гидротерм, жилах с самородным Аи, теллуридами 
Аи и Ag, сульфидами. 
Т Е Л Л У Р Л И С Т О В А Т Ы Й , м-л, син. нагиагита. 
Т Е Л Л У Р В И С М У Т И Т — м-л, B i 2 T e 3 . Триг. Габ. пластин
чатый. Сп. сов. по {0001}. Пластинки гибки, но не эластич
ны. Свинцово-серый. Бл. метал. Тв. 2. У д . в. 7 ,8. Часто 
образует срастания с тетрадимитом и алтаитом. В золото- 3 0 5 
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носных кварцевых жилах с др . теллуридами, самородным 
Au и сульфидами. 
Т Е Л Л У Р И Д В И С М У Т А — м-л, B i 2 T e 5 . Габ. таблитчатый, 
призм. Агр.: прожилковидные, гнездообразные. Вкраплен
ность. Микротв. 3 5 — 5 3 кг/мм 2 . П. м. ярко-белый с кремова-
тым оттенком. Двуотражение слабое. Анизотропия сильная. 
В кварцевых альбит-порфирах; низкотемпературный гид
ротерм, в асе. с бурнонитом, буланжеритом, блеклыми 
рудами в пирит-пирротиновой руде . Очень редкий. 
Т Е Л Л У Р И Д Ы — соединения теллура, производные отча
сти теллуристого водорода Н 2 Т е (напр. , гессит), отчасти мно-
готеллуристых водородов. В кристаллической структуре 
последних (напр. , в калаверите — А и Т е 2 ) в отличие от суль
фидов не выражены комплексные тр., и поэтому они при
ближаются к интерметаллическим соединениям. Известные 
теллуриды Ag, H g , Bi , Au, P b , N i , Fe встречаются вместе 
с сульфидами в некоторых гидротерм, м-ниях. Т . редки, 
но иногда являются рудой Те, реже Au. 
Т Е Л Л У Р И С Т Ы Й В И С М У Т — м-л, син. тетрадимита. 
Т Е Л Л У Р И С Т Ы Й Н И К Е Л Ь — м - л , син. мелонита. 
Т Е Л Л У Р И С Т Ы Й С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й Б Л Е С К — м-л, син. 
гессита. 
Т Е Л Л У Р И Т — м-л, Т е 0 2 . Ромб . Габ. игольчатый, удли
ненно-таблитчатый. Сп. сов. по {010} . Агр.: радиальнолу
чистые и земл. Белый, соломенно-желтый. Бл. алмазовид-
ный. Тв. 2. У д . в. 5 ,9 . Продукт окисления теллуридов и са
мородного Те. 
Т Е Л О И Н Ъ Е Ц И Р О В А Н Н О Е — магм, тело, полностью 
окруженное вмещающими п. , за исключением относитель
но узкого питающего канала. Противопоставляются интру
зиям субъяцентным, или сквозным. См. Абиссолит. 
Т Е Л О Р У Д Н О Е — общее назв. скопления руды любой 
формы (жильной, линзо-, штоко-, пластообразной и д р . ) . 
Т Е Л О Р У Д Н О Е С Е К У Щ Е Е — тело, положение которого 
не совпадает с залеганием внутренних структурных эле
ментов вмещающих п. Сюда относятся жилы разнообраз
ного строения, прожилки, рудные штоки, столбы и т. д . 
Т Е Л О Р У Д Н О Е С О Г Л А С Н О Е — подчиненное внутрен
ним структурным элементам вмещающих его п. Эндогенные 
Т. р. с. иногда подчиняются наслоению осадочно-метам. п. 
и реже стратификации магм. п. Сюда относятся рудный 
пласт, рудная залежь, рудная лента, рудная линза и др . 
Т Е Л О С У Б Ъ Я Ц Е Н Т Н О Е — см. Интрузия субъяцентная. 
Т Е Л О К О Л Л И Н И Т — по ГОСТ 12112—66, микрокомпонент 
бурых углей из гр. витринита, представляющий собой струк
турное или комковатое гелифицированное вещество (основ
ную массу) . Син.: основная масса углей прозрачная комко
ватая. 
Т Е Л О М [гекоё, (телёс) — конец, окончание] — надземный 
стебель псилофитов, а также конечная часть побега других 
высших растений, которая может развиться в процессе 
эволюции как в лист, так и в спорангий. 
Т Е Л О М Н Ы Е — см. Растения теломные. 
Т Е Л О С Е М И Н И Т — по ГОСТ 12112—66, микрокомпонент 
бурых углей из гр. семинита, характеризующийся нали
чием растительной структуры разной степени сохранности. 
Т Е Л О Ф Ю З И Н И Т — по ГОСТ 12112—66, микрокомпонент 
бурых углей из гр. фюзинита, характеризующийся нали
чием клеточной структуры разл. степени сохранности. 
Т Е М И С К А М И Н Г , С Е Р И Я — с м . Тимискаминг (темиска-
минг), серия. 
Т Е М П Е Р А Т У Р А К Р И Т И Ч Е С К А Я — температура, выше 
которой газ не может быть превращен в жидкость ни при 
каком давлении. В однокомпонентной системе жидкая и га
зообразная фаза данного вещества не могут равновесно су
ществовать при температурах, превышающих его Т. к. 
Для воды Т. к. равна 374,2 "С. Выше Т. к. вещество не 
может находиться в д в у х ф а з н о м состоянии и процессы кон
денсации и испарения становятся невозможными. Давление, 
соответствующее критической точке, называется критиче
ским давлением, а объем — критическим. Применительно 
к нефтяным газам, состоящим из смеси углеводородов, имею
щих различные Т. к. и давления, пользуются псевдокрити
ческими давлением и температурой, представляющими со
бой суммы произведений относительного содер. данного 
углеводорода в смеси (в долях единицы, если задано объем
ное содер. ; или в м о л я х ) и значений критических давлений 
и температур этих ж е углеводородов. Отношение давления 
(температуры), под которым находится смесь газов, к псев-

306 докритическому давлению (температуре) называется при

веденным псевдокритическим давлением (температурой), 
зная которые можно найти значения коэф. сжимаемости 
реальных газов. Критические температуры и давления 
газов следующие: 

Газы Критическое давле
ние , кг/см 2 

Критическая тем
пература, °К 

Метан 4 7 , 2 1 9 1 , 0 
Этан 5 0 , 0 3 0 6 , 0 
Н-пентан 3 4 , 1 4 7 0 , 0 
Гептан 3 0 , 3 5 6 1 , 0 
Азот 3 4 , 6 1 2 6 , 0 
Кислород 5 1 , 3 1 5 4 , 5 
Углекислота 7 5 , 4 3 0 4 , 0 
Сероводород 9 1 , 8 3 7 4 , 0 

Т Е М П Е Р А Т У Р А К Ю Р И — син. термина точка Кюри. 
Т Е М П Е Р А Т У Р А М О Р С К О Й В О Д Ы — величина, харак
теризующая тепловое состояние морской воды. Наблюдае
мые ее значения от —2 °С до 30—35 "С, изредка более. 
Т Е М П Е Р А Т У Р А П И К А — температура, отвечающая пику 
термического эффекта. 
Т Е М П Е Р А Т У Р А Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я — температура 
главной стадии рудообразования среди гидротерм, м-ний. 
Соответственно выделяются высоко- (500°—300°), средне-
(300°—200°) и низкотемпературные (200°—50°) м-ния. 
Приближенные оценки Т. р . основываются на геол. термо
метрии, использующей данные искусственного синтеза м-лов, 
исследования газово-жидких включений и минер, асе .— 
«геол. термометров», изотопного анализа и др . методов. 
Т Е М П Е Р А Т У Р О П Р О В О Д Н О С Т Ь ( В Е Щ Е С Т В , Г О Р Н Ы Х 
П О Р О Д , М И Н Е Р А Л О В ) — параметр, характеризующий 
скорость выравнивания температуры при нестационарной 
теплопроводности X, равный а = Х/са, где с удельная теп
лоемкость и о — плотность. Единицы измерения: в СИ — 
м 2 /сек; техническая —м 2 /час = 2 , 7 8 8 - Ю - 4 м 2 / сек. 
Т Е М П О Р А Л Ь Н Ы Е И З М Е Н Е Н И Я , Schneiderhon, 1934,— 
изменения последовательности минералообразования во 
времени. 
Т Е Н А Р Д И Т [по фам. Тенар] — м-л, а = N a 2 [ S 0 4 ] . Ромб . 
Габ. дипирамидальный, таблитчатый. Дв. крестообразные. 
Сп. сов. по {010}, ср. по {101}. Агр.: кристаллические, корки, 
налеты. Бесцветный д о бурого и красноватого. Бл. стеклян
ный, смолистый. Тв . 2 , 5 — 3 . У д . в. 2 ,66. Растворим в воде. 
В содовых озерах, соляных пластах; корки на лавах, в отл. 
фумарол . 
Т Е Н И О П Т Е Р И С (Taeniopteris) — формальный род вымер
ших растений, выделяемый по лентовидным листьям с пе
ристым жилкованием. Употребляется в тех случаях, когда 
невозможно установить строение эпидермиса. В этот род 
входят представители цикадовых, беннеттитовых, а, воз
можно, и некоторых палеозойских птеридоспермов. Т. был 
распространен по всему земному шару с позднего карбона 
до раннего мела. 
Т Е Н Н А Н Т И Т [по фам. Теннант] — м-л из гр. блеклых руд, 
C u i 2 A s 4 S 1 3 . Разнов.: Ag-содер .— аргентотеннантит, фред-
рикит; Zn-содер. — зандбергерит, медзянкит; Ag-
Zn-содер. биннит, купробиннит; Bi-содер. — аннивит, 
рионит, вимутовая блеклая руда; Fe-содер.— ферротеннан-
тит; Fe -Zn-содер .— регнолит. 
Т Е Н О Р И Т [по ф а м . Теноре] — м-л, С и О . Мон. Габ.: Л И 
С Т О Ч К И , скелетные формы. Сп. ср. Дв. по {011} . Агр.: земл. , 
плотные (мелаконит). Черный, серовато-черный. Черта чер
ная. Бл. метал. Тв. 3 ,5—4. У д . в. 6 ,4 . В з . окисл. Си М - Н И Й ; 
в продуктах возгона вулканов. Разнов. : гельтенорит, мела
конит. 
Т Ё Н С Б Е Р Г И Т — разнов. авгитового сиенита, состоящая 
почти целиком из богатого кальцием натрового микрокли
на (до 90%) с титан-авгитом, баркевикитом, лепи дом еланом, 
рудным м-лом, апатитом, оливином, цирконом. Заварицкий 
(1955) рассматривает Т. как лейкократовую разнов. лаур-
викита, в которой наряду с явно выраженным щелочным 
характером (цветные м-лы, свойственные щелочным п . ) 
и иногда с примесью оливина, наблюдается относительно 
высокое содер. извести. 
Т Е Н Т А К У Л И Т О И Д Е И (Tentacul i to idea) — маленькие, 
радиально-симметричные конической формы известковые ра
ковины с небольшим углом возрастания. Стенка раковин 
состоит из многочисленных тонких концентрических слоев, 
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сечение круглое. Поверхность раковины гладкая или снаб
жена крупными поперечными кольцами и более мелкими 
промежуточными. Перегородочная часть раковины разделе
на на воздушные камеры горизонтальными перегородками. 
Жилая камера занимает большую часть раковины. Встре
чаются в разнообразных осадках. Видимо, были обитателя
ми пелагической зоны моря. Систематическое положение 
не вполне ясное. Силур — девон. 
Т Е О Р Е М А П Р Е Д Е Л Ь Н А Я Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я — гаранти
рует при весьма общих условиях, что какова бы ни была 
функция распределения п независимых случайных вели
чин X i , Х 2 , . . . Х„, с у м м а Х , + Х 2 + . . - + Х„ = X имеет 
асимптотически нормальное распределение с параметрами 
а = EX = EXi + EX2 + . . . + ЕХ„, (Е — математиче
ское ожидание), о2 — DX = D X , + DX2 + . . . + DX„, 
(D — дисперсия), т. е. Р{Х = Xt + Х 2 + . . . + Х„ < 

1 х (г - а)2 

< х) > , fe 2d 2 dt. Т .п . ц. может быть рас-
п-> оо V 2яа — с о 

пространена на случай, когда Xt, Х2, • . . Х„ не являются не
зависимыми. Условиям Т. п. ц. удовлетворяют обстоятель
ства, при которых формируются многие геол. и геохим. 
характеристики. При проверке осуществления Т. п. ц. важно 
убедиться, что исследуемые значения характеристики собра
ны в поле, не имеющем систематических изменений этой 
характеристики. 
Т Е О Р И И П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я У Г Л Е Й — представления 
об исходном материале угольной субстанции и о процессах 
его преобразования в уголь. Общепринято представление 
об участии в образовании гумитов преимущественно высших 
растений, а в образовании сапропелитов — в основном 
низших организмов (при вероятном участии ф а у н ы ) и во
дорослей. Расхождения во взглядах связаны с вопросом 
о роли отдельных компонентов живого вещества в про
цессе углеобразования. В отношении гумитов долгое время 
господствовала целлюлозная Т. п. у . , базировавшаяся на 
резком преобладании углеводов в составе растений. Фишер 
(1921) первый перенес центр тяжести на лигнин, аргументи
руя это положение биохим. неустойчивостью углеводов 
и хим. близостью лигнина к гуминовым кислотам (арома
тическая структура, наличие метоксильных гр. ) . Стадни-
ков (1937) внес представление о двоякой природе гумусо
вых углей — о лигнинном происхождении гуминовой части 
и жировом (сапропелевом) происхождении «битумной части», 
присутствующей в углях в полимеризованном состоянии; 
с этими гипотетическими компонентами связывались и спе
кающие свойства углей. Сторонники целлюлозной Т. п. у. 
(Бергиус, Берль, Маркуссон) путем лабораторных экспе
риментов показали возможность образования гуминоподоб-
ных веществ из углеводов. Майяром (1911) были получе
ны стойкие продукты комплексирования остатков распада 
углеводов и белков. Террес (1930) выдвинул смешанную 
лигнинно-белковую Т. п. у. Начиная с Н. А. Орлова (1932) 
и Ваксмана (1938) стало развиваться принятое в настоящее 
время представление об участии в углеобразовании в той 
или иной мере всех компонентов исходного материала 
при широком развитии реакций вторичного синтеза м е ж д у 
первичными продуктами их распада и биохим. преобразо
вания; существенное участие отводится микроорганизмам 
не только как агентам-преобразователям, но и как материаль
ному субстрату-углеобразователю. См. Уголь ископаемый. 

Т Е О Р И И Р О С Т А К Р И С Т А Л Л О В Д И Ф Ф У З И О Н Н Ы Е — 
основанные на закономерном различии концентрации в одной 
и той ж е среде, питающей растущий к-л, что обеспечивает 
движение атомов — д и ф ф у з и ю из обл. с наибольшей кон
центрацией вещества через слой с наименьшей концентра
цией к грани к-ла. 
Т Е О Р И Я Г Е О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К А Я — метод анализа гео
хим. процессов, созданный в 1933—1937 гг. Ферсманом. 
Основан на следующем положении: разнообразные свойства 
атомов, реализуемые в разл. образующихся соединениях, 
а также свойства среды или условия существования атомов 
и их соединений можно выразить какими-то сопоставимыми 
мерами, напр. , в электроно-вольтах или в килокалориях. 
Первоначально эта теория опиралась на учение об энергии 
кристаллической решетки и на основные термодинамиче
ские закономерности, напр. , на термодинамический закон 
Тесса. В настоящее время можно считать, что создан лишь 

п о д х о д к анализу сложнейших процессов в земной коре, 
выражающийся в формулировках ряда таких закономерно
стей как: Закон последовательности кристаллизации, 
Закон изоморфизма геоэнергетический, представление о 
минус-зарядном потенциале кислорода и др . Конкретная 
основа теории, касающаяся энергии кристаллической ре
шетки, отражающей особенности ионной хим. связи, сейчас 
пересматривается. 
Т Е О Р И Я Д В О Й Н И К О В П Л А Г И О К Л А З А Т Р И А Д Н А Я , 
Варданянц, 1950,— теория двойникования плагиоклазов, 
согласно которой главной формой двойникования этого м-ла 
являются триады основные и высших порядков (триады 
триад) . На основании этой теории была доказана возмож
ность образования у плагиоклазов комплексных дв. (псев-
дотетр. , псевдогекс. и псевдокуб. ) и установлено их суще
ствование в природе. 
Т Е О Р И Я Д И С Л О К А Ц И Й В К Р И С Т А Л Л А Х , Barton, 
Kabrera, Franke, 1949,— теория несовершенного роста к-лов, 
основанная на наличии мельчайших спиралей на поверх
ности растущего к-ла. Нарастание вещества происходит 
по спирали; в центре спирального роста всегда находится 
дефект в виде незначительного смещения мельчайших участ
ков к-ла друг относительно друга. Согласно этой теории 
особые нарушения структуры, выражающиеся в винтовом 
смещении структурных единиц, создают возможность роста 
к-лов без предварительного образования двумерного заро
дыша на поверхности завершенного слоя. 
Т Е О Р И Я Д Р И Ф Т О В А Я [англ. drift — течение, с н о с ] — 
теория происхождения ледниковых валунов, выдвинутая 
Ляйелем, согласно которой они разносились айсбергами, 
плававшими по гипотетическому морю, покрывавшему в 
четвертичное время весь север Европы. Была отвергнута 
Кропоткиным, а также Шмидтом, доказавшим, что ледни
ковые валуны, морены и моренные формы рельефа возникли 
в результате деятельности сплошного ледникового покрова, 
существовавшего на севере Европы. 
Т Е О Р И Я Л И Т О Г Е Н Е З А — обобщающий раздел лито
логии, выясняющий общие закономерности осадко- и порэ 
дообразования и дающий их истолкование. Т. л. начала впер
вые создаваться в советской литологии около четверти века 
тому назад , причем к настоящему времени предложено не
сколько существенно разл. концепций, формирующихся в 
2 гр. Первая объединяет концепции Пустовалова, Кро-
това, Казаринова. В основу каждой из них положен некото
рый принцип или постулат, из которого и выводится теоре
тическая схема породообразования, иллюстрируемая затем 
немногими примерами. В теории Пустовалова (1940) осно
вополагающим принципом является разделение веществ 
в путях их миграции, причем д л я обломочных частиц при
чиной разделения является разница их размеров и уд . в.; 
для растворенных веществ — разница хим. свойств и, в 
частности, разл. отношение к рН и Eh среды. При этом хим. 
дифференциация веществ, начинаясь на заключительном 
этапе механической дифференциации, протекает в основном 
после ее завершения и, так сказать, ее продолжает. Орга
низмы никакой роли в х о д е дифференциации не играют, они 
могут лишь несколько ускорять ее, но не видоизменяют ее 
хода. Принимаемый Пустоваловым х о д осад, дифференциа
ции трактуется им как планетарный, он сохраняется повсе
местно на поверхности Земли, несколько варьируя в за
висимости от локальных изменений рН и Eh, хотя ни сути 
этих изменений, ни каких-либо закономерностей их разме
щения на поверхности Земли не указывается. Специфика 
вулканогенно-осад. литогенеза опущена вообще. Т. о. тео
рия осад, дифференциации представляет собой универ
сальную схему, применимость которой к природе демонст
рируется на верхнепермских отл. Восточно-Европейской 
(Русской) платформы, которые возникли, однако, в усло
виях, когда хим. процессы, кроме галогенных, были подав
лены. Сосредоточившись на анализе седиментационной ста
дии, Пустовалов оставил вне внимания стадию диагенеза. 
Высказанная в 1940 г. теория осад, дифференциации не 
получила дальнейшего развития. В то ж е время в ней посте
пенно вскрылось весьма большое количество как фактиче
ских, так и принципиальных ошибок. В настоящее время 
теория осад, дифференциации имеет лишь исторический 
интерес. Теория осад, дифференциации во времени, предло
женная Кротовым (1953) и Казариновым (1958) , исходит 
из представлений Полынова, согласно которым в басе, отла
гается то и в такой последовательности, что (и когда) вы-
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носится из коры выветривания. Эта последовательность на
чинается легко растворимыми компонентами и кончается 
труднорастворимыми ( S i 0 2 ) . При этом в схеме Казарино-
ва этапы созревания коры и последующего ее разрушения, 
а следовательно, и изменения осадкообразования во времени 
рассматриваются как однообразно протекающие на огром
ных пространствах — универсальные д л я планеты, что 
объясняется глобальным ритмом колебательных движений 
земной коры. Концепция Кротова не привлекла к себе вни
мания литологов; концепция Казаринова, идейно к ней 
близкая, используется гл. обр. рядом сибирских литологов. 
Несоответствие действительности ее исходных положений 
и крупные методические ошибки были вскрыты на семинаре 
Комиссии осадочных пород, специально посвященном ей в 
1965 г. В середине 50-х гг. Страховым предпринята попытка 
отойти от умозрительно-дедуктивного теоретизирования 
и создать схему теории литогенеза индуктивным путем, 
базируясь на последовательном сравнительно-литологиче-
ском анализе большого фактического материала как по 
совр. осадконакоплению, так и по древним п. По этой 
схеме в осад, породообразовании на поверхности Земли раз
личаются 4 типа литогенеза — ледовый, гумидный, аридный 
и вулканогенно-осад. , каждый из которых закономерно ло
кализован сейчас на поверхности Земли и также закономер
но расположен был в геол. прошлом, что д л я климатических 
типов демонстрируется рядом мировых карт. Комплекс 
осад. п. и полезных ископаемых, возникающий в каждом 
типе,— свой, особый, неповторимый, со своими закономер
ностями вещественного состава, что суммировано рядом 
диаграмм (см. Типы литогенеза). Впервые подробно разра
ботана теория диагенеза как стадии, следующей за стадией 
седиментогенеза и порождающей основную массу аутиген
ных м-лов в г. п., не подвергнувшихся сколько-нибудь зна
чительным вторичным изменениям. Характеристика типов 
литогенеза, (проявление их в послеальгонкской истории Зем
л и ) сопровождается анализом их необратимого развития 
от древнейших времен доныне. И з л о ж е н н а я впервые в 
1956 г. теория типов литогенеза и диагенеза как стадии осад, 
породообразования также встретила некоторые критиче
ские замечания, но все они касаются отдельных частностей, 
а не основных принципов и идей теории. См. Литогенез 
(литогенезис). Н. М. Страхов. 
Т Е О Р И Я О П Т И Ч Е С К О Й О Р И Е Н Т И Р О В К И П Л А 
Г И О К Л А З О В В И Х Р Е В А Я , Варданянц, 1 9 5 9 , — т е о р и я , 
согласно которой у плагиоклазов, вне зависимости от их 
номера, потенциальный вектор 1 (490) занимает почти по
стоянное положение по отношению к индикатрисе, а положе
ние самой индикатрисы в к-ле определяется углом ее по
ворота вокруг этого вектора в одну и др . сторону от олигокла
за . Угол такого поворота выражается эмпирическим уравне
нием а = 86,5° sin (№ 21), где № 21 обозначает номер пла
гиоклаза по отношению к олигоклазу, принятый в качестве 
углового параметра. 
Т Е О Р И Я П О Д О Б И Я — теоретическая основа воспроиз
ведения в лабораторных условиях геол. структур, аналогич
ных наблюдаемым в природе. Чтобы воспроизвести в лабо
ратории складку или разрыв, необходимо точно изменить 
(уменьшить) их масштаб как во времени, так и в простран
стве. Иные по сравнению с природными условиями продол
жительность и масштабы явления требуют использования в 
эксперименте материалов со свойствами, отличающимися 
от свойств обычных г. п. 
Т Е О Р И Я П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я Н Е Ф Т И К А Р Б И Д Н А Я — 
объясняет образование нефти действием воды на углероди
стые металлы, например, 2FeC + З Н 2 0 = F e 2 0 3 + С 2 Н е . 
Вода проникла по трещинам внутрь земной коры и там дей
ствовала на углеродистые металлы. Возникавшие при этом 
газообразные углеводороды поднимались в верхние холод
ные части земной коры, где конденсировались в пористых п. 
(песках, песчаниках и д р . ) в ж и д к у ю нефть. Основанием 
д л я Т. п. н. к. (впервые предложена Менделеевым в 1876 г.) 
послужили опыты Шреттера (Schretter, 1841), Гана (Gan, 
1864), Бертло (Berthelot , 1866, 1869), Клоэца (Clour, 1878), 
Биассона (Beason, 1871) по минер, синтезу нефтеобразных 
жидкостей и некоторых углеводородов. По Менделееву, 
глубинное нефтеобразование происходит при воздействии 
паров инфильтрующейся метеорной воды на карбиды гл. 
обр. Fe; Т. п. н. к. имела и геол. аргументацию, поскольку 
не противоречила имевшимся в то время представлениям о 
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стоящее время эта теория почти не имеет сторонников, так 
как не может быть аргументирована ни в геол., ни в геохим. 
аспектах. Предложенная Кудрявцевым (1954) гипотеза 
неорг. нефтеобразования при ассимиляции гранитной маг
мой доломитовых пород является модернизированным 
вариантом Т. п. н. к. М. Ф. Двали. 
Т Е О Р И Я П Р О С Е И В А Н И Я , Sahu, 1965 ,—основана на за
висимости м е ж д у формой зерен и размерами ячейки сита, 
что позволяет выявить морфометрические особенности обло
мочных зерен. Зерна по форме делятся на эллипсоидальные 
и пластинчатые, по степени округленности — на угловатые и 
округлые. Д л я каждой из выделенных гр. выведена формула 
зависимости м е ж д у промежуточным диаметром (размер 
сита) и формой зерна. Д л я эллипсоидального сечения зерна 
принимается промежуточный радиус (Ь/2). Наибольший 
размер этого радиуса может бытьТ/21,, где L — размер 
отверстия сита. Выведенные зависимости используются 
при интерпретации данных ситового анализа. 
Т Е О Р И Я Р О С Т А К Р И С Т А Л Л О В Д И С Л О К А Ц И О Н 
Н А Я — см. Теория дислокаций в кристаллах. 
Т Е О Р И Я Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я О Р Т О М А Г М А Т И Ч Е -
С К А Я — широко признанная традиционная теория, в 
основе разработанная в конце X I X — начале X X вв. Фогтом, 
Линдгреном, Эммонсом, Ниггли, Заварицким, В. А. Обру
чевым и др . Основана на представлении о генетической свя
зи эндогенных м-ний с магм. п. (гл. обр. интрузивными), 
являющимися основным источником минер, вещества м-ний. 
Последние формируются в процессе магм, дифференциации, 
а также из рудоносных флюидов, выделяющихся из остаточ
ного расплава в толщу г. п. 
Т Е О Р И Я Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я З О Н А Л Ь Н А Я — теория, 
разработанная Сперром (Spurr, 1907 и д р . ) и Эммонсом 
(Emmons, 1936 и д р . ) , по которой первичная зональность ору
денения объясняется последовательным осаждением рудно
го материала из растворов по мере движения их от магм, 
источника (батолита, по Эммонсу) в обл. более низких темпе
ратуры и давления. Порядок отложения рудных веществ 
определяется их растворимостью. На основе этой теории 
Эммонс построил классификацию рудных м-ний; м-ние 
Корнуолл с широким диапазоном температур отложения 
р у д —• от высокотемпературных оловянных до низкотемпера
турных свинцово-цинковых и сурьмяных — рассматрива
лось, как наглядная ее иллюстрация. Т. р. з . встретила ряд 
серьезных возражений со стороны С. С. Смирнова (1937), 
указавшего, что в ней не учитывается фактор времени (мно-
гостадийности оруденения) , дается слишком упрощенная 
картина сложного явления зональности и т. д . 
Т Е О Р И Я Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я Т Е Р М А Л Ь Н А Я — объ
ясняющая образование обширной гр. гидротерм, м-ний 
отложением м-лов из восходящих горячих водных раство
ров (гидротерм) глубинного (магм.) или смешанного (с 
участием метеорных вод) происхождения. С конца XIX в. 
является общепринятой, в начале X X в. детально развита 
Линдгреном. Термин редко употребляется. 
Т Е О Р И Я С О В Е Р Ш Е Н Н О Г О Р О С Т А К Р И С Т А Л Л О В — 
см. Рост кристалла. 
Т Е О Р И Я Ф О Р М И Р О В А Н И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д 
И Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н А Я — объясняющая происхожде
ние подземных вод путем просачивания и втекания в почву 
и г. п. поверхностных вод. В настоящее время установлено, 
что т. о. образуется основная масса подземных вод в гид
рогеол. массивах, а также подземных вод верхних водонос
ных горизонтов в артезианских басе. 
Т Е О Р И Я Ф О Р М И Р О В А Н И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д 
К О Н Д Е Н С А Ц И О Н Н А Я — объясняющая происхождение 
подземных вод конденсацией водяных паров атмосферного 
воздуха в порах, трещинах и д р . пустотах г. п. 
Т Е О Р И Я Ф О Р М И Р О В А Н И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д 
С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н А Я — о б ъ я с н я ю щ а я происхожде
ние подземных вод путем захоронения иловых вод в процес
се осадконакопления и последующего их преобразования в 
стадии диагенеза и катагенеза. Установлено, что таким пу
тем образуется основная масса глубоких подземных вод в 
артезианских басе. 
Т Е О Р И Я Ф О Р М И Р О В А Н И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д 
Ю В Е Н И Л Ь Н А Я ( М А Г М А Т О Г Е Н Н А Я ) — объясняющая 
происхождение подземных вод путем образования их из 
кислорода и водорода или паров воды, выделившихся из 
магмы. 
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Т Е О Р И Я Э В О Л Ю Ц И О Н Н А Я — учение о развитии орг. 
мира, согласно которому ныне существующие организмы 
произошли путем длительного изменения и развития от 
прежде существовавших организмов. Причиной эволюцион
ного процесса является изменение условий существования 
организмов. 
Т Е П Е Т А Т Е ( tepetate) — син. термина каличе. 
Т Е П Л О Р А Д И О Г Е Н Н О Е — выделяемое при радиоактив
ном распаде элементов уранового, ториевого и актиниевого 
рядов, а также калия, в значительно меньшей мере — 
рубидия, самария и др . Так, 1,0 г U 2 3 8 в равновесии с продук
тами его распада выделяет в год 0,71 кал тепла; 1,0 г 
T h 2 3 2 с продуктами его распада —0,20 кал в год; 1,0 г К — 
2,7 - Ю - 5 кал в год. При средних содер. в земной коре U 2,6 • 
• 1 0 ' 6 г/г, Th —1,3 • 10 6 г/г и К —- 2 , 5 - 1 0 - 2 г/г получим, что 
1.0 г породы выделяет Т. р. в количестве 5 ,0 • 10 кал в год, 
« Т Е П Л О В О Й С М Е Р Т И » В С Е Л Е Н Н О Й , Т Е О Р И Я — 
см. Энтропия. 
Т Е П Л О Е М К О С Т Ь ( В Е Щ Е С Т В , Г О Р Н Ы Х П О Р О Д , 
М И Н Е Р А Л О В ) — отношение количества теплоты Д О , 
сообщенного телу, к соответствующему повышению темпера
туры Д Т • С = Н т ( Д О / Д Г ) = dQ/dT. Удельная Т . — 

Д Г - » 0 
Т. , отнесенная к единице объема. Единицы измерения 
Т.: в СИ — дж/град, техническая — ккал/град = 
= 4,1868 дж/град; у д . Т.: в СИ — дж/ (кг -град) , техниче
с к а я — ккал(кг-град) = 4,1868 д ж / ( к г - г р а д ) . Т. г. п. 
варьирует в небольших пределах. См. Свойства термиче-
ск ие. 
Т Е П Л О П Р О В О Д Н О С Т Ь — процесс распространения теп
лоты от более нагретых элементов тела (г. п., м-ла) к менее 
нагретым, приводящий к выравниванию температур. Один 
из видов теплопередачи (наряду с конвективным и лучистым 
теплообменом), при котором тепловая энергия молекул 
передается без перемещения вещества. Основной закон 
Т. состоит в пропорциональности вектора плотности тепло
вого потока Q градиенту температуры г. Д л я изотропных тел 
Q = —X-grad t = —\(dt/dn}n, где X — коэф. Т., не зави
сящий от grad t, а dt/dn означает дифференцирование вдоль 
внешней нормали п к изотермической поверхности. Единицы 
измерения л: в СИ — вт/(м -град); техническая — ккал/(м • 
•ч -град) = 1,163 вт/(м -град). Часто используется обратная 

величина, называемая удельным тепловым сопротивлением. 
X г. п. и м-лов изменяется от 0,1 до 15 ккал/м -ч °С. См. 
Свойства термические. 
Т Е П Л О С О Д Е Р Ж А Н И Е — син. термина энтальпия. 
Т Е П Л О Т А Д И Ф Ф У З И И — син.: энергия активации. 
Т Е П Л О Т А К Р И С Т А Л Л И З А Ц И И — выделяемая вещест
вом при равновесном изотермическом переходе его из ж и д 
кого в твердое кристаллическое состояние. Численно равна 
теплоте плавления. Син. теплота отвердевания. 
Т Е П Л О Т А Р Е А К Ц И И — син.; термина эффект реакции 
тепловой. 
Т Е П Л О Т А С Г О Р А Н И Я — количество тепла, выделяюще
гося при полном сгорании весовой единицы исследуемого 
топлива. Выражается в кдж/кг, дж/г, кал/г, ккал/кг; в англ. 
системе мер — в единицах ВТИ (Brit ion Thermal U n i t — 
количество тепла в калориях, необходимое для нагревания 
1 англ. фунта воды на 1 ° Ф ) , выделяемых при сгорании 
1 фунта вещества. Ориентировочно может быть вычислена по 
элементарному составу, точнее определяется эксперимен
тально путем сжигания в калориметрической бомбе (ГОСТ 
147—64). Различают: 1) Т. с. «по бомбе» ( О б ) — полную 
экспериментально найденную величину; 2 ) высшую (Q„) — 
определяемую по Q<> за вычетом тепла, выделяемого за счет 
образования и растворения серной и азотной кислоты и теп
лоты неразложившихся карбонатов; 3 ) низшую (Он), рав
ную Т. с. высшей за вычетом теплоты конденсации образовав
шихся при сжигании паров воды. Результаты определений 
и расчетов выражают на рабочее топливо ( Q p ) , на аналити
ческую пробу ( О а ) , на влажную беззольную массу ( О в л , 6 е а з ) 
и на горючую массу ( О г ) . Син. калорийность топлива. 
Т Е П Л О Т А С М А Ч И В А Н И Я У Г Л Е Й — выделяющаяся за 
счет энергии адсорбции углями смачивающей их жидкости; 
строго коррелируется со значениями гигроскопической вла
ги и подобно последней является мерой внутренней поверх
ности углей. Наибольшей Т. с. у. обладают угли низкой сте
пени углефикации, причем в связи с их разнотипностью раз
брос значений ее д л я них также наибольший. Далее изме

нения Т. с. у. метам, ряда происходит по кривой с ми
нимумом в обл. спекающихся углей. 
Т Е П Л О Т В О Р Н А Я С П О С О Б Н О С Т Ь ( Т Е П Л О Т В О Р 
Н О С Т Ь ) — уст. син. термина теплота сгорания в приме
нении к горючим ископаемым. 
Т Е П Л О Т В О Р Н А Я С П О С О Б Н О С Т Ь У Г Л Е Й П О Л Е З 
Н А Я — уст. син. термина теплота сгорания. 
Т Е Р А Л И Т — яснокристаллическая п. из гр. щелочных габ
бро, состоящая из Л а б р а д о р а , нефелина (обычно 10—15% ) 
и титан-авгита (около 50% ), часто содер. натровый амфибол 
и биотит, иногда присутствуют анальцим, щелочной полевой 
шпат и оливин. 
Т Е Р А Т О Л О Г И Я — учение о врожденных уродствах или 
ненормальностях (аномалиях) как отдельных органов, так 
и целых организмов и причинах их происхождения. Т. иско
паемых организмов называется палеотератологией. 
Т Е Р Е К Т И Т — лейкократовый пантеллерит, содер. вкрап
ленники анортоклаза в мелкозернистой основной массе, 
состоящей существенно из полевого шпата. И з л . термин. 
Т Е Р Е М К О В И Т — м-л, A g 2 P b 7 S b 8 S 2 o . Ромб. Габ. игольча
тый д о волосовидного. Сп. по удлинению. Агр.: спутанново-
локн., вкрапленность и гнезда. Стально-серый. Микротв. 
83 ,3—154,8 кг /мм 2 . У д . в. 6 ,25 . В кварцевых жилах Ag-
Pb-Zn м-ния совместно с овихиитом. 
Т Е Р Л И Н Г У А И Т [по м-нию в Терлингуа, Техас] — м-л, 
2 H g O - H g 2 C l 2 . Мон. Габ. призм. , изометрический, толсто
таблитчатый. Сп. сов. по {101}. Агр.: корочки, порошк. 
Желтый д о зеленовато-желтого и коричневого. На свету ста
новится оливково-зеленым. Бл. алмазный. Тв. 2,5. У д . в. 
8 ,725. В з . окисл. H g м-ний с самородной H g и др . 
Т Е Р М О А Б Р А З И Я — разрушение берегов, сложенных 
мерзлыми (рыхлыми до промерзания) п., совместным воз
действием прибоя и протаивания г. п. за счет тепла воды 
и воздуха . Развита в обл. многолетней мерзлоты. 
Т Е Р М О А Н Т Р А Ц И Т — термически стойкий антрацит, 
получаемый путем прокаливания специальных сортов 
антрацита (ГОСТ 4794—49, 10943—64) в шахтных печах. 
Используется д л я литейного производства и производства 
электродов. Син. антрацит термический. 
Т Е Р М О Г Р А М М А — син. термина кривая термическая. 
Т Е Р М О Г Р А Ф И Я — син. термина^ анализ термический. 
Т Е Р М О Д И Н А М И Ч Е С К А Я В Е Р О Я Т Н О С Т Ь — см. 
Энтропия. 
Т Е Р М О И З О Г И П С А — в физике, линия, характеризующая 
зависимость м е ж д у физ . величинами при постоянной тем
пературе; в мерзлотоведении и географии, линия на карте 
или профиле, соединяющая места с одинаковыми темпера
турами почв и г. п. См. Термоизоплета. 
Т Е Р М О И З О П Л Е Т А — линия равной величины темпера
туры на графике, координатами которого служат 2 др . ве
личины, напр. , глубина (высота), время. Выражает зави
симость м е ж д у переменными величинами, как напр. , тем
пература почвы за какой-либо отрезок времени на той или 
иной глубине. 
Т Е Р М О К А Р С Т ( Т Е Р М И Ч Е С К И Й К А Р С Т ) — явление 
неравномерного проседания или провала почвы и подстилаю
щих ее дисперсных г. п. в результате вытаивания подзем
ного льда. В отличие от карста, развивающегося под влия
нием растворения и выщелачивания г. п. (известняков, гип
са, каменной соли) с последующими провалами почвы, Т. 
развивается под влиянием смены температуры г. п. с отри
цательной на положительную, вследствие чего вытаивает 
подземный лед , что ведет к просадке почвы. Величина форм 
Т. варьирует в больших пределах, от нескольких м до мно
гих десятков км в диаметре и от долей м до десятков м 
глубины. Развитие Т. происходит при повышении среднего
довой температуры воздуха или при увеличении амплитуды 
колебания температуры почвы, что в обоих случаях ведет 
к увеличению глубины протаивания грунта. Процесс Т. 
имеет большое теоретическое и естественноисторическое 
значение д л я выяснения совр. направления в развитии релье
фа, а также практическое значение, т. к. часто возникает 
под влиянием деятельности людей (после рубки леса, под 
пашней, при рытье канав, на участках лесных пожаров и 
д р . ) . Ф о р м ы проявления Т. многообразны: от мелких про-
садочных западин, провалов, участков до огромных по пло
щади впадин, котловин, нередко заполненных водами озер, 
развитых на обширных равнинных территориях (см. Алое). 
Преимущественно Т. возникает, в обл. распространения мно- 309 
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голетнемерзлых п. , характеризующихся большими скопле
ниями подземного льда. 
Т Е Р М О К Л И Н — см. Слой скачка. 
Т Е Р М О К О М П Л Е К С О Г Р А М М А — совокупность кривых 
термических, одновременно зарегистрированных в течение 
одного эксперимента. 
Т Е Р М О М Е Т Р В О Д Н Ы Й — для определения температу
ры воды; различаются «ленивые», максимальные, электри
ческие. 
Т Е Р М О М Е Т Р Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — минер, образования, 
позволяющие судить о температуре природного процесса 
минералообразования. Д л я этого используются: полиморф
ные превращения того или иного вещества при нагревании; 
изменения кристаллических ограничений какого-либо м-ла 
с изменением температур его кристаллизации; изучение 
включений в м-лах. Судить о температуре по полиморфным 
превращениям позволяет кремнекислота, которая при тем
пературе ниже 575 °С при давлении 1 атм в гидротерм, 
жилах кристаллизуется в виде низкотемпературного триг. 
кварца, образующего длинновытянутые к-лы, а при более 
высоких температурах образуется высокотемпературный 
гекс. кварц (кварц большинства магм. п . ) . В качестве Т. г. 
пользуются также превращением изотропного лейцита в 
слабо двупреломляющую его м о д и ф . с характерной двойни
ковой решеткой (при t 625 °С); переходом обыкновенной 
роговой обманки в базальтическую (720 °С) и ее диссоциа
цией с образованием опацйта (1050 °С); переходом цинко
вой обманки в вюртцит (1020 ° С — чистый; 880 °С — с 
содер. 27% FeS); переходом кальцита в арагонит (при 
29 °С) . Определение температуры процессов по полиморф
ным переходам не дает вполне точных результатов, так 
как температура при этих процессах меняется в зависимости 
от давления и примесей. Резко меняет внешний облик 
к-лов с изменением температуры кальцит. Наиболее вы
сокотемпературные разнов. кальцита тонкопластинчатые 
(комбинации тупого ромбоэдра и пинакоида) образуются 
при t 450—500 °С; к-лы в форме основного ромбоэдра 
кристаллизуются при температуре около 300 °С, скалено-
эдрические разнов. образуются при г 150—200 °С, а к-лы 
в виде призм и ромбоэдра — при температуре около 100 °С. 
При более низких температурах образуются более сложные 
изометрические к-лы кальцита, богатые гранями. Хорошим 
Т. г. являются газообразные и жидкие включения в к-лах. 
Процесс кристаллизации м-лов обычно идет из однородных 
растворов, при этом какая-то часть последних может быть 
захвачена растущим к-лом. При дальнейшем охлаждении 
из этого захваченного к-лом раствора может выделиться 
газовая фаза или твердый к-л иного растворенного вещест
ва. Нагревая повторно к-л с включением можно по исчезно
вению газового пузырька или кристаллика делать заключе
ние о приблизительной температуре кристаллизации данно
го м-ла (Ермаков, 1949), Н. А. Афоничев. 
Т Е Р М О Н А Т Р И Т [notron — с о д а ] — м-л, N a 2 C 0 3 - Н 2 0 . 
Ромб . К-лы искусственные тонкопластинчатые, таблитчатые, 
вытянутые. Сп. несов. Агр.: корочки, выцветы. Бесцветный 
д о желтоватого. Бл . стеклянный. Тв. 1—1,5. У д . в. 2,26. 
Растворим в воде. В соляных и содовых озерах. 
Т Е Р М О С О П Р О Т И В Л Е Н И Е — см. Стойкость углей тер
мическая. 
Т Е Р М О Ф И Л И Я — способность живых организмов разви
ваться при повышенных температурах среды. 
Т Е Р М Ы — с и н . термина вода термальная. 
Т Е Р Н Е Б О М И Т [по ф а м . Тёрнебом] — м-л, (Се, La, 
A l ) 3 [ O H | ( S i O , ( ) ] 3 . Г е к с , мон. (?) . Агр.: мелкозернистые. 
Оливково-зеленый. Тв. 4 ,5 . У д . в. 4 ,9 . С церитом, ортитом 
и бритолитом в щелочных пегматитах и скарнах. 
Т Е Р Н О В С К И Т — м-л, щелочной амфибол, близкий магне-
зиорибекиту. И з л . термин. 
Т Е Р Р А А Н Т И К Л И Н А Л Ь [terra — земля, с у ш а ] — разде
ляющее террасинклинали поднятие фундамента, лишенное 
осадков. 
Т Е Р Р А - Р О С С А [итал. terra rossa — красная з е м л я ] — 
красноцветные глинистые железистые образования, залегаю
щие на карбонатных п. Продукт гипергенеза нерастворимого 
остатка известняков и привносимой ветром пыли в условиях 
совр. засушливого тропического и субтропического климата. 
Распространены в прибрежных р-нах Средиземного моря, 
В. Африке и д р . р-нах. 
Т Е Р Р А С А [франц . terrasse, лат. terra — з е м л я ] — выров-

0 ненная площадка на склоне, обязанная своим происхожде

нием как действию проточной воды, так и волновой работе 
водоемов, на фоне непрерывно (равномерно или неравно
мерно) действующего тект. поднятия, а также клима
тических колебаний и эвстатических перемещений уровня 
басе. Различают Т. речные, морские, озерные. Так как 
первоначально Т. формируется на дне долины или на дне 
водоемов, то она является частью отрицательной формы 
(долины, впадины) предшествующего цикла развития, поэто
му составными элементами ее будут: площадка, склон, 
ограничивающий ее сверху, тыловой шов (закраина), разде
ляющий их, бровка в верхней части склона. Врезом ее и на
чался цикл формирования долины, остатком которой 
является терраса. Т. о., все указанные элементы Т. явля
ются одновозрастными (Шульц, 1940). Есть и д р . толкование 
Т. как положительной формы, при которой одни ее элемен
ты имеют возраст, соответствующий времени формирова
ния дна долины, частью которого она является (тыловой 
шов и площадка) , а др . элементы — бровка, проходящая по 
внешнему краю площадки, и склон (уступ) , ограничивающий 
площадку снизу, являются у ж е более молодыми, принад
лежат др . (обычно нескольким) эрозионным циклам, 
так как Т. могла размываться в разное время и нижний 
склон может принадлежать любой, более молодой Т. В 
таком случае одна и та ж е граница может являться для 
нижней Т. тыловым швом, д л я верхней — подошвой. 
По сложению различаются Т. эрозионные, если аккумуляция 
на дне долины или водоема была небольшой, преобладал 
размыв (см. Терраса скульптурная); цокольная, или сме
шанная, когда последующий размыв (врез) оказался более 
значительным, чем аккумуляция и во врезе обнажилась 
как подошва аллювия, так и подстилающие коренные п.; 
аккумулятивные, когда последующий врез оказался мень
ше предыдущей аккумуляции. Существуют разногласия и 
в объяснении ведущей причины образования Т.: согласно 
одним исследователям, причина либо тект. движения, либо 
эветатические колебания ур . м. , и в том и др . случае это 
процесс прерывистый; согласно д р . , возникновение Т. обус
ловлено периодическими изменениями климата (см. Коле
бания климатические), что вызывает усиление или ослаб
ление эрозии и аккумуляции, и, следовательно, приводит 
то к врезу, то к его задержке, причем по всей реке сразу (не
посредственная эрозия), при непрерывно происходящих тект. 
движениях, периодичность которых охватывает, по-видимо
му, более крупные промежутки времени. Счет Т. произво
дится снизу, поэтому чем древнее Т. , тем она выше и тем 
больший порядковый номер имеет. Высота Т. определяется 
превышением ее над урезом воды (у морских и озерных — 
тылового шва, у речных — средней части площадки) . 
Термин Т. применяется не только к формам водного проис
хождения , часто выделяют Т. гольцовые, денудационные, 
структурные, нагорные, оползневые, солифлюкционные и 
д р . 3. А. Сваричевская. 
Т Е Р Р А С А А Б Р А З И О Н Н А Я ( В О Л Н О П Р И Б О Й Н А Я ) — 
пологая волноприбойная площадка, приподнятая над ур . м. 
или озера, ограниченная со стороны последних активным 
или отмершим клифом. Является бывшим бенчем (абра
зионной платформой) , совр. гипсометрическое положение 
которого связано с тект. поднятием или эветатической ре
грессией басе. 
Т Е Р Р А С А А К К У М У Л Я Т И В Н А Я — сложенная отл. одно
го цикла аккумуляции на глубину, большую, чем последую
щий врез. При наличии аллювиальных п. нескольких циклов 
аккумуляции, в отл. которых врезан нижний уступ террасы, 
она будет смешанной (цокольной). Т. а. может быть речной 
(сложенная аллювием, т. е. аллювиальная), морской или 
озерной (сложенная морскими или озерными отл.) , камовой 
(сложенная озерно-ледниковыми отл.) . 
Т Е Р Р А С А А Л Л Ю В И А Л Ь Н А Я — терраса, сложенная 
аллювиальными отл. См.: Терраса, Классификация реч
ных террас. 
Т Е Р Р А С А Б О Р О В А Я — I I и более высокие надпойменные 
террасы в том случае, если они сложены песком и поросли 
сосновым бором. Противопоставляются пойме, обычно явля
ющейся луговой террасой и I надпойменной, поросшей лист
венными лесами. 
Т Е Р Р А С А В Л О Ж Е Н Н А Я — аккумулятивная терраса, 
аллювий которой вложен в аллювий более древних террас, 
ср . Терраса наложенная. 
Т Е Р Р А С А В О Л Н О П Р И Б О Й Н А Я — син. термина терра
са абразионная. 
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Т Е Р Р А С А Г О Л Ь Ц О В А Я — син. термина терраса нагор
ная. 
Т Е Р Р А С А Д Е Н У Д А Ц И О Н Н А Я — син. термина карниз 
структурный. 
Т Е Р Р А С А З А Л И В Н А Я — син. термина пойма. 
Т Е Р Р А С А К А М О В А Я — обширная поверхность развития 
песчаных слоистых озерно-ледниковых осадков. Обладает 
своеобразным рельефом. Тыльная сторона террасы, присло
ненная обычно к моренной возвышенности, имеет плоскую 
поверхность с редкими котловинами — золлями. Внешний 
край Т. к. обладает характерным холмистым куполовидным 
рельефом с западинами и ложбинообразными понижения
ми, переходящими за пределами ее в эрозионные долины. 
Камовые холмы окружающей поверхности никогда не воз
вышаются над уровнем поверхности Т. к. Иногда бровка 
ее очень крутая и четко выражена; в таких случаях она 
представляет склон ледникового контакта. См. Камы. 
Т Е Р Р А С А Л У Г О В А Я — син. термина пойма. 
Т Е Р Р А С А М О Р С К А Я — образующаяся на морском побе
режье вследствие тект. поднятия суши или эвстатического 
опускания у р . м. Представляет собой остатки абразионной 
(абразионная терраса) или аккумулятивной (аккумулятив
ная терраса ) поверхностей. Высота определяется относитель
ным превышением шва тылового над совр. ур . м. (иногда 
используется абс. высота). 
Т Е Р Р А С А М О Р С К А Я С О В Р Е М Е Н Н А Я — невысоко 
приподнятая аккумулятивная терраса, формирующаяся 
при совр. ур . м. Образуется при резком повороте береговых 
линий в сторону моря, вызывающего торможение потока 
береговых наносов или ж е в результате интенсивной акку
муляции, когда действие прибойного потока не затрагивает 
ранее аккумулированные пляжевые отл. Различают Т. м. 
с. донного питания, преимущественно формирующуюся под 
действием поперечного перемещения наносов, Т . м. с. 
вдольберегового питания, сложенную материалом, прине
сенным вдольбереговыми потоками наносов. 
Т Е Р Р А С А Н А Г О Р Н А Я — ступенчатые формы рельефа, 
характерные для гольцовой зоны. Представляют собой 
площадки, ограниченные крутыми уступами высотой от 
1—3 до нескольких десятков м. Образуются на горных скло
нах, сложенных твердыми п., выше границы лесной расти
тельности, в зоне гольцового выветривания и в полярных 
обл. Площадки Т. н. размером от нескольких м д о несколь
ких км обладают слабым наклоном и покрыты глыбами, 
щебнем и мелкоземом. Образование Т. н. обусловлено 
отступанием морозного забоя у подножия уступа, мороз
ным выветриванием, интенсивно протекающим у подножия 
уступа, где находится морозный забой, вследствие чего 
происходит отступание уступа, и процессами солифлюкции, 
выравнивающими площадки. Генезис Т. н. часто определяет
ся как морозно-солифлюкционный, а в более широком смыс
ле как денудационный. Т. н. распространены в горных 
и полярных обл., где развита мерзлота, особенно на поляр
ном Урале, В. Сибири, Аляске и др . Син.: терраса гольцовая. 
Т Е Р Р А С А Н А Д П О Й М Е Н Н А Я — расположенная выше 
поймы. Счет Т. н. ведется снизу вверх, начиная с I надпой
менной (надлуговой) террасы. См. Терраса. 
Т Е Р Р А С А Н А Л О Ж Е Н Н А Я — вырезанная в ранее отло
женном аллювии. Образуется вследствие понижения ба
зиса эрозии, которому предшествовало его повышение и 
выполнение аллювием долины. 
Т Е Р Р А С А О З Е Р Н А Я — распространенная по берегам 
озер. Представляет собой площадь, выровненную прибоем 
(абразией и аккумуляцией) в то время, когда озеро имело 
более высокий уровень. Поверхность Т. о. обычно слегка 
поката к озерной впадине; высота ее определяется превы
шением шва тылового над уровнем озера. 
Т Е Р Р А С А О П О Л З Н Е В А Я — б о л е е или менее ровная или 
бугристая площадка, образующаяся на склоне в результате 
оползания т. п., нередко наклонная в сторону ненарушенной 
части склона. 
Т Е Р Р А С А П О Г Р Е Б Е Н Н А Я — не выраженная в совр. 
рельефе, погребенная под толщей осад, или вулканогенных 
п.; в этом случае более древняя терраса окажется внизу, а 
молодая наверху. 
Т Е Р Р А С А П О Д В О Д Н А Я — горизонтальная или слабо 
наклонная площадка, созданная экзогенными рельефообра-
зующими процессами, ограниченная с внешней стороны 
сравнительно резким перегибом поверхности дна — бров
кой террасы. Различают Т. п. абразионные, оползневые, 

эрозионные, затопленные субаэральные (денудационные, 
ледниковые, озерные, речные и д р . ) , а по строению выра
ботанные, аккумулятивные и смешанные. 
Т Е Р Р А С А П О Д В О Д Н А Я А Б Р А З И О Н Н А Я — син. тер
мина бенч. 
Т Е Р Р А С А П О Й М Е Н Н А Я — см. Пойма (пойменная тер
раса). 
Т Е Р Р А С А П О Л И Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — 1. Являющаяся на 
разных участках абразионной или эрозионной, смешанной 
(цокольной) и аккумулятивной, но принадлежащая одному 
и тому ж е циклу (эрозии и аккумуляции) . 2 . По Шапю 
(Chaput, 1924), наклонная терраса, образованная за счет 
слияния многочисленных разновозрастных террасовых сту
пеней, но принадлежащих одному и тому ж е эрозионному 
циклу. 
Т Е Р Р А С А П Р И С Л О Н Е Н Н А Я — а к к у м у л я т и в н а я терра
са, прислоненная к коренным склонам или к более древним 
террасам. И з л . термин. 
Т Е Р Р А С А Р Е Ч Н А Я — образованная деятельностью реки: 
размывающей (эрозионная) и аккумулирующей (аккумуля
тивная). Высота ее определяется превышением средней 
части площадки, не нарушенной делювиальными шлейфами 
(у тылового шва) или плоскостным смывом (внешний край) 
над урезом реки. 
Т Е Р Р А С А С К У Л Ь П Т У Р Н А Я — выработанная (вырезан
ная) в любых г. п. (коренных или породах предшествовав
шей стадии аккумуляции) . Иногда почти не имеет собствен
ного покрова отложений или мощн. его незначительная. 
При увеличении мощн. отложений Т. с. переходит в терра
су смешанную (или цокольную). Различают Т. с. эрозион
ную, выработанную рекой, и абразионную, выработанную 
волноприбойной деятельностью моря или озера. 
Т Е Р Р А С А С М Е Ш А Н Н А Я — характеризующаяся двух
ярусным строением склона, расположенного ниже площадки 
террасы. Верхний ярус образован отл. того ж е генезиса, как 
и терраса (речными, озерными, морскими), нижний — 
представлен цоколем из коренных пород или того ж е гене
зиса, как и терраса, но более древних. Син.: терраса цоколь
ная. 
Т Е Р Р А С А С О Л И Ф Л Ю К Ц И О Н Н А Я — натечные образо
вания грунта, развивающиеся под влиянием солифлюкции, 
площадью до нескольких сот м 2 , ограниченные уступом от 
0,5 до 5—6 м. В плане имеет дугообразные очертания. С м . 
Терраса нагорная. 
Т Е Р Р А С А ( С Т У П Е Н Ь ) С Т Р У К Т У Р Н А Я — участок гори
зонтального или близкого к нему залегания слоев на фоне 
общего моноклинального падения. В геоморфологии близ
кое понятие — карниз структурный. 
Т Е Р Р А С А Т Р А В Е Р Т И Н О В А Я — п р е д с т а в л я ю щ а я натеч
ные поверхности, растущие сверху вниз и сложенные 
травертином — кремнисто-известковым т у ф о м на месте 
выхода минер, источников. Террасированность травертина 
обусловлена понижением базиса эрозии минер, ручьев, из 
которых выпадает травертин. Встречаются также в виде 
микротеррас вокруг действующих гейзеров ( Н . Зеландия) . 
В С С С Р известны в р-не Пятигорска, на Камчатке и в др . 
р-нах. 
Т Е Р Р А С А Ф Л Ю В И О Г Л Я Ц И А Л Ь Н А Я — в горных доли
нах — террасовая поверхность, начинающаяся непосредст
венно от внешнего края морен конечных; в условиях оледе
нения равнин — то же , что зандры долинные. Образуется 
при накоплении флювиогляциальных песков и галечников, 
отложенных водными потоками при таянии ледника. Отли
чается от террасы аллювиальной наличием глинистой 
пленки на обломочном материале. В горах Т. ф . сложены 
валунно-галечными отл., на равнинах — преимущественно 
песчаными. 
Т Е Р Р А С А Ц И К Л О В А Я — возникшая в условиях пониже
ния базиса эрозии абс. (снижение уровня б а с е , куда впа
дает река) или относительного (тект. поднятие верховьев), 
а также резко возросшей эрозии (увлажнение климата), 
что вызывает выработку продольного профиля на новом 
уровне. Т. ц. прослеживается на протяжении почти всей 
долины. См. Классификация речных террас, Цикл эро
зионный. 
Т Е Р Р А С А Ц О К О Л Ь Н А Я — син. термина терраса смешан
ная. 
Т Е Р Р А С А Э Р О З И О Н Н А Я — см. Терраса скульптурная. 
Т Е Р Р А С И Н К Л И Н А Л Ь — континентальная впадина, 311 
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выполненная мощными осад, и вулканогенными складчаты
ми толщами (Косыгин, Лучицкий, 1961). 
Т Е Р Р А С Ы С Р Е Д И З Е М Н О М О Р С К И Е — см. Средизем
номорские террасы. 
Т Е Р Ч И Т [по фам. Терч] — м-л, С а 3 ( Н 2 0 ) 1 з [ В 4 О б ( О Н ) з ] 2 . 
Мон. Габ. волокн. Белый. Бл. шелковистый. Слабо раство
рим в горячей воде и легко в сильно разбавленной кислоте. 
Т Е С Н И Н А — г л у б о к а я узкая долина с отвесными, часто 
нависшими склонами, порожистым руслом, занимающим 
все дно долины. Обычно свойственна только участкам доли
ны, при пересечении ею более плотных, устойчивых п., напр. 
базальтов или рифовых известняков, включенных в менее 
твердые п. См. Классификация долин. Син.: клямм. 
Т Е Т А Р Т О Э Д Р — син. термина пентагон-тритетраэдр. 
Т Е Т А Р Т О Э Д Р И Я [хетартос, (тетартос) — четверть; ЁЬра 
(гэдра) — грань] — понятие, объединявшее в старой кри
сталлографической классификации виды симметрии, общие 
формы которых имеют четвертую часть числа граней общей 
формы д л я голоэдрии соответствующей синг. Напр. , в тетр. 
синг. тетрагонально-пирамидальный вид симметрии соот
ветствует тетартоэдрии, а дитетрагонально-дипирамидаль-
ный — голоэдрии. 
Т Е Т Р А Г Е К С А Э Д Р (тетра (тетра) — в начале сложных 
слов — четыре] — замкнутый двадцатичетырехгранник, 
представляющий собой как бы куб. , на каждой грани кото
рого расположена пирамидка из 4 равнобедренных треуголь
ников. См. Формы кристаллов простые высшей (кубиче
ской) сингоний. Син.: куб. пирамидальный. 
Т Е Т Р А Г О Н - Т Р И О К Т А Э Д Р — замкнутый двадцатичеты
рехгранник, представляющий собой как бы октаэдр, каждая 
грань которого покрыта 3 четырехугольниками. См. Формы 
кристаллов простые высшей (кубической) сингоний, 
Трапецоэдр. 
Т Е Т Р А Г О Н - Т Р И Т Е Т Р А Э Д Р — замкнутый двенадцати
гранник, представляющий собой как бы тетраэдр, каждая 
грань которого покрыта 3 треугольниками. См. Формы 
кристаллов простые высшей (кубической) сингоний. 
Т Е Т Р А Д И М И Т — м-л, B i 2 T e 2 S . Триг. Габ. ромбоэдриче
ский; на гранях ромбоэдра горизонтальная штриховка. 
Обычны четверники с плоскостью срастания {0118} или 
(0115) . Сп. сов. Агр. листоватые, зернистые. Пластинки 
гибкие, но не эластичные. Светлый стально-серый. Бл. ме
тал. Тв. 1,5—2. У д . в. 7 ,3 . И з теллуридов наиболее распро
страненный м-л. Гидротерм, и контактово-метасоматиче-
ский. В кварцевых жилах с самородным Аи, теллуридами, 
пиритом, халькопиритом и галенитом. Син.: теллуристый 
висмут и д р . 
Т Е Т Р А Д Ы — 1 . Термин, введенный Страховым, д л я бик-
лиматической гр. накоплений ф о с ф о р а — СаСОз — 
— M g C 0 3 — S i 0 2 . 2. В палинологии, споры или пыльце
вые зерна, соединенные в материнской клетке по четыре. 
Т Е Т Р А К А Л Ь С Й Л И Т — м-л, полиморфная гекс. м о д и ф . 
кальсилита. Искусственный; содер . в твердом растворе 
д о 25 вес. % N a [ A l S i 0 4 ] . 
Т Е Т Р А К О Р А Л Л Ь | — изл. син.: кораллы четырехлучевые. 
Т Е Т Р А Ф Е Р Р И Б И О Т И Т — м-л, разнов. биотита, содер. 
р е + з в тетраэдрической координации. Характеризуется 
обратной схемой абсорбции: Np > Ng. Син.: монрепит. 
Т Е Т Р А Ф Е Р Р И Ф Л О Г О П И Т — м-л, разнов. флогопита, 
содер. F e + i l в тетраэдрической координации. Характеризу
ется обратной схемой абсорбции: Np > Ng. В г. п. щелочно-
ультраосновного массива и карбонатитах. 
Т Е Т Р А Ф И Л И Н — м-л, разнов. трифилита, содер. 1,7% 
M g O . 
Т Е Т Р А Э Д Р — син. термина тетраэдр кубический. 
Т Е Т Р А Э Д Р И З О Л И Р О В А Н Н Ы Й — простейший струк
турный мотив сочленения кремнекислородных тетраэдров 
в силикатах. Комплексный анион в виде Т. и. [ S i O J 4 - удер
живается в структуре с помощью катионов (форстерит, цир
кон, гранат) или представлен гр. [ S i 2 0 7 ] 6 ~ , состоящей из 
2 связанных д р у г с другом кремнекислородных тетраэдров 
с одной общей вершиной (тортвейтит, куспидин, ильваит). 
Т Е Т Р А Э Д Р К Р Е М Н Е К И С Л О Р О Д Н Ы Й — гр. [ S i 0 4 ] 4 - , 
состоящая из одного иона S i 4 + , находящегося в окружении 
4 ионов 0 ~ 2 , располагающихся в углах по тетраэдру вокруг 
него. Расстояние м е ж д у Si — О составляет 1,6 А . Является 
основной структурной единицей силикатов. 
Т Е Т Р А Э Д Р К У Б И Ч Е С К И Й — простая форма в куб . синг. 
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правильных треугольников. Син.: тетраэдр, тетраэдр пра
вильный . 
Т Е Т Р А Э Д Р П И Р А М И Д А Л Ь Н Ы Й — син. термина три-
гон-тритетраэдр. 
Т Е Т Р А Э Д Р П И Р А М И Д А Л Ь Н Ы Й П Р Е Л О М Л Е Н Н Ы Й — 
син. термина гексатетраэдр 
Т Е Т Р А Э Д Р П Р А В И Л Ь Н Ы Й — с и н . термина тетраэдр 
кубический. 
Т Е Т Р А Э Д Р Р О М Б И Ч Е С К И Й — з а м к н у т ы й четырехгран
ник с гранями в виде разносторонних треугольников. Син
гония ромб. Различают левые и правые ромб, тетраэдры, 
представляющие энантиморфные формы. См. Формы кри
сталлов простые низших сингоний. Син.: бисфеноид ром
бический. 
Т Е Т Р А Э Д Р Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь Н Ы Й — замкнутый четырех
гранник с гранями в виде равнобедренных треугольников. 
Тетр. синг. См. Формы кристаллов простые средних син
гоний. Син.: бисфеноид квадратный. 
Т Е Т Р А Э Д Р И Т [по форме к-лов] — м-л, C u , 2 S b 4 S 1 3 , гр. 
блеклых р у д . Разнов.: Ag-содер . — фрейбергит, серебря
ная блеклая руда; H g - с о д е р . — швацит, аптонит, ртутная 
блеклая руда; Zn-содер .— зандбергерит, цинковая блеклая 
руда; Fe-содер .— ферротетраэдрит, коппит; N i - содер .— 
фригидит, никелевая блеклая руда; Те-содер.— голдфилдит; 
Pb-содер .— малиновскит, частично фурнетит; Bi- , Со- и 
Sn-содер. 
Т Е Ф Р А [тёфра (тефра) — пепел] — слово, встречающееся 
у ж е у Аристотеля д л я обозначения вулк. пепла. В совр. лит. 
применяется д л я обозн. выбросов всего рыхлого вулк. мате
риала при эксплозиях. Тораринсон (Thorarinsson, 1954) 
выделяет автигенную, пирокластическую и аллогенную Т. 
Син.: материал вулканокластический. 
Т Е Ф Р И Т — э ф ф у з и в н а я п. тералитового типа, содер. как в 
основной массе, так и среди порфировых выделений основ
ной плагиоклаз, нефелин, лейцит, пироксен (авгит) и иногда 
биотит, амфибол, гаюин и магнетит. Основная масса тонко
зернистая, полустекловатая. Выделяют нефелиновые 
и лейцитовые Т. в зависимости от того, какой из фельдшпа-
тидов преобладает. При наличии оливина г. п. переходит 
в базанит. 
Т Е Ф Р О И Д Ы — г. п., возникшие из окатанного нелитифи-
цированного пирокластического материала (Хворова, Сибир-
кина, 1968) . 
Т Е Ф Р О И Т [тёфрос, (тефрос) — пепельная окраска] — 
м-л, M n 2 [ S i O < ] . Изоструктурен с оливином. Полная смеси
мость в изоморфной серии фаялит — тефроит. Всегда содер. 
немного F e 2 + ; иногда Мп замещается Zn, Mg, Са. Дв. 
по {011} редки. Сп. ср. по {010}. В м-ниях Мп, скарнах. Раз -
нов, пикротефроит. 
Т Е Ф Р О Х Р О Н О Л О Г И Я (Thorarinsson, 1954) — раздел . 
вулканологии, изучающий историю отложения вулк. выбро
сов, устанавливающий идентичность слоев пепла, принад
лежность его определенным вулканам. Для датировки слоев 
пепла используются археологические находки, спорово-
пыльцевой и радиохронологический методы. Т. успешно 
применялась при изучении океанических и морских осадков. 
Т Е Х Н И К А Р А З В Е Д К И — 1 . Технические средства, при
меняемые при разведке м-ний полезных ископаемых — 
буровые станки и агр., шурфо-проходческие агр., канавоко
патели, погрузочные машины, насосы, моторы и т. д . — 
необходимые для проходки разведочных горных выработок 
и скважин; 2. Технические приемы производства, из комплек
са которых слагаются поисковые и разведочные работы,— 
бурение, проходка горных выработок, опробование и разно
образные геофиз. и геохим. методы поисков и разведки, 
геол. съемки разл. масштабов, топогеодезические и др . ра
боты. 

Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й Д О К Л А Д (ТЭД) — 
геолого-экономическая характеристика и оценка м-нпя. 
Составляется геол. организациями совместно с проектными 
институтами после предварительной разведки и направляет
ся д л я утверждения в Госплан С С С Р и Г К З при Совете 
Министров С С С Р . Материалы оценок м-ний, заключенных в 
Т Э Д , являются основой д л я многолетнего перспективного 
планирования развития горнорудной и связанных с ней др . 
отраслей промышленности. Положительная оценка м-ния 
и утверждение Т Э Д а служат основанием для выделения 
ассигнований на детальную разведку, а нередко и на разра
ботку проектного задания будущего горнорудного предприя
тия. 
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Т Е Х Н О Г Е Н Е З — совокупность геоморфологических про
цессов, вызванных производственной деятельностью че
ловека. Влияние человека на естественное развитие геомор
фологических процессов может быть прямым (изменение за
легания г. п., их транспортировка, отложение, переработка, 
образование насыпных и скульптурных форм и т. д . ) и кос
венным (человек является причиной изменения скорости 
имевших место геоморфологических процессов или появления 
новых процессов). По направленности деятельность человека 
подразделяется на сельскохозяйственную, эксплуатацию 
м-ний полезных ископаемых, возведение разл. сооружений, 
оборонную и пр. Син. антропогенез; хотя некоторые иссле
дователи полагают, что антропогенез в геоморфологии — это 
изменение рельефа в результате лишь жизнедеятельности 
человека как биологический особи. См. Рельеф техноген
ный (антропогенный). 
Т Е Ч Е Н И Е П О С Л О Й Н О Е — перемещение вещества слоев 
под действием тект. или гравитационных сил. 
Т Е Ч Е Н И Я Д О Н Н Ы Е — течения в придонном слое воды, 
вызывающие перемещение осадков и непосредственно воз
действующие на дно. Их возникновение связано с разд . при
чинами. П о д влиянием донных течений в осадках форми
руются косослойчатые текстуры, асимметричные знаки 
ряби, гиероглифы (механоглифы), определяется ориенти
ровка зерен м-лов, составляющих г. п. и ориентировка 
включений, чаще всего орг. происхождения (граптолиты, 
белемниты и др . ) . О направлении донных течений можно 
судить также по падению гранулометрического уровня осад
ков и обеднению минер, асе. Причины Т. д . различны. 
На мелководьях это могут быть дрейфовые, волновые, ста
ционарные, приливные и др . течения. На больших глуби
нах достигают дна в основном приливные течения. Т. д . 
имеют значительные скорости на краю шельфа, над верши
нами подводных возвышенностей, а особенно в проливах, 
где даже на глубинах в сотни и тысячи м могут взмучивать 
осадки, размывать дно, образовывать знаки ряби или пре
пятствовать осаждению взвеси. 
Т Е Ч Е Н И Я К О М П Е Н С А Ц И О Н Н Ы Е — возникающие в 
результате оттока воды из какой-то части басе. Механизм, 
служащий для восстановления уровня Мирового океана. 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е — поступательное перемещение 
водных масс в Мировом океане. Подразделяются на волно
вые, дрейфовые, приливные и т. д . ; по положению в толще 
океана — на поверхностные, глубинные, придонные; по 
температуре переносимых водных масс — на теплые и хо
лодные; по изменчивости во времени — на периодические и 
непериодические, на стационарные и временные. Совер
шают большую геол. работу: переносят осад, материал, ока
зывают влияние на биогенное осадкообразование, в некото
рых случаях непосредственно воздействуют на дно взмучи
вая осадки, эродируя дно, участвуя в подводном рельефо-
образовании и береговых процессах. 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е В О Л Н О В Ы Е — обусловленные 
волновым переносом. Имеют значительные скорости лишь 
на мелководье; в прибрежной зоне играют важную роль в 
процессах переноса и аккумуляции наносов. 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е Г Е О С Т Р О Ф И Ч Е С К И Е — см . 
Течения морские стационарные. 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е Г Л У Б И Н Н Ы Е — течения в глубин
ных слоях Мирового океана, которые не связаны непосред
ственно с силами, действующими на поверхность океана. 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е Д Р Е Й Ф О В Ы Е — вызванные вет
ром. Наблюдаются в поверхностном слое Мирового океана. 
Быстро затухают с глубиной, так что ниже 100 м их влиянием 
практически можно пренебречь. 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Е — течения 
в поверхностных слоях Мирового океана. Наиболее типич
ным примером их являются морские дрейфовые течения. 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е П Р И Л И В Н Ы Е — обусловленные 
движением приливных волн. Поскольку приливообразую-
щие силы действуют на всю массу воды, то они могут охва
тывать всю толщу вод. И х скорость у дна может достигать 
10—15 см/сек. 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Е — сохраняю
щие свои основные черты (положение, направление, ско
рость) в продолжение длительного времени. К ним относят 
крупнейшие системы течений Мирового океана (Гольфстрим, 
Куросио, Перуанское и др . ) . Развиты в верхних частях вод
ной толщи океана (до глубин 800—1000 м), скорость их дости
гает десятков м/сек. По температуре вод относительно 

температуры окружающих водных масс различают Т. м. с. 
холодные и теплые. Движение воды внутри них весьма слож
ное и не остается постоянным во времени. Переносят огром
ные массы воды, оказывают большое влияние на протекаю
щие природные процессы, в т. ч. на осадкообразование. 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е С У М М А Р Н Ы Е — реально наблю
даемые течения, представляющие собой с у м м у разл. типов 
течений (напр., дрейфовое + градиентное и т. п.) . 
Т Е Ч Е Н И Я М О Р С К И Е С У С П Е Н З И О Н Н Ы Е — см. 
Поток суспензионный. 
Т Е Ч Е Н И Я П О Д К О Р О В Ы Е — перемещения вещества в 
подкоровых частях Земли, происходящие, по мнению авто
ров некоторых геотект. гипотез, в результате физ . и хим. 
процессов, развивающихся в мантии и коре. Теоретически 
Т. п. могут быть 3 типов: конвекционные, гравитационные 
(компенсационные) и конвекционно-гравитационные. Неко
торые исследователи видят в Т. п. одну из причин или 
д а ж е главную причину тект. процессов, д р . — совсем отри
цают существование Т. п. В целом вопрос о Т. п. разработан 
еще недостаточно. См. Гипотеза подкоровых течений. 
Т Е Ч Е Н И Я П Р И Б Р Е Ж Н Ы Е — возникающие в береговой 
зоне в результате деформации волн, нагонов воды приливов 
и существующие в виде компенсационных сточных потоков. 
Различают донные противотечения, разрывные течения и 
вдольбереговые. 
Т Е Ч Е Н И Я Р А З Р Ы В Н Ы Е — компенсационные сточные 
течения, возникающие при определенной конфигурации 
береговой линии и рельефа дна в виде локализованных струй, 
прорывающихся сквозь прибой в сторону моря. Обладают 
достаточно большими скоростями и могут не только перено
сить обломочный материал из береговой зоны в открытое 
море, но и размывать коренное дно. 
Т Е Ш Е Н И Т [по обл. Тешен в Чехословакии] — анальцим-
содер. полнокристаллическая гипабиссальная и жильная 
меланократовая щелочная п. Состоит почти наполовину из 
фемических м-лов: пироксена (титан-авгита) и амфибола 
(баркевикита) и содер. в существенных количествах зональ
ный плагиоклаз и анальцим. Существуют разнов. пироксе-
новые и амфиболовые с преобладанием соответствующих 
м-лов. Чаще всего под Т. понимают и анальцимовый диабаз 
или анальцимовый долерит, являющийся гипабиссальным 
эквивалентом тералита. 
Т И В Е Р С К И Й ( Т И Р А С С К И Й ) «ЯРУС» [по назв. тивер
цы — древние обитатели долины р. Днестра] , Никифорова, 
Обут, 1963,— в. ярус силура; впоследствии оказалось, что 
соответствует и. жедину Арденно-Рёйнской обл. К употреб
лению не рекомендуется. 
Т И Г Р О В Ы Й ГЛАЗ — кварц с мелкими включениями воло-
локн. и чешуйчатых м-лов. Полосчатый, золотистый или тем
но-бурый с шелковистым отливом. 
Т И К С О Т Р О П И Я — способность (свойство)некоторых студ
ней и гелей (желатина, агар-агар, гидратокиси ж е л е з а ) при 
механическом воздействии (встряхивании, перемешивании) 
разжижаться и переходить в золи, которые в спокойном со
стоянии снова застудневают. Эти превращения обратимы 
и могут быть повторены с одним и тем ж е золем неограничен
ное количество раз. Явления Т. играют роль в процессах 
схватывания и отвердевания вяжущих веществ (цементов 
и др . ) . Широко распространена в плывунах на севере и 
С.-В. СССР. 
Т И Л А З И Т [ п о фам. Т и л а с ] — м-л, C a M g [ F | A s 0 4 ] . Мон. Габ. 
удлиненный. Сп. сов. по {101} . Агр.: субпараллельные сро
стки. Серый, фиолетово-серый. Бл. смоляной. Тв. 5. У д . в. 
3 ,77. Пьезоэлектричен. В марганцевых м-ниях с баритом, 
берцелиитом, гаусманитом и др . 
Т И Л Л Е И Т [по фам. Тиллей] — м-л, C a 3 [ ( C 0 3 ) 2 | S i O , ] . 
Изоструктурен со спёрритом. Мон. Дв. по {100}. Сп. сов. по 
{201}, несов. по {100} и {010} под углом 54°. Белый. Бл. стек
лянный. У д . в. 2,84. В термически измененных известняках 
с мервинитом, волластонитом, спёрритом. Редкий. 
Т И Л Л И Т [по фам. Т и л л ] — м-л, P b S n S 2 . Примеси Fe, Zn, 
P b частично замещаются Sn, образуя оловянные тиллиты — 
члены ряда Т .— герценбергит. Ромб . Габ. таблитчатый. Дв. 
наблюдались только п. м. Сп. сов. по {001}. Агр. листоватые. 
Светло-серый. Бл. метал. Тв. 2. У д . в. 6 ,36. В гидротерм. 
Ag-Sn и сульфидно-касситеритовых м-ниях малых глу
бин. 
Т И Л Л И Т Ы [англ. t i l l i t от t i l l — валунная глина] — д р е в 
ние морены, представляющие собой несортированные об
разования, подвергшиеся уплотнению, иногда метаморфизму. 313 
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Образованы мелкозернистой массой, в которую включены 
валуны разл. размеров и состава. Д л я Т. характерны отсут
ствие слоистости и наличие валунов с ледниковыми бороз
дами. Гранулометрические анализы их основной массы по
казывают большую или преобладающую роль фракции ме
нее 0,06 мм или д а ж е менее 0 ,03 мм, т. е. в целом основная 
масса Т. представляет собой «ледниковую муку» . В Т. при
сутствуют свежие зерна неустойчивых к выветриванию 
м-лов (Hamil ton , Krinsley, 1967). 
Т И М А Н Н И Т [по ф а м . Тиманн] — м-л, H g S e . К у б . Габ. 
тетраэдрический. Дв . по {111} . Агр. зернистые. Стально-се-
рый. Бл. метал. Непрозрачный. Тв. 2 ,5 . У д . в. 8,47. Очень 
редкий гидротерм, м-л., асе. с клаусталитом, умангитом 
и др . 
Т И М И С К А М И Н Г ( Т Е М И С К А М И Н Г ) , С Е Р И Я [по озе
ру Тимискаминг в Канаде ] — докембрийская толща ме-
таморфизованных граувакк и подчиненных им конгломера
тов с горизонтами вулканитов и железисто-кремнистых п. 
(джеспилитов), развитая в Ю . - В . Канаде. Залегает несо
гласно на серии Киватин и перекрывается также не
согласно протерозойскими отл. гурона. В гальке конгломе
ратов содер. субвулканические граниты, рвушие Киватин 
(радиометрический возраст 2 ,5—2,7 млрд . лет); сечется гра
нитами и гранодиоритами, радиометрический возраст кото
рых такой же, как у дотимискамингских. Согласно страти
графической схеме, принятой канадскими геологами, отно
сится к верхней части архея . 
Т И Н А К С И Т — м-л, N a K 2 C a 2 T i S i 7 K I 9 ( O H ) . Трикл. К-лы 
призм. Сп. сов. по {010}, несов. по {110} . Агр. радиальнолу
чистые. Светло-желтый. Бл. стеклянный. Тв. 6. У д . в. 2,8. 
В щелочных п. 
Т И Н Г У А И Т [по горам Тингуа в Бразилии] — щелочная 
жильная п., по составу соответствующая эгириновому 
нефелиновому сиениту и состоящая из полевого шпата,нефе
лина и значительного количества эгирина; иногда вместо эги-
рина присутствует щелочной амфибол и (или) слюда. Кроме 
собственно Т. , различают Т. биотитовый, лейцитовый, псев-
долейцитовый, содалитовый и анальцимовый. 
Т И Н З Е Н И Т [по местности Тинзен, Швейцария] — м-л, 
см AKCWHUTYI 
Т Й Н К А Л К О Н И Т — м-л, N a 2 ( H 2 0 ) 3 [ B 4 0 5 ( O H ) 4 ] . Триг. 
К-лы искусственные псевдокуб. Агр.: тонкозернистые, по
рошк. Бесцветный. Бл. стеклянный. У д . в. 1,88. На воздухе 
легко обезвоживается. В м-ниях боратов. 
Т И Н Т И Н А И Т [по руднику Тинтина, Юкон] — м-л, 
P b 5 S b 8 S , 7 . Ромб . Сурьмяный аналог кобеллита. Для м-лов 
с отношением Bi : Sb > 1 рекомендуют назв. кобел-
лит, а при Bi:Sb < 1 — Т. 
Т И Н Т И Н Н И Д Ы (T int innoidae) — микроскопические 
организмы (Infusoria, Ci l ia ta) , относимые к наннопланкто-
ну, величиной д о 100 ц, (редко до 200 и больше). Встречены 
в известняках и мергелях силура, карбона, титона и неокома 
провинции Тетис Европы, в С. Африке, Мексике, на Кубе, в 
сланцево-песчаных осадках альба, сеномана и эоцена бореа-
льной провинции США. Т. титона и неокома Тетиса явля
ются руководящими формами. Изучаются в шлифах . 
Поперечное сечение их всегда круглое, продольное — разно
образной формы (в виде кувшинчика, колокола и т. д . ) . 
Стенка кальцитовая, толщиной порядка нескольких ц. 
Обнаружены в осадках эвгеосинклинальных, миогеосин-
клинальных, парагеосинклинальных и окраинных морей. 
В С С С Р известны в титоне и неокоме Карпат, Предкарпат-
ского и Закарпатского прогибов, Крыма, юж. склона Б. Кав
каза, титоне юж. склона С . -З . Кавказа и неокоме Копетдага. 
Т И О А С Ф А Л Ь Т Ы [ T E I O V (тейон) — сера] — асфальты с 
высоким содер. серы. Образуются в условиях гипергенного 
преобразования высокосернистых нефтей (напр. , тринидад-
ский асфальт) . В существующих классификациях не выде
ляются в качестве особой гр. 
Т И О Б А К Т Е Р И И — син. термина бактерии тионовые. 
Т И О К Е Р И Т Ы — кериты с высоким содер. серы. Термин 
четкого классификационного значения не имеет. 
Т И О Р Е Т И Н И Т Ы — см. Смолы ископаемые. 
Т И О С О Л И — см. Сульфосоли. 
Т И О Э Л А Т Е Р И Т Ы — каучукоподобные по свойствам раз-
нов, битумов класса элатеритов, отличающиеся значитель
ным содер. орг. связанной серы. 
Т И П [тияое. (типос) — подобие, образ ] — 1. Одна из круп
ных систематических категорий в классификации животных, 
объединяющая организмы по сходству основного строения, 

напр. кишечнополостные, иглокожие и др . 2. В система
тике Т. называют также характерного представителя данной 
систематической категории, по которому эта категория 
была установлена. Различают, напр. , типичный экземпляр, 
вид, род, группу и т. д . 
Т И П В О Д Ы Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й , Сулин, 1 9 4 8 , — г р . при
родных вод, выделяемая по наличию ряда компонентов, 
отражающих специфику обстановки формирования природ
ных вод. Устанавливается по соотношению ряда коэф. 

Сулин выделяет 4 Т. в. г.: сульфатно-натровый ( ^ г ^ " > 1 
г Na - г CI . . г С1 - г Na 

< 1, < 0) , гидрокарбонатно-натро-r SO, " г Mg 
вый (соответственно > 1, > 1 и < 0), хлормагниевый ( < 1, 
< 0, < 1), хлоркальциевый ( < 1, < 0, > 1). Выделенные 
Сулиным типы вод по существу являются не генетически
ми, а хим. категориями, и были впервые определены 
Валяшко (1935) при систематизации хим. состава рассолов 
соляных озер. 
Т И П Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й — см. Генетический тип. 
Т И П К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й Г Е Н Е Т И 
Ч Е С К И Й — по Шанцеру, отл., образующиеся в резуль
тате проявления одной или нескольких динамически свое
образных форм денудации, транспортировки и аккумуля
ции продуктов разрушения г. п. Различают простые Т . к. 
о. г., возникающие в результате проявления одного процес
са (гравитационное обрушение склонов, склоновый смыв 
дождевыми и талыми снеговыми водами, работа рек, дея
тельность глетчерного льда, ветра и т. д . ) и сложные, обра
зующиеся под воздействием 2 или более процессов денуда
ции, транспортировки и накопления (гравитационное 
перемещение материала и склоновый смыв, работа рек 
и склоновый смыв, склоновый смыв и солифлюкция 
и т. д . ) . К простым относятся: коллювий, делювий, аллю
вий, морена, эоловые отл. и т. д . , к сложным — делювиаль-
но-коллювиальные, делювиально-аллювиальные, делю-
виально-солифлюкционные и др . типы отл. Диагностиче
скими признаками Т . к. о. г. являются в первую очередь 
закономерности чередования литологически разл. отл., 
их фациальные изменения и залегание, а также причинно-
следственные и пространственные связи с характерными 
процессами преобразования и формами рельефа. По Шан
церу (1966), генетические типы объединяются в парагене-
тические гр. и подгр. и парагенетические ряды. См. Пара-
генетические ряды континентальных отложений. 
Т И П К О Р В Ы В Е Т Р И В А Н И Я Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й — гр. кор 
выветривания, возникшая в определенной фациальной об-
становке: на расчлененных пенепленах жарких гумидных 
поясов; на заболоченных низинах в умеренном климате; 
на равнинах в жарком аридном климате и др . Каждый 
Т . к. в. ф . характеризуется своеобразным поведением эле
ментов: их миграционной способностью, стремлением к об
разованию специфических минер, асе. и соответственно 
накоплению в заключительной стадии формирования элю
вия определенных г. п., напр. , при горном типе выветри
вания и типе выветривания расчлененных пенепленов 
в условиях жаркого гумидного климата возникают латерит-
ные бокситы и железные руды; низинный тип выветрива
ния в тех ж е условиях характеризуется формированием 
обедненного каолинитового элювия; выветривание в засуш
ливых р-нах сопровождается накоплением гипса, кальцита, 
иногда кремнезема. См.: Силькрет, Калькреты, Гажа, 
Белоглазка. 
Т И П М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й , Lindgren, 
1913 ,— понятие, выражающее в самом общем виде геол. 
и физико-хим. условия формирования м-ния. Выделяются 
следующие Т . м. г.: магм., пегматитовый, послемагм., осад., 
метам, и т. д . (С. С. Смирнов, 1947) или, более узко, гисте-
ромагм., ликвационный, гидротерм., скарновый и т. д . 
(Магакьян, 1950). Обычно употребляют как понятие более 
широкое, чем понятие рудная формация (или семейство 
рудное), иногда — как близкое к нему. 
Т И П М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й , Магакьян, 
1950,— гр. м-ний в пределах одной рудной форм, (или 
семейства), выделяемая по преобладанию тех или иных 
характерных парагенетических асе. или по изменению коли
чественных соотношений отдельных ведущих м-лов, вхо
дящих в одну и ту ж е парагенетическую асе. 
Т И П М И Н Е Р А Л И З А Ц И И — о б щ и е металлогенические 
особенности крупных рудоносных площадей (металлогени-
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тип 
ческих поясов и провинций), выражающиеся в развитии 
м-ний характерных металлов (и м-лов) — главных, второ
степенных, спорадических, как их называл С. С. Смирнов 
(или ведущих, характерных и подчиненных, по Билибину) . 
Билибин применял это понятие д л я характеристики мине
рализации в пределах внешних и внутренних зон планетар
ных металлогенических поясов (им выделены восточно-
азиатский (дальневосточный), западноевропейский и ураль
ский Т. м . ) . Близкие понятия — облик металлогении, ме-
таллогенический фон. Наиболее употребительный син.: тип 
металлогении. 
Т И П М О Р С К И Х О Т Л О Ж Е Н И Й Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й — 
образования, возникшие в море в результате проявления 
какой-либо одной динамической формы аккумуляции (отл. 
прибойного потока, суспензионного течения, биогерм и 
т. д . ) или ее модиф. (отл. вдольбереговых, стоковых, дон
ных и др . течений). Согласно классификации генетических 
типов морских отложений, разработанной Фроловым (см. 
табл.), основной и практически наименьшей единицей яв
ляется генетический тип, несколько типов объединяются 
в свою очередь в генетические группы, а последние в ряды, 
или комплексы. В парагенетических асе. генетических 
типов закономерно сочетаются разнородные типы, нередко 

Генетический ряд 
(комплекс) 

Генетическая 
группа 

Генетический тип (отло
жения) 

Подводно-кол-
лювиальная 

Подводнообвальные 
Подводноосыпные 
Подводнооползневые 

Волновая Прибойного потока (прибой
ные) 

Участков волнения (собст
венно волновые) 

Накопления ал-
лотигенного и 
переотложен

ного материа
ла (отложения 
миграционного 

потока) 

Отложения 
течений 

Приливо-отливных течений 
(приливо-отливные) 

Речных выносов (подвод
ный аллювий) вдольбере
говых течений 

Стоковых течений 
Донных течений 
Суспензионных потоков 

(турбидиты) 

Отложения 
застойных 

вод 

Лагунные 
Западин и затишных участ

ков (западинные) 
Пелагические 

Подводноле-
довая (крио

генная) 

Подводные морены 
Айсберговые 
Припайные (отложения ль

да берегового припая) 

Подводновул-
каногенная 

Туфы 
Туффиты 
Отложения гидротерм 

Накопления се-
диментогенного 

(аутигенного) ма
териала 

Органогенная Отложения подводных лу
гов 

Биогермы (рифовые обра
зования) 

Банки ракущняковые 
Планктоногенные 

Накопления се-
диментогенного 

(аутигенного) ма
териала 

Хемогенно-се-
диментогенная 

Участков активной гидро
динамики 

Спокойных вод 

Накопления ос
таточного и пре
образованного 

материала 

Остаточных 
накоплений 

Каменистые развалы 
Горизонты конденсации 

Накопления ос
таточного и пре
образованного 

материала 
Подводноэлю-

виальная 
Ихнитолиты (горизонты 

ходов илоедов) — «твер
дый грунт* 

Подводная кора выветри
вания 

далеко отстоящие друг от друга в классификации, напр. , 
эоловые и волноприбойные — в отложениях аккумулятив
ного берега, турбидиты (отл. суспензионных потоков) и 
пелагические застойные — в отложениях флишевого трога 
и т. д . В. Т. Фролов. 
Т И П ( С Е Р И Я , РЯД) П О Р О Д А Т Л А Н Т И Ч Е С К И Й — 
серия щелочных магм. п. фойяито-тералитового ряда; пер
воначально были известны преимущественно в обл. , при
легающих к Атлантическому океану, откуда и произошло 
их назв. Некоторые петрографы указывают на связь этих 
пород с тект. структурами, возникшими в условиях растя
жения и радиальных движений в земной коре. 
Т И П ( С Е Р И Я , РЯД) П О Р О Д Б О Р Е А Л Ь Н Ы Й — син. 
термина породы (серия, ряд) арктического типа. 
Т И П П О Р О Д Л И Т О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й , Жемчужников, 
1955,— определяющий при фациальном анализе ту или 
иную конкретную фацию. Выявляется по комплексу пер
вичных генетических признаков, под которыми понимаются 
черты г. п., связанные с условиями накопления и форми
рования осадка (Ботвинкина, Жемчужников и д р . , 1956): 
структура, текстура, вещественный состав, аутигенные м-лы, 
величина окисного коэф. , орг. остатки, условия жизни 
и захоронения организмов, взаимоотношение с др . г. п. 
на площади и в пространстве и др . Одна и та ж е г. п. (напр., 
аргиллит, известняк) может образоваться за счет осадков, 
возникших в разл. частях водоема на разл. глубинах, и 
поэтому иметь разл. генетические особенности и соответст
венно относиться к разл. Т. п. л . , т. е. к разл. фациям. 
Гр. фаций (макрофациям Р у х и н а ) всегда соответствуют 
многочисленные Т. п. л . , но отдельные микрофации (эле
ментарные фации) обычно характеризуются одним Т. п. л . 
В угольно-литологической лит. (Давыдова, Гольдштейн, 
1947; Ботвинкина, Жемчужников и д р . , 1956 и д р . ) в ка
честве син. Т. п. л . используется также понятие генетиче
ский тип, соответствующее наиболее дробной генетической 
единице и не совпадающее с тем ж е термином, введенным 
первоначально Павловым (1888) для четвертичных отл. 
Во избежание смешений этих понятий употреблять термин 
генетический тип как син. термина литогенетический тип 
не следует. В. И. Марченко. 
Т И П ( С Е Р И Я , РЯД) П О Р О Д Т И Х О О К Е А Н С К И Й — 
щелочно-известковые магм. п. габбро-перидотитовой и гра-
нит-гранодиоритовой гр. , распространенные преимущест
венно в обл. , тяготеющих к Тихому океану, и приуроченные 
к складчатым обл. Ср. Тип (серия, ряд) пород атланти
ческий. 
Т И П Р Е Л Ь Е Ф А — комплекс форм рельефа, характеризую
щийся единообразным внешним обликом, единым генези
сом и возрастом, т. е. возникающий в условиях определен
ной направленности новейших тект. движений и экзогенных 
процессов. Малейшее изменение одного из компонентов 
вызывает образование нового Т. р.: если отличие заклю
чается только во внешнем облике, то новый Т. р. будет 
принадлежать тому ж е геоморфологическому генетическому 
р я д у форм (напр. , моренный холмистый рельеф и морен
ная равнина); если отличие в возрасте, то — разным гене
рациям рельефа, но того ж е облика и генезиса; если раз
личен генезис, но сходен внешний облик и возраст — то 
новый Т. р . будет принадлежать той ж е генерации рельефа 
и той ж е стадии развития. Поскольку в природе может 
возникать очень большое количество сочетаний условий, 
особенно принимая во внимание местные особенности геол. 
строения, географической обстановки, сложной комбинации 
деятельности рельефообразующих процессов (генезиса), 
то количество возможных Т. р . может быть очень большим. 
Иногда Т. р. называют морфогенетическим, что неудачно, 
так как это повторяет сущность термина Т. р . См.: Съемка 
геоморфологическая, Картирование геоморфологическое. 
Т И П У Г Л Я Б О Г Х Е Д О В Ы И — см. Богхед (богхедовый 
тип). 
Т И П У Г Л Я В И Т Р И Н И Т О В Ы Й , Аммосов, 1 9 6 3 , — с р е д н е -
пластовый тип угля (результат сочетания слоев разл. петро-
генетических типов угля, слагающих пласт) со следующим 
соотношением гр. микрокомпонентов в среднепластовой 
пробе: витринита 65% и более, фюзинита (без микринита) — 
менее 3 5 % , семивитринита и микринита — менее 35%, 
лейптинита — менее 10% . 
Т И П У Г Л Я К А С Ь Я Н И Т О В Ы Й — см. Касьянит. 
Т И П У Г Л Я К Е Н Н Е Л Ь - Б О Г Х Е Д О В Ы Й — см. Кеннель-
богхед. 315 
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тип 
Т И П У Г Л Я Л Е Й П Т И Н И Т О В Ы Й , Аммосов, 1 9 6 3 , — с р е д -
непластовый тип угля (результат сочетания слоев разл . 
петрогенетических типов угля в пласте) с содер. лейптинита 
в среднепластовой пробе 10% и более. См. Микрокомпонен
ты липоидные. 
Т И П У Г Л Я М И К Р И Н И Т О В Ы Й , Аммосов, 1963,— сред
ней ластовый тип угля (результат сочетания слоев разл. 
петрогенетических типов угля, слагающих пласт) со сле
дующим соотношением гр. микрокомпонентов в среднепла
стовой пробе: семивитринита и микринита — 35% и более, 
фюзинита (без микринита) — менее 6 5 % , витринита — 
менее 6 5 % , лейптинита — менее 10%. 
Т И П У Г Л Я П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й ( П Е Т Р О Г Е Н Е Т И -
Ч Е С К И Й ) , Жемчужников, 1937,— классификационная ка
тегория для обозн. углей, характеризующихся определен
ными макро- и микроструктурами и микрокомпонентным 
составом, с переменными на разных стадиях метаморфизма 
физ . и хим. свойствами. Несколько Т. у. п. образуют класс 
углей. Т. у. п. отражает определенную обстановку углеоб
разования, особенно первый ее период, и слагает слои, 
пачки и пласты угля; термин соответствует понятию г. п. 
в петрографии. Петрографические типы угля различаются 
м е ж д у собой по бл. , цвету, макро- и микроструктуре, тек
стуре, трещиноватости, по соотношению и характеру рас
положения микрокомпонентов. Комплекс внешних и мик
роструктурных признаков отражает условия накопления 
и первичного превращения. В настоящее время Т. у. п., 
по классификации Вальц, Гинзбург, Крыловой (1968) , 
отнесен к рангу подкласса. См. Классификация углей гене-
TYI ыч&ск ая 

Т И П У Г Л Я Ф Ю З И Н И Т О В Ы Й , Аммосов, 1 9 6 3 , — с р е д -
непластовый тип угля (результат сочетания слоев разл. 
петрогенетических типов угля, слагающих пласт), со сле
дующим соотношением гр. микрокомпонентов в среднепла
стовой пробе: фюзинита (без микринита) — 35% и более, 
витринита — менее 6 5 % , семивитринита и микринита — 
менее 35%, лейптинита — менее 10%. 
Т И П Л Е И Т [по фам. Т и п л ] — м-л, N a 2 [ B ( O H ) , s ] C l . Тетр. 
Габ. таблитчатый, линзовидный. Агр.: взаимнопрорастаю-
щих к-лов. Бесцветный, белый. Бл . стеклянный, жирный. 
Тв. 3—3,5 . У д . в. 2,07. Растворим в воде. В озерных осад
ках; псевдоморфозы, по галиту. 
Т И П Ы Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е — по Ферсману , в общей кар
тине эволюции геохим. процессов можно выделить отдель
ные их типы, с которыми связаны определенные геохим. 
асе. элементов. Выделяют 3 гр. Т. г.: магм, (магм., пег
матитовый, пневматолитовый, гидротерм.) , гипергенная 
(гипергенез, метагенез, диагенез, галогенез и т. п . ) и мета
морфическая (геотермический метаморфизм, хим. метасо
матоз и д р . ) . 
Т И П Ы Г Л И Н Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — типы глинистых п., 
отличающиеся по литологическим признакам, в связи с раз
ными условиями и х образования. По способу накопления 
глинистого материала различают глины остаточные и осадоч
ные. В осад, глинах, образующихся в разных физико-гео
графических обстановках, выделяются разл. типы глин 
фациальные. 
Т И П Ы Г Л И Н М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е — определяются сово 
купностью слагающих их компонентов; при наименовании 
типа в первую очередь учитывается преобладание того 
или иного из глинистых м-лов. По минер, составу фрак
ций < 0,001 мм различают мономинеральные (каолинито-
вые, гидрослюдистые, монтмориллонитовые и д р . ) и поли
минеральные типы. Мономинеральные глины наиболее 
тонкодисперсные, распространены сравнительно редко (элю
виальные, озерные, лагунные, морские) и являются наибо
лее ценными для промышленности. Полиминеральные гли
ны характеризуются смешанным составом фракций 
< 0,001 мм; наиболее широко распространены в природе 
в отл. самых разл. фаций. 
Т И П Ы Г Л И Н Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е — выделяются по услови
ям осаждения глинистого материала в разных физико-гео
графических и геохим. обстановках литосферы, обуслов
ливающих разное количество выпадающих атмосферных 
осадков, температурные колебания атмосферы и водной 
среды, развитие животного и растительного мира и т. д . 
По крупным физико-географическим обл. накопления вы
деляются континентальные, морские и переходные м е ж д у 
ними типы глинистых пород. См. Глины континентальные, 
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Т И П Ы Л И Т О Г Е Н Е З А — формы разл. своеобразного тече
ния литологического процесса на седиментационной и диа-
генетической стадиях, приводящего к возникновению су
щественно различных совокупностей г. п. В 1956 г. Стра
ховым было введено понятие тип осад, процесса, к 1960 г. 
расширенное им до понятия Т. л . Различают 4 Т. л . : ледо
вый, гумидный, аридный и вулканогенно-осад. Первые 
три обусловлены климатическими факторами: сочетанием 
температуры и влажности. Так, ледовый тип возникает 
на участках континентов, где средняя t года значительно 
ниже 0°, а количество осадков преобладает над испаре
нием. В этих условиях вода существует практически лишь 
в твердой форме, хим. и биогенные процессы подавлены 
и осадки имеют чисто обломочный характер, притом без 
заметных признаков сортировки. Гумидный тип характерен 
д л я влажных климатов, когда средняя температура в тече
ние целого года или, по крайней мере, части его выше 0°, 
а сумма атмосферных осадков превышает испарение; это — 
зоны тропического (экваториального), субтропического влаж
ного, умеренно влажного и бореального климата. Наличие 
температур выше 0° разрешает существование воды в жид
ком виде и тем самым создает возможность течения разно
образных хим. и биохим. процессов, а также явлений д и ф 
ференциации веществ как механической, так и хим. и био
хим. Кроме того, сложно протекающая стадия седименто-
генеза сопровождается в гумидном литогенезе не менее слож
но протекающей стадией диагенеза. Типы г. п., возникаю
щих при гумидном литогенезе, весьма разнообразны. Весь
ма характерным д л я него образованием является более 
или менее развитая кора выветривания с каолиновым, 
а иногда (в тропиках и субтропиках) глиноземным гори
зонтом (латеритный тип коры). Из аллотигенных п. квар
цевые пески выделяются с россыпями циркона, магнетита, 
монацита и др . м-лов и каолиниты; из аутигенных п. и р у д — 
бокситы, разнообразные железные и марганцевые руды, 
угли, кремнистые п.; с ними асе. ряд микроэлементов: 
накопления U в горючих сланцах, иногда целестина (в глау-
конитовых п.) , Со, N i , Си, М о , P b , Zn — в марганцевых 
рудах . Аридный тип литогенеза возникает при сочетании 
среднегодовых температур выше 0° с преобладанием испа
рения над суммой осадков. Это сочетание приводит к тому, 
что на водосборных площадях хим. выветривание подав
ляется механическим, в водоемах ж е — как озерных, так 
и морских — развивается прогрессирующее осолонение,до
стигающее в пределе эвтонических растворов. В обл. арид
ного литогенеза полностью отсутствует сколько-нибудь 
развитая кора хим. выветривания, в водоемах ж е быстро 
наступает галогенная седиментация (см. Галогенез). Вул
каногенно-осад. литогенез развивается на участках вулк. 
деятельности, наземной и подводной; порождает специфи
ческий набор г. п .— лав, туфов, туфобрекчнй, а также 
хим. и биохим. осадков, возникающих за счет эксгаляций 
и гидротерм: Fe и Мп р у д , яшм, фтанитов, руд Си, Pb , 
Zn и др . Локализация на поверхности Земли климатиче
ских типов литогенеза строго закономерна и контролиру
ется глобальной циркуляцией атмосферы. В экваториаль
ной зоне подымающийся вверх и охлаждающийся воздух 
порождает обилие дождей и одновременно наиболее раз
витую модификацию гумидного типа литогенеза. В зонах 
барических максимумов, окаймляющих тропическую влаж
н у ю зону с севера (20—35° с. ш. ) и юга (20—35° ю. ш.) , 
где сухой воздух высоких слоев атмосферы частично опу
скается вниз — возникают зоны аридного литогенеза. В сред
них и высоких широтах, вне аридных полос, где наблюда
ется взаимодействие тяжелых и влажных воздушных масс 
приполярных участков с более теплым воздухом сухих 
обл. (зона циклонов), вновь развивается гумидный Т. л. , 
но в менее отчетливой форме, так сказать, недоразвитой, 
особенно по мере перехода в более высокие широты. Интра-
зональный вулканогенно-осад. тип литогенеза развивается 
на наиболее подвижных и проницаемых для магмы участ
ках литосферы, преимущественно в геосинклиналях, а 
в настоящее время гл. обр. по периферии океанов (особенно 
Тихого) и в его внутренних частях (рифтовых зонах) . См.: 
Литогенез, Теория литогенеза. Н. М. Страхов. 
Т И П Ы М И Н Е Р А Л О В О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д , Рухин, 
1961 ,— подразделение м-лов осад. п. на типы связывается 
с процессами, вызывающими появление этих м-лов в осадке 
и г. п. Различают следующие типы м-лов. 1. Унаследован
ные (обломочные м-лы) — выявляющиеся при разрушении 
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тип 
первичных п. В основном это кварц, полевые шпаты, разл. 
тяжелые м-лы. 2. Мотогенные — образовавшиеся во время 
переноса осадка с дальнейшим выветриванием обломочных 
частиц, а также при коагуляции коллоид, растворов. На 
этой стадии образуются глинистые м-лы, окисные соеди
нения Fe, иногда кремнезем и соляные м-лы. 3 . Первичные 
(аутигенные) м-лы, которые делятся на: а ) седиментацион-
ные, возникающие при хим. осаждении из растворов про
дуктов хим. выветривания и иногда вулк. деятельности, 
напр. , соляные м-лы, карбонаты Са, M g , кремнезем, окис
ные соединения Al, Fe, Мп и др . ; б) органогенные — при 
осаждении организмами из растворов карбонатов, ф о с ф а 
тов, кремнезема и при синтезе орг. соединений; напр. , 
арагонит, кальцит, фосфаты, кремнезем и разл. орг. сое
динения; в) сингенетические — при преобразовании частиц 
осадка на его поверхности и при подводном выветривании 
(гальмиролизе); напр. , окислы, карбонаты и с у л ь ф и д ы Fe, 
фосфаты, доломит, глауконит. Некоторые литологи счи
тают сингенетическими м-лы, образующиеся в осадке во вре
мя его отл. и диагенеза; г) диагенетические — при изме
нении пластичного, но уже перекрытого другими отл. осад
ка, превращающегося в г. п.; напр., карбонаты, сульфиды 
Fe, Zn, Си, P b , доломит, опал, халцедон. 4. Вторичные — 
возникающие при преобразовании сформировавшейся г. п.; 
они делятся на: а ) эпигенетические (м-лы стадии катагенеза 
или метагенеза) — возникающие при общем преобразовании 
г. п.; напр. , кварц, кальцит, доломит, серицит, мусковит 
и д р . ; б ) гипергенные — образующиеся в результате изме
нения г. п. на поверхности; напр. , глинистые м-лы, окис
ные соединения Fe. При более строгом генетическом под
ходе различают следующие типы минералов. 1. Аллотипные, 
или обломочные,— образовавшиеся в результате разруше
ния материнских п. и принесенные в осадок различным 
способом (водой, ветром, льдом и т. п . ) . В этот тип вклю
чается и основная масса пирокластического материала. 
2. Аутигенные — возникшие на месте залегания осадка 
или г. п. в результате хим. , физико-хим. процессов и жиз
недеятельности организмов. В зависимости от времени 
образования м-лы этого типа можно разделить на: а ) седи-
ментогенные — образовавшиеся во время осадконакопле-
ния; б) диагенетические — в стадии диагенеза; в) катаге-
нетические — в стадии катагенеза; г) метам.— в стадии 
метаморфизма; д ) минералы выветривания или гипергене-
за — возникшие в приповерхностной части земной коры. 
И. Л. Геращенко, Н. В. Логвиненко. 
Т И П Ы О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Я И С Т О Р И К О - Г Е О Л О -
Г И Ч Е С К И Е , Страхов, 1946,— разл. формы процесса 
осадконакопления, отличающие друг от друга отложения 
платформ, геосинклинальных зон в стадию их нормального 
развития и в стадию их замыкания. 
Т И П Ы Р У Д — классификационные разнов. р у д в м-нии. 
Выделяются в зависимости от минер, сост., текстурных и 
структурных особенностей, с учетом возможности их чет
кого пространственного обособления. Вспомогательную роль 
играют: окраска, физико-механические и др . свойства. 
Т. р. выделяются в процессе документации при разведке 
и опробовании; они должны представлять не менее 1—2% 
от общего объема р у д и характеризоваться достаточной 
устойчивостью минер, и хим. сост., удельного и объемного 
веса. Выделение природных Т. р . — одна из главных задач 
разведки. 
Т И П Ы С К Л А Д О К Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — классификацион
ные разнов. складок, выделяемые в зависимости от способа 
(механизма) геол. процессов или геол. обстановки их обра
зования. Соответственно предлагаются физико-генетические 
и геолого-генетические классификации. Физико-генетиче
ские классификации предусматривают деление складок 
по кинематическому (Белоусов, 1958; Бронгулеев, 1959) 
или динамическому (Ажгирей, 1956) признакам. Геолого-
генетические классификации складок также могут строиться 
по разным принципам (Михайлов, Хаин и д р . ) : 1) по геол. 
процессам, ведущим к их образованию (напр. , магматизм, 
метаморфизм, вертикальные или горизонтальные тект. дви
жения, процессы осадконакопления, диагенеза, гиперге-
неза и др . ) ; 2) в зависимости от их возникновения в опре
деленной глубинной зоне земной коры. Возможна генетиче
ская классификация складок, построенная на сочетании 
обоих признаков. В ней намечаются следующие типы скла
док. 1. Глубинные складки — генетически связанные с 
процессами гранитизации и метаморфизма. Среди них 

различают 2 подтипа: а ) магматогенные — образующиеся 
при подъеме магмы и внедрении ее в земную кору или 
с возникновением магм, очагов in s i tu в самой коре 
вследствие ее местного расплавления или ультраметамор-
физации и гранитизации осад, п.; б ) метаморфогенные — 
основным фактором образования которых является увели
чение объема г. п. при их региональном метаморфизме, 
сопровождающееся течением избыточного вещества в на
правлении пониженных давлений. 2. Складки поверхности 
фундамента и отраженные складки его чехла — образую
щиеся при активном воздействии блоков или складок про
дольного изгиба фундамента на осад, чехол. Среди них 
выделяют 5 подтипов: а ) унаследованные отраженные; 
б ) надразломные; в) приразломные; г) сдавливания (меж-
разломные); д ) общего сжатия. 3 . Покровные складки — 
возникающие, как и предыдущие, в пределах осад , чехла, 
но показывающие опосредованную связь с движением ф у н 
дамента (складки гравитационные), или более или менее 
независимые от его нарушений (складки нагнетания). В этом 
типе выделяют следующие подтипы складок: а ) складки 
нагнетания (течения); б ) диапировые; в) складки волочения; 
г) гравитационные. 4. Поверхностные, экзогенные, склад
ки — возникающие в приповерхностной части осад, оболоч
ки вследствие пассивного облекания неровностей рельефа, 
изменения объема г. п. в процессе уплотнения или разбу
хания, оползания осадка, механического воздействия лед
ника. К этому типу относятся: а ) складки осад, облекания; 
б ) складки уплотнения; в) складки разбухания; г) складки 
выпирания; д ) складки оседания; е ) складки оползания; 
ж ) складки гляциальные. Наименее ясным остается проис
хождение тех складок, которые именуются складками 
общего смятия (Белоусов) или общего сжатия (Хаин) и 
являются наиболее характерными д л я геосинклиналей. И х 
рассматривают либо как продукт общего сокращения по
верхности геосинклинальной системы, либо как результат 
трансформации вертикальных движений (поднятий, опус
каний) в горизонтальные (тангенциальные). Б. П. Бархатов. 
Т И П Ы С К Л А Д О К Д И Н А М И Ч Е С К И Е — типы складок, 
выделяемые в зависимости от динамической обстановки их 
образования, напр. , складки, связанные с обстановкой 
тангенциального сжатия в земной коре, и складки, связан
ные с обстановкой тангенциального растяжения (Ажгирей, 
1956). 
Т И П Ы С К Л А Д О К К И Н Е М А Т И Ч Е С К И Е — типы поверх
ностных складок в зависимости от механизма их образова
ния. Эта проблема разрабатывалась в трудах Зюсса (Suess, 
1875), Гейма (Heim, 1878), Виллиса (Wi l l i s , 1893), Штилле 
(St i l le , 1924), Ажгирея (1956), Хаина (1957—1964) , Брон-
гулеева (1959) и Белоусова (1958, 1962). Белоусов выделяет 
3 Т. с. к.: глыбовый, нагнетания и общего смятия. В клас
сификации Бронгулеева первый тип назван штамповыми 
складками. Тип глыбовых, или штамповых, складок вклю
чает недиапировые прерывистые складки и сундучные 
складки; складки этого типа образуются в результате непо
средственного влияния на залегание пластов местных д и ф 
ференциальных поднятий отдельных небольших участков 
земной коры. Складки нагнетания образуются в результате 
послойного перераспределения материала пластичной свиты 
слоев, залегающей среди д р . свит, с его оттоком из одних 
мест и нагнетанием в д р . ; к этим складкам относятся диапи
ровые купола и антиклинали, а также гребневидные склад
ки. Складки общего смятия вызываются местным горизон
тальным сжатием, часто гравитационного происхождения . 
Т И П Ы С К Л А Д О К М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е — гр. , на ко
торые принято делить складки по их форме, строению, 
размерам независимо от происхождения. По наклону осе
вой поверхности относительно горизонтальной пл. и на
правлению падения крыльев складки могут быть разделе
ны на прямые, наклонные, опрокинутые, лежачие, пере
вернутые; по форме замка и направлению падения крыльев— 
на гребневидные, веерообразные, коробчатые; по ф о р м е 
замка — на угловатые, плавные и килевидные; по величине 
угла складки — на острые, тупые, закрытые и открытые; 
по крутизне наклона крыльев — на пологие, крутые и 
изоклинальные; по форме изгиба слоев в складке (простой 
или осложненной дополнительными изгибами более мелких 
порядков) — на простые и сложные; по расположению 
слоев, слагающих складки,— на концентрические, подоб
ные и дисгармоничные; по форме и наклону осевой поверх
ности — на симметричные и асимметричные; по отношению 
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тип 
длины и ширины складки — на линейные, брахискладки 
и купола (мульды); по размерам и сложности строения — 
на мегантиклинали и мегасинклинали, антиклинории и 
синклинории, мегантиклинории и мегасинклинории. От
дельные морфологические типы складок выделяются с на
чала X X в., одну из первых классификаций разработали 
Маржери и Гейм (Margerie , Heim, 1888). 
Т И П Ы С Л О И С Т О С Т И ( С Л О Й Ч А Т О С Т И ) , Ботвинкина, 
1962,— гр. слоистости (слойчатости), выделяющиеся по 
разным признакам: 1 ) п о форме слойков и их серий (морфо
логические типы): основные — косая, волнистая и горизон
тальная слоистость, переходные — косоволнистая и полого-
волнистая. Каждый из этих типов связан с определенными 
механизмами образования; 2 ) по выдержанности — выдер
жанная (непрерывная), прерывистая, невыдержанная; 
3 ) по отчетливости проявления — резко выраженная, от
четливая, неясная (неотчетливая, скрытая, невыраженная); 
4 ) по масштабу — очень крупная, крупная, мелкая, очень 
мелкая, микрослоистость; 5 ) по сложности строения (ком
бинации разных типов или видов) — простая и сложная; 
6 ) по равномерности распределения слойков (наиболее 
характерно д л я горизонтальной слоистости) — равномер
ная (или однородная) , направленно-изменяющаяся и не
равномерная; 7 ) по механизму образования — формируемая 
течением, волнением, выпадением из взвеси на ровное или 
неровное дно, выпадением из насыщенной мутью воды и 
т. д . ; 8 ) по фациальным условиям образования осадка вы
деляются генетические типы слоистости разл. отл.— речных 
русел, поймы, зоны донных морских течений, пляжа, 
приливно-отливного побережья и д р . ; в большинстве слу
чаев генетический тип слоистости бывает представлен ком
плексом морфологических типов, видов или разнов. слоис
тых текстур. Слоистость всегда образуется на стадии седи
ментации. Однако она может быть изменена, подчеркнута 
или затушевана последующими процессами, проходившими 
в осадке. Поэтому иногда слоистость может быть седимен-
тационно-диагенетической и д а ж е диагенетической. Повто
ряемость слоев (слойков) является основным признаком 
любой слоистости (слойчатости) г. п. Н о если отмечается 
повторяемость определенных сочетаний слойков, то слоис
тость будет ритмической. На основании всех этих признаков 
строятся разл. классификации слоистых текстур. См. 
Слоистость (осадочных образований). 

Т И П Ы С Т Р У К Т У Р К Р И С Т А Л Л О В — типы структур 
к-лов, каждый из которых характеризуется определенным 
характером сил хим. связи. В зависимости от преобладаю
щих связей выделяются 4 типа структур к-лов: 1) метал, 
к-лы состоят из одинаковых атомов, связь м е ж д у которыми 
осуществляется за счет свободно перемещающихся м е ж д у 
атомами электронов (Си, M g и д р . ) ; 2 ) атомные (гомеопо-
лярные) к-лы также состоят из одинаковых атомов, однако 
взаимодействие м е ж д у ними осуществляется за счет нали
чия электронов, общих д л я соседних атомов (ковалентная 
связь — алмаз , графит и д р . ) ; 3 ) ионные (гетерополярные) 
к-лы слагаются из положительно и отрицательно заряжен
ных ионов — катионов и анионов (поваренная соль и д р . ) ; 
4 ) молекулярные к-лы имеют структуры с обособленными 
гр. частиц, соответствующими молекулам. Силы связи 
м е ж д у отдельными молекулами объясняются неравномер
ным распределением в них электрических зарядов (силы 
Ван-дер-Ваальса) . Переходы к молекулярным структурам 
от ионных образуют радикал-ионные и комплекс-ионные 
к-лы, где имеются обособленные гр. атомов, представляю
щие собой электроотрицательные или электроположитель
ные комплексы. Слоистые структуры состоят из частиц, 
сгруппированных в виде ясно выраженных слоев. 
Т И Р Б О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953 ,— гиероглифы на нижней 
поверхности пластов фанеромерных п., представляющие 
собой знаки-слепки с борозд размыва, возникших в резуль
тате действия донных течений, гл. обр. , по-видимому, сус
пензионных (мутьевых) потоков. Син.: следы струй тече
ния; в лит. на англ. языке — flute marks, f lute casts. 
Т И Р И Т — м-л, син. фергусонита. 

Т И Р О Д И Т — м-л, M g - M n разнов. куммингтонита (?), 
содер . M n O ~ 8%, M g O ~ 3 1 % . В м-ниях М п . 
Т И Р О Л И Т [по м-нию в Тироле] — м-л, C a 2 C u 9 [ ( O H ) m | 
| ( A s 0 4 ) ] 4 - Ю Н з О . Р о м б . Габ. досковидный. Сп. сов. по 
{001}. Агр. веерообразные, корочки. Бледно-зеленый, го
лубой. Бл. стеклянный, перламутровый. Тв. ~ 2 . У д . в. 

318 3 , 2 . В з . окисл. Си М - Н И Й . 

Т И Р Р Е Л Л И Т [по ф а м . Тиррелл]—м-л, (Си, Со, N i ) 3 S e 4 ( ? ) . 
К у б . Габ. округлые зерна, кубы. Сп. по {100} (? ) . 
Светло-бронзовый. Черта черная. Бл. метал. Тв. 3 ,5 . У д . в. 
6,6. Гидротерм., сопровождается селенидами и сульфи
дами. Замещается умангитом. 
Т И С О Н И Т — м-л, син. флюоцерита. 
Т И Т А Н И С Т Ы Й Ж Е Л Е З Н Я К — м-л, син. ильменита. 
Т И Т А Н И Т — м - л , C a T i [ 0 | S i 0 4 ] . Мон. К-лы таблитчатые, 
клиновидные, реже призм. , игольчатые. Агр.: одиночные 
к-лы, изредка радиальнолучистые. Коричневый, желтый, 
белый, зеленый. Бл. стеклянный. Сп. сов. по {110}. Тв. 
5—6. У д . в. 3 , 3 — 3 , 6 . Обычный акцессорий изв. и метам, п. 
Наиболее част в щелочных п. Разнов. кейльгауит. Син. 
сфен. 
Т И Т А Н О Т Е Р И И (Ti tanotheri idae) [ T i t d v (Титан) — имя 
великана в греч. мифологии; Щр (тэр) — зверь] — крупные 
представители отряда непарнокопытных, достигавшие ве
личины слонов. Конечности массивные, но короткие. 
На передней части черепа имелась пара крупных костных 
рогов. З у б н а я система несовершенная. У некоторых форм 
отсутствовали резцы, коренные зубы низкокоронковые, 
предкоренные — небольшие. Эоцен — олигоцен Европы, 
Азии и Америки. 
Т И Т А Н - Э Л Ь П И Д И Т — м-л, син. лабунцовита. 
Т И Т О Н С К И Й Я Р У С , Т И Т О Н [по имени мифологиче
ского героя Титона] , Oppel , 1865,— четвертый снизу ярус 
в. отдела юрской системы. Выделяется в Средиземномор
ской палеозоогсографической обл. как ярус, параллельный 
волжскому. Характерны аммониты: Virgatosphinct inae , 
Berriasell idae, Spit icerat inae. В основании зона Т а г а т е Ш -
ceras (Glochiceras) l i thographicum, в кровле зона Virgatos-
phinctes transitorius. 
Т И Т Р — число г вещества, которое содержится в 1 мл 
раствора. 
Т И Т Р О В А Н И Е — процесс добавления раствора известной 
концентрации (титрованного) к раствору анализируемого 
вещества д о установления эквивалентных соотношений, 
реагирующих м е ж д у собой веществ. Эквивалентная точка 
фиксируется с помощью индикаторов. Применяется при 
анализе объемном. 
Т И Х В И Н И Т — м-л, скрытокристаллический, близкий к 
сванбергиту, но отлич. меньшим содер. S 0 3 . В боксите. 
Т И Х И Т — м-л, N a 6 M g 2 [ S 0 4 | ( C 0 3 ) 4 ] . Куб . Габ. октаэдри-
ческий. Бесцветный, белый. Бл . стеклянный. Тв. 3 ,5—4. 
У д . в. 2 ,46. В глине м-ния боратов. 
Т И Х О Н Е Н К О В И Т [по ф а м . Тихоненков] — м-л, (Sr, Са) 
[ A l F 4 ( O H ) ] - Н 2 0 . Мон . К-лы чечевицеобразные, уплощен
ные. Сп. сов. по {001}. Агр.: друзы, корочки. Бесцветный, 
розовый. Тв. 3 ,5 . У д . в. 3 ,26 . В з . окисл. Fe м-ний с гёти-
том, геарксутитом, флюоритом, баритом. 
Т К — см. Метод регистрации тока. 
Т К А Н Ь — у всех животных, стоящих выше простейших, 
совокупность клеток тела, сходных по своему строению 
и функциям, связанных в определенные комплексы. 
Т К А Н Ь М Е Х А Н И Ч Е С К А Я — условный термин д л я тка
ней растений разл . происхождения и формы, состоящих 
из клеток с твердыми утолщенными оболочками, противо
действующих механическим воздействиям — растяжению, 
давлению, сжатию. 
Т К А Н Ь О С Н О В Н А Я — см. Основная ткань. 
Т О А Р С К И Й Я Р У С , Т О А Р [по древнеримскому назв. г. 
Тур , Ф р а н ц и я ] , d 'Orbigny , 1850,— в. (четвертый снизу) 
ярус н. отдела юрской системы. Характерны аммониты: 
Dact i l iocerat idae (б. ч.) , Harpoceratinae, Hildoceratinae, 
Grammoceratinae. В основании зона Dacty l ioceras tenuico-
statum, в кровле зона P leyde l l ia aalens is . 
Т О Б Е Р М О Р И Т — м-л, C a 5 H 2 [ S i 3 0 9 ] 2 - 4 Н 2 0 . Ромб. Габ. 
волокн. Сп. сов. по {100} и ср . по {001}. Агр. радиальнолу
чистые. Изменяется в пломбьерит. В ларнитовых мраморах 
на контакте с долеритом. 
Т О Д О Р О К И Т — м-л, М 2 + М п 4

3 + 0 7 - 2 — х Н 2 0 ; М 2 + = Мп, 
Zn, M g , Ва, Sr, Са, Pb , N a 2 , К 2 . Ромб , или мон. Габ. во
локн. Серо-черный. Бл. полуметал. Тв. < 2 . У д . в. 3 ,28— 
3 , 5 1 . 
Т О Л Е И Т [по назв. местности Толей на земле Саар, Ф Р Г ] — 
1. Афировая разнов. базальтов или долеритов, состоящая 
из основного плагиоклаза (Лабрадора ) , пироксенов (пижо
нит, авгит, гиперстен), базальтической роговой обманки и 
иногда оливина. Характерной чертой Т. является присут
ствие в них в виде небольших обособленных участков стекла 
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(см. Структура толеитовая), при девитрификации кото
рого образуются кварц-калишпатовые гранофиры, типичные 
для платобазальтов (напр., для сибирских траппов). 2 . В 
совр. петрологической литературе Т. нередко называют 
наиболее распространенный петрохим. тип базальтов, на
сыщенных или даже слабо пересыщенных S i 0 2 , что обуслов
ливает и специфику их минер, состава. Присутствие в не
которых Т. оливина связано с неравновесностью кристалли
зации г. п., но он не входит в нормативный состав Т. Типу 
толеитовых базальтов противопоставляется тип щелочных 
(или оливиновых) базальтов, недосыщенных S i 0 2 и содер. 
большое кол-во магнезии и щелочей. 
Т О Л Т Р Ы [польское назв . ] — холмы высотой д о 60 м, 
с остроконечными скалистыми вершинами (в Подолии, 
Галиции, Бессарабии), тянущиеся параллельными грядами. 
Представляют собой отпрепарированные береговые рифы 
ср. миоцена. 
Т О Л Щ А — совокупность осад., э ф ф у з и в н ы х или метам, 
образований, характеризующаяся некоторой общностью 
входящих в нее г. п. или характером их чередования. 
Может иметь разл. возрастной объем и мощн.; границы ее 
могут не совпадать с основными подразделениями единой 
шкалы и региональными стратиграфическими подразделе
ниями. Стратиграфический термин свободного пользования. 
Т О Л Щ А Б А З А Л Ь Н А Я — залегающая в основании макро
ритма осадконакопления. Сложена песчаными и галечными 
п., известняками и д р . При больших морских трансгрессиях 
нередко состоит из континентальных отл., прибрежных 
осадков. Часто заключает залежи полезных ископаемых, 
особенно рудных. Термин свободного пользования. 
Т О Л Щ А Н Е Ф Т Е Н О С Н А Я — комплекс отл. , включающий 
г. п., содер. нефть. В Т. н. обычно находится то или иное 
количество газа и, т. о., она является нефтегазоносной. 
«ТОЛЩА П Р О Д У К Т И В Н А Я » — см. «Ярус» балаханский. 
Т О Л Щ А Р У Д О Н О С Н А Я — отл. какого-либо стратиграфи
ческого подразделения — свиты, пачки и т. д . , включаю
щие рудные образования. Соответственно выделяют рудо
носную свиту, пачку, горизонт, пласт и т. д . Термин сво
бодного пользования. 
Т О Л Щ А Ч Е Р Е Д О В А Н И Я , Д . В. Н а л и в к и н , — ч е р е д о в а 
ние слоев или пачек разл. состава или разл. происхождения, 
напр. , континентальных и морских. Все разновидности по
вторяются многократно и в приблизительно равных ко
личествах. 
Т О Л Щ И Н А П Л А С Т И Ч Е С К О Г О С Л О Я ( у ) — см. Пла-
стометрия. 
Т О М Б О Л О — пересыпь, соединяющая остров с матери
ком. Возникает в результате ослабления энергии волнового 
поля, перемещающего вдольбереговые наносы. Вначале 
образуется наволок, рост которого приводит к причлене-
нию острова к берегу. Иногда образуются 2 пересыпи с ла
гуной между ними. Син.: перейма. 
Т О М О И Т — м-л, идентичен тавмавиту. 
Т О М С О Н И Т [по фам. Томсон] — м-л, волокн. цеолит 
N a C a 2 [ A l 2 ( A l , S i ) S i 2 O , 0 ] 2 - б Н г О . Р о м б . , псевдотетр. Габ.: 
призм., пластинчатый. Дв. по {110}. Сп. сов. по {010}, 
ср. по {100}. Агр.: радиальнолучистые, волокн. В пустотах 
основных лав с д р . цеолитами; в основной массе тешенитов; 
в щелочных г. п .— продукт изменения нефелина. Разнов. : 
калиевый Т., кальциевый Т. , стронциевый Т. Син.: фарё-
элит, уигит. 
Т О Н А Л И Т — меланократовый андезиновый плагиогранит, 
в качестве ̂ цветных компонентов: роговая обманка, биотит. 
Т О Н Ш Т Е Й Н [нем. ton — глина, stein — камень] — гли
нистые прослои в угольных пластах. При относительно 
небольшой мощн. (порядка нескольких см) часто прослежи
ваются на площади в несколько тысяч к м 2 . Выдержан
ность Т. на больших расстояниях позволяет использовать 
их в качестве реперных горизонтов. Образование Т. , видимо, 
происходило одновременно с образованием угольных пла
стов. Наличие кристаллографически оформленных зерен 
кварца и тяжелых м-лов, отличных от таковых в соседних 
горизонтах угля, а также др . факты говорят о вулканоген
ной природе Т. Его образование связывают с каолиниза
цией вулк. пепла, разнесенного ветром на обширные про
странства (Chalard, 1967). В СССР Т. относят к сухарным 
глинам. 
Т О П А З — м-л, A b [ F 2 | S i 0 4 ] . Ромб. К-лы призм. Сп. сов. 
по {001}. Агр.: зернистые, часто друзы. Бесцветный, голу
бой, розовый, винно-желтый. Тв. 8. У д . в. 3 ,49—3,57 . 

Пневматолитический: в гранитах, гранитных пегматитах, 
реже в риолитах; обычен в грейзенах; иногда в роговиках, 
вторичных кварцитах. Прозрачные окрашенные к-лы Т. 
используются как драгоценные камни второго класса, а 
также для технических целей благодаря высокой твердо
сти. Разнов. : пикнит, физалит (пирофизалит) . 
Т О П А З И Т — разнов. грейзена, состоящая только из квар
ца и топаза. 
Т О П Л И В О В О З Д У Ш Н О - С У Х О Е — термин, применяю
щийся д л я обозн. горючего ископаемого,, в котором влаж
ность находится в равновесии с атмосферными условиями. 
Содер. только внутреннюю влагу. 
Т О П Л И В О У С Л О В Н О Е — условный эталон топлива с 
теплотой сгорания Q5 7000 ккал/кг, с которым сопостав
ляют конкретные виды топлива д л я оценки теплотехниче
ской ценности последних. Для перевода натурального топ
лива в Т. у. пользуются калорийным эквивалентом Э к = 
= Q S / 7000. 
Т О П О Г Р А Ф И Я [тбяос, (топос) — место, местность; ypdtpco 
(графо) — п и ш у ] — научная дисциплина, изучающая зем
ную поверхность (т. е. элементы физ . поверхности суши и 
расположенные на ней объекты деятельности человека) 
в геометрическом отношении, а также способы ее изображе
ния. При изучении поверхности суши Т. опирается на по
ложения физ . и экономической географии и геоморфоло
гии; при создании топографических карт, т. е. при плоско
стном изображении отдельных участков земной поверх
ности — на данные геодезии и картографии, а при составле
нии описания как дополнения к топографической карте — 
на данные географии и геоморфологии. Иногда Т. называют 
низшей геодезией. 
Т О П О Т И П [ topos — место; typos — образец] — экзем
пляр орг. остатка, происходящий из той ж е местности, 
что и первичный тип, но не из одной с ним серии. 
Т О П О Ф А Ц И И — фации, особенности которых, выражаю
щие обстановку осадконакопления и диагенеза осадка, 
связаны с определенными элементами рельефа дна басе. , 
речной долины или собственно суши. 
Т О П С А И Л И Т — лампрофировая п., промежуточная меж
ду камптонитом и керсантитом. 
Т О Р Б А С Т Н Е З И Т — м-л, (Th, Са, Т Ы ) 2 ( С О з № - З Н 2 0 . 
Гекс. Агр. криптокристаллические. Бурый. Развит за счет 
торита в г. п. экзоконтакта нефелин-сиенитовой интрузии 
и в ожелезненных альбититах. 
Т О Р Б Е Р Н И Т [по имени Торберн (Бергманн)] — м-л, 
C u [ U 0 2 | P 0 4 ] 2 - 1 0 ( 1 2 — 8 ) Н 2 0 . Тетр. Гр. урановых слюдок. 
И з у м р у д н о - и травяно-зеленый. Бл . стеклянный. У д . в. 3 ,6 . 
Хрупкий. В з . окисл. Cu-U м-ний и пегматитов. Асе. 
с фосфатами и силикатами U и гидроокислами Fe. На воз
д у х е при сухой погоде переходит в метаторбернит. 
Т О Р Е Н Д Р И К И Т — м-л, щелочной амфибол, близкий маг-
незиорибекиту. В щелочном сиените. 
Т О Р И А Н И Т — м-л, (Th, U p 2 . Th : U от 20 до 5; обычна 
примесь P b . Куб . К-лы куб. с мелкими гранями окраэдра. 
Часты дв. прорастания по {111}. Сп. несов. по {001}. Агр. 
вкрапленность. Темно-серый д о коричнево-черного и чер
ного. Бл. смолистый, полуметал. Тв. 6 ,5—7. У д . в. 8 ,9—9,9 . 
Радиоактивен. Легко изменяется при гидратации и окисле
нии U. В пегматитах, в серпентините на контакте известня
ка с пегматитом, в россыпях. Разнов. уранистый Т. 
Т О Р И Й (Th) — радиоактивный хим. элемент III гр. пе
риодической системы, порядковый номер 90, массовое 
число 232. Открыт Берцелиусом в 1828 г. Естественный Th 
представляет собой практически чистый изотоп T h 2 3 2 . 
В настоящее время известны изотопы с массовыми числами 
от 223 до 235, из них долгоживущие: T h 2 2 8 ( Г , / 2 = 1,91 года) , 
T h 2 2 9 ( 7Л/2 = 7540 лет), T h 2 3 0 ( Г 4 / 2 = 8 , 1 0 4 лет) , T h 2 3 2  

( Т \ / 2 = 1,42 - Ю 1 0 лет). Для исследовательских целей часто 
используется изотоп T h 2 3 4 ( T t / 2 = 2 4 , 1 д н я ) — 8-излуча-
тель, выделяемый из урановых препаратов. Наибольшее 
применение из изотопов Th находит природный T h 2 3 2 . 
По хим. свойствам это типичный четырехвалентный элемент, 
благодаря чему он почти не подвержен влиянию окислитель
но-восстановительной среды. Для Th характерно образова
ние комплексных соединений с координационными числа
ми 8 и 6, из которых наиболее прочными являются фторид-
ные и сульфатные. Большинство соединений Th плохо 
растворимо в водных растворах ( T h O , 2 T h F 4 , T h ( C 2 0 4 ) 2 
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и д р . ) , поэтому миграционная способность его в природе не
значительна. В земной коре содер. в среднем 8 - Ю - 4 (вес. % 
или масс, конц. , %) Th. Образует м-лы — монацит (фосфат 
тория и редких земель), торит (силикат тория) и ториа-
нит (окись тория и урана) . Эти м-лы встречаются совместно 
с полевыми шпатами, кварцем, бериллом, цирконом в пег
матитовых жилах, грейзенах, гранитах. Монацит концен
трируется в россыпях. Основным сырьем для получения 
Th является монацит. Th широко применяется в ядерной 
технике и энергетике. А. Д. Искандерова. 
Т О Р И Т — м-л, T h [ S i 0 4 ] . Тетр. Обычно метамиктный. 
Примеси Fe, U, P b , Са. К-лы призм. Сп. сов. по призме. 
Агр. сплошные. Черный, бурый, сургучно-красный. Бл . 
стеклянный до смолистого. Тв. 4 ,5—5. У д . в. 4 ,0—5,4 , 
изменяется в зависимости от степени гидратации, сильно 
радиоактивен. При разложении становится матовым, зем
листым. Растворяется в НС1, оставляя студенистый кремне
зем. В пегматитовых жилах с бериллом, флюоритом, тур
малином, цирконом. Разнов. : ферриторит с примесью Fe 
д о 13%; ферриураноторит — примесь U д о 8 ,7%, железа 
13,7%, ураноторит — примесь U до 17%, оранжит, ауэр-
лит. 

Т О Р О Г У М М И Т — м-л, (Th, U ) [ ( S i 0 4 ) , ( О Н ) 4 ] . Отноше
ние Th : U = 2 : 1. Тетр. Агр. сплошные, колломорфные. 
Темный буровато-желтый до бурого. Хрупкий. Тв. 3 ,5—4. 
У д . в. 4 ,5 . Продукт гидратизации торита и др . ториевых 
м-лов. Сильно радиоактивен. В пегматитах. 
Т О Р О Л И Т — м - л , Sn(Ta, N b ) 2 0 7 . Мон. Габ. призм. Сп. 
сов. по {100}, несов. по {011}. Бурый до желтого. Бл. алмаз
ный. Тв. 5 ,5—6. У д . в. 6 , 8—7,9 . В пегматитах. Редкий. 
Т О Р О Н — изотоп радона с массой 220 ( R n 2 2 0 ) , является 
одним из короткоживущих промежуточных продуктов то-
риевого ряда, период полураспада 54 ,5 сек. 
Т О Р О С Т Е Н С Т Р У П И Н — м л, C a T h M n [ S i ( 0 , O H ) 3 ] 4 F -
• 5 Н 2 0 . Метамиктный. К-лы тонкопластинчатые. Темно-

бурый. Очень хрупок. Тв. ~ 4 . У д . в. 3 ,02 . В метасомати
ческих жильных телах. 
Т О Р О Э Ш И Н И Т — м-л, разнов. эшинита с высоким содер. 
Th. (Th, TR, Ca)(Ti , N b ) 2 ( 0 , O H ) 6 . Метамиктный. Бурый. 
В микроклиновой жиле среди миаскита. 
Т О Р Р Е Й И Т [по фам. Торрей] — м-л, ( M g , Zn, Мп)? 
[ ( 0 H ) 1 2 1 S 0 4 ] - 4 H 2 0 . Габ. листоватый. Сп. ср . по {010}. 
Агр. плотные, зернистые. Голубовато-белый. Тв. 3 . У д . в. 
2 ,7. Растворяется в кислотах. В жилках с муритом, флюори
том сечет кальцит-франклинит-виллемитовую р у д у . Син. 
(З-мурит. 
Т О Р Р И Д О Н , С Е Р И Я ( Т О Р Р И Д О Н С К И Е П Е С Ч А Н И К И ) 
[по г. Торридон] — толща слабометаморфизованных осад. п. 
докембрия, развитая в Шотландии. Сложена преимущест
венно красноцветными песчаниками, часто косослоистыми 
и с волновой рябью, а также конгломератами и осад, брек
чиями. Залегает резко несогласно на архейских гнейсах 
Льюис; перекрывается несогласно отл. н. кембрия. Многие 
исследователи коррелируют Т. , с. со сланцами серии Мойн, 
граничащими с ними по тект. контакту, полагая, что раз
личие м е ж д у этими г. п. обусловлено гл. обр. метаморфиз
мом. 
Т О Р Т В Е Й Т И Т [по ф а м . Тортвейт] — м-л, (Sc, Y ) 2 S i 2 0 7 . 
Мон. К-лы таблитчатые, призм. Сп. сов. по {110}. Серовато-
зеленый. Черта серо-зеленая. Бл. стеклянный. Тв. 6—7. 
У д . в. 3 ,6 . В редкоземельных гранитных пегматитах. Р а з -
нов, бефанамит. 
Т О Р Т О Н С К И Й Я Р У С , Т О Р Т О Н [по сел. Тортоне в Ита
лии] , Мауег-Еушаг, 1857,— в. ярус ср . миоцена. 
Т О Р У Т И Т — м - л , (TR, U ) T i 2 0 6 - 0 , 5 Н 2 О . Метамиктный. 
Габ. короткопризм. Агр.: друзы, вкрапленники, прожилки. 
Черный. В микроклин-нефелиновых жилах в асе. с то
ритом, цирконом, кальцитом, баритом, галенитом. Син. 
смирновит. 
Т О Р Ф — горючее ископаемое, относящееся к гумитам и 
представляющее собой первую стадию превращения расти
тельного материала по пути его преобразования в уголь. 
Накапливается в болотах из остатков отмерших растений, 
подвергшихся неполному разложению в условиях повышен
ной влажности и затрудненного доступа воздуха . При 
торфообразовании главную роль играют процессы биохим. 
гумификации, протекающие при участии микроорганизмов; 
при этом образуется темноокрашенное аморфное вещество —• 
гумус, процентное содер . которого определяет степень 

329 разлож. торфа (см. Степень разложения торфа) и наряду 

с флористическим составом оказывает влияние на все 
его важнейшие свойства. Основные структурные преобра
зования исходного растительного материала завершаются 
в период его кратковременного (4—7 лет) пребывания в 
пределах торфогенного слоя. Цвет Т. варьирует от желто
вато-коричневого до черно-серого. Структура его бывает 
волокнообразной при низкой (до 2 5 % ) и аморфной при 
высокой ( 5 0 — 6 5 % ) степени разложения. Текстура б. ч. 
неслоистая. В условиях естественного залегания влажность 
Т . составляет 7 5 — 9 5 % . Содер. минер, примесей изменяется 
от 2 д о 4% в верховых и от 4 до 18% в низинных торфах . 
Тв. воздушно-сухих образцов Т. возрастает по мере увели
чения степени разлож. и достигает 1—2. Истинный у д . в. 
Т. ( у д . в. абсолютно сухого вещества его твердых составных 
частиц) уменьшается с возрастанием степени разлож. и 
увеличивается с повышением содер. минер, примесей; 
пределы его изменений — 1,4—1,7. Пористость торфа ма
лой степени разлож. очень велика (70—80% ), а сильно раз
ложившегося обычно незначительна. Элементарный состав 
Т.: С 5 0 — 6 0 % ; Н г 4 , 5—6,5%; № 0 ,8—2,9%; О г 3 1 — 4 0 % ; 
S r 0 , 1—1,5%; О г

о 5 0 0 0 — 5 7 0 0 ккал/кг. Групповой состав Т.: 
битума А — 2—14%; воднорастворимых веществ при 50 °С 
0 , 4 — 2 , 2 % ; при 100 "С 1 ,4—4,1%; легкогидролизуемых 
веществ 11—47%, в т. ч. гемицеллюлоз 6—22%; гуминовых 
кислот 8—47%; фульвокислот 6—24%; трудногидролизуе-
мых веществ 3 — 2 6 % , в т. ч. целлюлозы 2—16%; негидро-
лизуемого остатка (лигнина) 4—30% . С увеличением сте
пени разлож. уменьшается количество воднорастворимых 
и легкогидролизуемых веществ и возрастает содер. гумино
вых кислот и негидролизуемого остатка. От бурых углей Т. 
отличается повышенным содер. влаги и форменных частей 
растений (коры, стеблей, корней, листьев), а в хим. отно
шении — наличием Сахаров, гемицеллюлоз и целлюлозы. 
В соответствии с условиями произрастания и накопления 
растеяпй-торфообразователей различают: верховой, ни
зинный и переходный типы торфов, подразделяемые на 
подтипы (лесной, лесо-топяной и топяной) с видами (сфаг
новым, осоковым, древесным, тростниковым и д р . ) соот
ветственно преобладанию в их составе остатков тех или 
иных растений. И. Э. Вальц. 

Т О Р Ф В Е Р Х О В О Г О Т И П А — формируется в условиях 
бедного минер, питания и разнообразного режима увлаж
нения. Характеризуется пониженной зольностью (2—4% ), 
кислой реакцией, повышенным содер. битумов (до 22% ) 
и углеводов (40% и выше) и ограниченным содер. гумино
вых кислот (обычно < 2 5 % ) . Элементарный состав: С 
5 2 — 6 0 % ; Н г 5 , 5—6,5%; О г 33—40; № 0 ,8—1,3%; S r 0 , 1 — 
0 , 2 % . Основными торфообразователями являются: верхо
вые сфагновые мхи; из зеленых мхов — преимущественно 
кукушкин лен; из травянистых растений — пушица, шейх-
церия, очеретник; из кустарников — подбел, Кассандра , 
багульник, клюква; из древесных п.— сосна. Т. в. т. под
разделяются на 3 подтипа: лесной, лесо-топяной и топяной 
и 6 гр.: древесную (степень разлож. 45—60%), древесно-
травяную (степень разлож. 40—60%) , травяную (степень 
разлож. 3 5 — 5 5 % ) , древесно-моховую (степень разлож. 3 5 — 
45% ), травяно-моховую (степень разлож. 20—40% ), мохо
вую (степень разлож. 5—25% ). 
Т О Р Ф Н И З И Н Н О Г О Т И П А — накапливается преиму
щественно в долинах рек, в условиях богатого минер, пита
ния и разнообразного режима увлажнения. Отличается бо
гатством видового состава, повышенной зольностью (6— 
18% ), нейтральной или щелочной реакцией среды и боль
шим разнообразием физико-хим. свойств. Характеризуется 
сравнительно небольшим содер. битумов (6—10%, реже 
12% ) и углеводов (до 25% ) при большом содер. гуминовых 
кислот (до 65% и более) . Элементарный состав: С г 54— 
6 0 % ; Н г 4 , 5—5,6%; О г 31—38%; № 1,9—2,9%; S r 0 ,25— 
1,50%. Основные торфообразователи Т. н. т.: зеленые мхи, 
низинные сфагны, осоки, шейхцерия, хвощи, вахта, береза, 
ольха, ива, реже сосна и ель. Подразделяется на 3 подтипа: 
лесной, лесо-топяной и топяной и 6 гр.: древесную (степень 

азлож. 4 5 — 6 0 % ) , древесно-травяную (степень разлож. 
0—50%), древесно-моховую (степень разлож. 3 0 — 4 5 % ) , 

травяную (степень разлож. 25—40%) , травяно-моховую 
(степень разлож. 2 5 — 3 5 % ) и моховую (степень разлож. 
15—25%). 

Т О Р Ф П Е Р Е Х О Д Н О Г О Т И П А — отлагается в условиях 
относительно бедного минер, питания и довольно сильного 
обводнения; обнаруживает низкую зольность ( 4 — 6 % ) , 
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слабокислую реакцию и степень разлож. в пределах 15— 
60% . По флористическому составу представляет собой смесь 
растений низинных (осоки, береза) и верховых (сфагновые 
мхи, пушица, кустарники, сосна) болот, слагаясь из наи
более требовательных к минер, питанию представителей 
верхового типа и наименее требовательных — низинного 
типа. Соответственно этому их хим. свойства носят проме
жуточный характер между свойствами низинных и верхо
вых торфов. 
Т О Р Ф А — термин, употребляемый при разведке россыпей. 
И м называют отл., перекрывающие пласт, содер. полезное 
ископаемое. Т. не содер. полезного ископаемого. 
Т О Р Ф О Д О Л О М И Т Ы — с м . Почка угольная. 
Т О Р Ф О О Б Р А З О В А Н И Е — относительно кратковремен
ный биохим. процесс, интенсивно протекающий под воздей
ствием аэробных микроорганизмов в верхних слоях залежи 
в периоды понижения грунтовых вод. С глубиной резко 
затухает в результате изменения режима среды и смены 
биологически активных аэробных микроорганизмов — ана
эробными. В процессе Т. отчетливо выделяются 2 этапа: 
1) накопление живой орг. массы в результате ежегодного 
прироста растеннй-торфообразователей; 2 ) накопление тор
ф а в результате отмирания и неполного распада остатков 
исходных растений. 
Т О Р Ф О О Б Р А З О В А Т Е Л И — представители растительного 
покрова болот, участвующие в их образовании, жизни, раз
витии и слагающие орг. массу накапливающихся торфов. 
Среди них встречаются как низшие, так и высшие расте
ния. К низшим относятся разл. виды белых (сфагновых) 
и зеленых мхов, а также развивающиеся в мочажинах 
микроскопические колониальные водоросли. Высшие Т. 
представлены большим разнообразием травянистых (хво
щи, осоки, тростник, пушица, щейхцерия), кустарниковых 
(подбел, Кассандра, багульник, голубика, клюква и д р . ) 
и древесных (сосна, ель, береза, ольха и д р . ) . ф о р м . 
Т О Р Ф Я Н И К И М Е Ж Л Е Д Н И К О В Ы Е — образовавшиеся 
в периоды м е ж д у оледенениями. Обычно перекрыты минер, 
осадками разл. мощн. и имеют возраст, измеряемый десят
ками тысячелетий. Иногда их отождествляют с погребен
ными торфяниками, что не всегда верно, так как встречают
ся погребенные торфяники, образовавшиеся в послеледни
ковое время. 
Т О Р Ф Я Н И К И П О Г Р Е Б Е Н Н Ы Е ( З А Х О Р О Н Е Н Н Ы Е ) — 
залежи торфа, перекрытые минер, осадками. Наиболее 
часто встречаются среди аллювиальных отл. речных долин, 
отчетливо выделяясь в виде линз и прослоев в обрывах реч
ных террас. В тех случаях, когда залегают под моренными 
суглинками или песками, они носят назв. межледниковых. 
Т О С А Л И Т ( Т О З А Л И Т ) — м-л, гр. серпентина, промежу
точный член серии бементит — гриналит, содер. Мп : F e « 1. 
Т О С У Д И Т [по имени Тошио ( С у д о ) ] — м-л, К 0 , о 7 С а 0 , 2 з -
• N a ( i , 2 5 ( A l 5 M g ) ( S i 7 A l ) 0 , 8 , 2 ( O H ) J , , 8 - 5 Н 2 0 . Глинистый м-л 

с упорядоченной смешаннослойной структурой. Тонкочешуй
чатый, синевато-голубой, в жидкости разбухает. В низкотем
пературных гидротерм, жилах, аргиллитах, песчаниках. 
Т О Ч К А И Н В А Р И А Н Т Н А Я — точка на физико-хим. диа
грамме, соответствующая инвариантному равновесию фаз , 
характеризующемуся строго определенными постоянными 
значениями всех интенсивных параметров состояния систе
мы (температура, давление, хим. потенциалы компонентов). 
Частный случай Т. и .— точка тройная. 
Т О Ч К А К Р И Т И Ч Е С К А Я — точка на физико-хим. диа
грамме, соответствующая такому состоянию системы, при 
котором 2 сосуществующие фазы становятся тождествен
ными. На диаграмме однокомпонентной системы кривая 
кипения оканчивается в Т. к., в которой становятся тож
дественными жидкая и газовая фазы. На диаграммах двух-
компонентных и более сложных систем могут также встре
титься Т. к., в которых становятся тождественными 2 ж и д 
кие фазы или 2 твердых раствора. 
Т О Ч К А К Ю Р И —температура , выше которой ферромаг
нитные вещества превращаются в парамагнитные (см. Фер
ромагнетизм, Парамагнетизм). Названа в честь Кюри, 
открывшего в 1895 г. явление исчезновения ферромагнит
ных свойств при нагревании ферромагнитных материалов. 
Значение Т. К. для магнетита 580° С, пирротина 300 "С, 
гематита 675 °С. Т. К. твердых растворов магнетита с уль-
вошпинелью и гематита с ильменитом зависит от их состава, 
уменьшаясь по мере увеличения содер. соединений титана 
от 580 °С (675 °С) д о температур ниже 0 °С. В Т. К. испыты-

вают скачок теплоемкости, теплопроводность и д р . ф и з . 
свойства. Син.: температура Кюри. 
Т О Ч К А М И Н Е Р А Л И З О В А Н Н А Я — син. термина точка 
рудная. 
Т О Ч К А Р У Д Н А Я — мелкое рудопроявление, которое ни 
по размерам, ни по качеству полезного ископаемого не мо
жет стать объектом промышленного использования. Син.: 
точка минерализованная. 
Т О Ч К А Т Р О Й Н А Я — точка на диаграмме однокомпонент
ной системы, соответствующая равновесию 3 разл . фаз 
(напр., твердой, жидкой и газообразной). Всякая Т. т., 
являясь частным случаем точки инвариантной, характе
ризуется строго определенными температурой и давлением. 
Т О Ч К А Ф И Г У Р А Т И В Н А Я — отображающая на диаграм
ме хим. состав (или состояние) г. п. (или ф а з ы ) . 
Т О Ч К А Э К С П Л О З И И , Schieferdecker, 1 9 5 9 — физико-хим. 
стадия магм, расплава, на которой газ, содер. в магме, 
выделяется эксплозивно. Вызывается подъемом темпера
туры и внутреннего давления газов. 
Т О Ч К А Э К С Т Е Р М А Л Ь Н А Я — с и н . термина пик терми
ческого эффекта. 
Т О Ч К И Г Е О Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К О Й Ш К А Л Ы О П О Р 
Н Ы Е — геол. образования (м-лы или г. п . ) , занимающие 
строго определенное положение в стратиграфическом раз
резе, заключенные в узкую возрастную «вилку» м е ж д у 
2 палеонтологически охарактеризованными толщами и 
возраст которых установлен радиологическими методами. 
Данные возраста, полученные д л я Т. г. ш. о. , являются 
опорными датами, характеризующими в абс. летоисчисле
нии определенный отрезок геол. времени — определенный 
участок биостратиграфической шкалы. Шкала абс. геохро
нологии строится путем интерполяции м е ж д у опорными да
тами с учетом мощн. и времени осад . толщ. 
Т О Ч Н О С Т Ь Р А З В Е Д К И — точность установления число
вых значений геолого-промышленных параметров м-ния 
или тела полезного ископаемого, определяющих его конфи
гурацию, условия залегания, качественную характеристику 
полезного ископаемого и промышленную оценку в целом. 
Т . р. обратно пропорциональна сумме погрешностей, воз
никающих в процессе топогеодезических и маркшейдерских 
работ, геол. документации и опробования, подсчета запасов, 
технологических испытаний и т. д . Т. р. не может быть 
выше точности определения любого параметра, установлен
ного с максимальной относительной погрешностью. Поэтому 
относительные погрешности определения любого параметра 
по возможности должны быть равны м е ж д у собой. Напр. , 
относительная погрешность определения объемного веса 
р у д должна быть одинаковой с относительной погрешностью 
определения содер. полезного компонента в руде . В npd-
тивном случае погрешность определения одного параметра 
будет искажать точность другого, поскольку они входят 
в одни и те ж е формулы при вычислении средних величин 
и подсчете запасов. 
Т Р А В Е Р Т И Н [итал. travert ino] — син. термина туф из
вестковый. 
Т Р А В Л Е Н И Е М И Н Е Р А Л О В — исследование м-лов, осно
ванное на их растворимости при воздействии реактивов. 
Широко используется в минераграфии и металлографии. 
Различается травление диагностическое и структурное. 
Диагностическое применяется д л я установления минер, 
вида в полированном ш л и ф е (аншлифе) путем исследования 
отношения м-ла к р я д у реактивов определенной (общепри
нятой) концентрации за определенный отрезок времени; 
структурное — для выявления на совершенно однородной 
поверхности шлифа строения мономинеральных масс (фор
мы, размеры зерен и т. д . ) и внутреннего строения отдель
ных м-лов (спайности, двойникования, зональности и т. д . ) . 
Т Р А Н З И Ц И Я [ transit io — переход] — медленный процесс 
вторжения или переселения вида в новую обстановку, 
менее благоприятную д л я обитания. 
Т Р А Н С В А А Л И Т — м-л, идентичен гетерогениту. 
Т Р А Н С В А Л Ь , С Е Р И Я («СИСТЕМА») [по быв. республике 
Трансвааль в Ю. А ф р и к е ] , Molengraff, 1901 ,— толща слабо 
метаморфизованных осад. , отчасти вулканогенных п. про
терозоя, развитая на территории Южно-Африканской Респуб
лики и Ю. Родезии. Сложена внизу кварцитами (местами зо
лотоносными) и мелкогалечными конгломератами, в сред
ней части —• доломитами с подчиненными прослоями крем
нистых п. и кварцитов с пластовыми залежами гематитовых 
р у д , вверху — глинистыми, местами филлитизированными 321 
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сланцами, чередующимися с кварцитами и э ф ф у з и в а м и 
основного и кислого состава. В карбонатных п. встречаются 
строматолиты. Залегает несогласно на сериях Витватер-
сранд и Вентерсдорп, прорывается бушвельдским интру
зивным комплексом, в состав которого входят граниты, 
имеющие возраст 1900 млн. лет. Ранее серия Т. ошибоч
но сопоставлялась с серией Нама позднепротерозой-
ского возраста и д а ж е объединялась в одну «систему» 
Трансвааль — Нама. 
Т Р А Н С В А П О Р И З А Ц И Я , Szadecky-Kardoss, 1 9 6 0 , — п р о 
цесс обмена летучими компонентами м е ж д у 2 телами, на
правление и интенсивность которого определяется градиен
том убывания парциального давления этих компонентов. 
Различают Т. магм.— м е ж д у магмой и твердыми вмещаю
щими п. (содер. летучих в расплаве зависит в основном от 
его взаимодействия с боковыми п . ) и Т. тект.— м е ж д у 2 объ
емами боковых п. при наличии перепада в парциальном 
давлении летучих веществ. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я [ transgressio — переход] — разнов. про
цесса наступания моря на сушу, Сопровождается абразией, 
образованием перерыва и угловых несогласий. Обычно 
вызывается опусканием суши; очень редко — поднятием 
уровня океана. Слагается из ряда более мелких отступаний 
и наступаний м о р я при преобладающем наступании. Раз 
рез отл. , образующихся при Т., характеризуется в целом 
сменой снизу вверх мелководных фаций более глубоковод
ными. См. Ингрессия. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Б А К И Н С К А Я [по г. Б а к у ] , Шёгрен, 
1891 ,— раннечетвертичная трансгрессия слабосоленого Кас
пийского моря, имевшего несколько большие размеры, чем 
совр. Подразделяется на 2 фазы: нижнюю с Didacna cat i l lus 
Е i с h w . и верхнюю — с Didacna rudis N а 1. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Б Е Л О М О Р С К А Я , Воллосович, 1900,— 
трансгрессия в басе. р. С. Двины, отвечающая онежской 
в басе. р . Онеги и на Кольском п-ове. Развивалась в молого-
шекснинское межледниковье. Лаврова (1937) считает Т. 6. 
фазой бореальной трансгрессии. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Б О Л О Т А — распространение болота на 
окружающую территорию. Широко распространена в усло
виях влажного климата и более или менее плоского рельефа 
с затрудненным дренажем поверхностных и грунтовых вод. 
Типичный пример: болота, возникшие первоначально в ре
зультате обмеления и заболачивания озер, распространяются 
затем на более или менее плоские побережья или пологие 
склоны примыкающей к озеру суши. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Б О Р Е А Л Ь Н А Я [borealis — северный]— 
трансгрессия Ледовитого океана на севере Русской равнины 
во время микулинского межледниковья. Отложения Т. б. 
характеризуются остатками ф а у н ы морских моллюсков 
с участием лузитанских ф о р м . Отвечает земской трансгрес
сии 3 . Европы. В С С С Р установлена Чернышевым в 1892 г., 
отнесшим ее к послеледниковью. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Д Р Е В Н Е Б А Л Т И Й С К А Я , Яковлев, 
1922 ,— трансгрессия в вост. части Финского залива, следо
вавшая за литориновой, около 2000 лет назад . Соответствует 
суббореальной ф а з е послеледниковья. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Л А Д О Ж С К А Я — послеледниковая 
трансгрессия на юге Ладожского озера, вызванная подня
тием его сев. берега. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я М Г И Н С К А Я — позднечетвертичная 
трансгрессия в басе. Балтики, относящаяся к микулинско-
м у или молого-шекснинскому межледниковью. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Н О В О К А С П И Й С К А Я , Богачев, 1903 ,— 
позднеголоценовая трансгрессия Каспийского моря с уров
нем выше современного на 6 м. Имела по П. В . Ф е д о р о в у 
2 фазы, разделенные регрессией. Отложения ее характери
зуются остатками Cardium edule L. и Myt i las ter l inaeatus 
G m e l . 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Н О В О Э В К С И Н С К А Я , Архангельский, 
1932 ,— позднечетвертичная трансгрессия Черного моря; 
когда уровень его поднимался выше уровня предшествую
щей регрессии, но не достигал современного. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я О Н Е Ж С К А Я , Апухтин, 1 9 4 0 , — т р а н с 
грессия моря на С. Русской равнины, следовавшая за кали
нинским оледенением. Отвечает молого-шекснинскому меж
ледниковью и, по мнению ряда геологов, беломорской транс
грессии. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я С Е В Е Р Н А Я , Яковлев, 1 9 3 4 , — т р а н с 
грессия Ледовитого океана на севере Русской равнины во 
время одинцовского межледниковья. Отл. ее характери

зуются остатками бореальных и бореально-лузитанских 
видов моллюсков. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Х А З А Р С К А Я [по назв. народа — хаза
р ы , — населявшего низовья Волги и Д о н а ] , Андрусов,—. 
среднечетвертичная трансгрессия Каспийского моря, со
стоявшая из 2 фаз : нижней с Didacna pal lasi Р г a v. и 
верхней с Didacna surachanica N а 1. 
Т Р А Н С Г Р Е С С И Я Х В А Л Ы Н С К А Я [по древнему назв. 
Каспийского моря — Хвалынское] , Андрусов ,— поздне
четвертичная трансгрессия Каспийского моря, при которой 
оно достигло наибольших размеров и покрывало Прикас
пийскую низменность до 51° с. ш. Имела 2 фазы: нижнюю 
с Didacna protracta Е i с h w. и верхнюю с Didacna praet-
rigonoides N а 1. 
Т Р А Н С Л Я Ц И Я (Т) [ translat io — перенос] — в кристалло
графии, симметрическое преобразование, состоящее в по
ступательном перемещении (переносе) фигуры параллельно 
самой себе. Элементом симметрии, характеризующим такое 
преобразование, является ось поступания или вектор Т. 
Величина наименьшего переноса вдоль оси поступания, при
водящего фигуру в совмещение самой с собой, называется 
шагом поступания, или периодом трансляции. Т. имеют 
место лишь в бесконечных фигурах. В кристаллических 
структурах всегда присутствуют совокупности Т., соответ
ствующие решеткам Браве. 
Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К А О С А Д О Ч Н Ы Х Ч А С Т И Ц — пере
нос осад , частиц, производимый разл. способами: водным, 
эоловым, гравитационным, ледниковым и др . Особенно 
важна роль временных и постоянных потоков и течений (по
ступательное движение воды) и волн басе, (колебательное 
движение воды) . 
Т Р А Н С Ф Л Ю Э Н Ц И Я Л Е Д Н И К А — см. Дифлюэнция лед
ника. 
Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Я [transformation — превращение]—1. 
В биологии, эволюционные преобразования организмов. 
2. Holmes , Reynolds , 1936,— процесс привноса необходи
мых для гранитообразования хим. компонентов извне. 
Термин введен для отличия метасоматического способа 
образования гранитов от нормального «регионального» ме
таморфизма. 
Т Р А Н С Ф О Р М И З М — учение о формировании г. п., в пер
вую очередь гранитоидов, в процессе изменения исходных 
образований в результате метасоматоза, которое происходит 
благодаря привносу одних и выносу др . хим. компонентов. 
Согласно существующим представлениям, привнос вещества 
происходит: 1) в обл. фронта гранитизации с удалением 
фемических хим. компонентов в зону фронта базификации, 
который в пространстве предшествует фронту гранитизации 
(Wegmann, 1935; Termier, 1912; Баклунд, 1949; Рейнольде, 
1950; Судовиков, 1956, 1964 и др . ) ; 2 ) в направлении фронта 
гранитизации (привносятся щелочи), при этом выносимые 
хим. компоненты (Fe, M g и д р . ) путем встречной д и ф ф у 
зии перемещаются в глубинные части коры (Perrin, Rou-
bault , 1937; Perrin, 1954, 1956; и др . ) ; 3 ) в обл. фронта гра
нитизации с выносом части освобождающегося вещества 
(в виде ионов) в направлении глубинных частей коры, а 
части вместе с водой в направлении к поверхности (Барт, 
1956). Привнос вещества осуществляется: а ) путем ин
фильтрации кислых «метасоматизирующих» восходящих 
растворов (Read, 1957; Судовиков, 1964; и д р . ) ; б ) транс
магм, растворами (Коржинский, 1955, 1968); в) путем д и ф 
ф у з и и или движения ионов в жидкой межзерновой среде 
(растворе или расплаве) (Wegmann, 1924, 1935; Судовиков, 
1950; и д р . ) ; г) в результате д и ф ф у з и и ионов сквозь кри
сталлическую решетку вещества г. п. в твердом состоянии 
(Backlund, 1936; Ramberg, 1948; Bugge , 1945; Perrin, 1954, 
1955; Перрэн, Р у б о , 1950) . Согласно Т . , гранитообразова
ние, в т. ч. и гранитизация, есть следствие регионального 
метаморфизма и (или) глубинных процессов. В противовес 
этому школа магматистов считает, что гранитизация обуслов
лена воздействием магм, гранитов, а явления регионального 
метасоматоза могут совершаться только в подкоровых у с л о 
виях или в глубинных частях земной коры. В настоящее 
время противоречия м е ж д у этими крайними представления
ми сглаживаются. См. Гранитообразование. Н. П. Михай
лов, В. А. Рудник. 
Т Р А П Е Ц О Э Д Р — 1. Простая форма, грани которой пред
ставляют собой четырехугольники с одной парой равных 
сторон. Различают правые и левые Т. (см. Формы кристал
лов энантиоморфные). В зависимости от главной оси сим-
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метрии (L3, Li, La) имеются шестигранные (триг.), восьми
гранные (тетр.) и двенадцатигранные (гекс.) Т . 2. Син. 
термина тетрагон-триоктаэдр. 
Т Р А П П [швед, troppar — ступени лестницы] — термин, 
употреблявшийся в Скандинавии для темных плотных магм. 
п. с характерной ступенчатой отдельностью (базальтов, 
порфиритов, диабазов и т. д . ) . В настоящее время термин 
Т. имеет не петрографический, а геол. смысл и употребляет
ся как общее назв. основных п. (долеритов, диабазов, диаба
зовых порфиритов, базальтов и д р . ) , развитых на плат
форме, происшедших из толеитовой магмы и относящихся 
к определенной магм. форм. См. Формация трапповая. 
Т Р А С К А К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т — см. Коэффициент Траска. 
Т Р А С К И Т [по фам. Траск] — м-л, B a s F e T i [ ( O H ) 4 | S i e O , e ] . 
Гекс. К-лы призм., таблитчатые. Излом раковистый. Буро-
красный. Бл. стеклянный. Тв. 5. У д . в. 3 ,7 . В кварцитах 
вместе с цельзианом и д р . силикатами Ва. 
Т Р А С С [нем. Trass от итал. terrazo — настил] — г. п. из 
гр. трахитовых вулк. туфов, богатая аморфной кремне-
кислотой, напоминающая пемзовый т у ф . Обладает способ
ностью в тонкоразмолотом виде в смеси с гашеной известью 
затвердевать под водой. Используется в качестве гидравли
ческой добавки к цементам д л я морских сооружений. 
М-ния Т. имеются в Румынии, Закавказье, Крыму (гора 
Карадаг). 
Т Р А Х Е И Д Ы — в палеоботанике веретеновидные, сильно 
вытянутые в длину клетки, лишенные перфораций и сооб
щающиеся с др . трахеальными элементами только посред
ством окаймленных пор. Осуществляют водопроводящую и 
механическую функции, стенки их могут иметь утолщения 
разл. типов. В процессе эволюции Т. предшествовали по
явлению сосудов; составляют проводящую систему псило-
фитов, папоротникообразных и голосеменных, а также при
митивных покрытосеменных. Имеют важное диагностиче
ское значение для определения ископаемых древесин. 
Т Р А Х И А Н Д Е З И Т Ы — бескварцевые порфировые п., в ко
торых порфировые выделения принадлежат основному ан
дезину, Лабрадору или д а ж е битовниту, роговой обманке, 
биотиту, диопсиду, а иногда и эгирин-авгиту или какому-
нибудь фельдшпатиду. Изредка встречаются гиперстен, 
оливин и сфен. Основная масса, полнокристаллическая или 
с небольшим количеством стекла, состоит из плагиоклаза 
(обычно олигоклаза) и калиевого полевого шпата с подчи
ненным диопсидом, магнетитом и иногда нефелином и эги-
рином. Т. занимают промежуточное положение м е ж д у 
трахитами и андезитами. См. Порфир трахиандезито-
вый. 
Т Р А Х И Б А З А Л Ь Т Ы И Т Р А Х И Д О Л Е Р И Т Ы — э ф ф у з и в 
ные базальтовые п., состоящие из пироксена (часто ти
тан-авгита), основного плагиоклаза, щелочного полевого 
шпата (санидина, анортоклаза, альбита), иногда незначитель
ного количества фельдшпатидов, а также эгирин-авгита, 
базальтической роговой обманки, оливина, сфена и т. д . 
Соответствуют в глубинной фации эссекситам и шонкинитам. 
Т Р А Х И Л И П А Р И Т — э ф ф у з и в н а я п., по минер, и хим. 
составу занимающая промежуточное положение м е ж д у 
трахитом и липаритом. Содер. ~ 5 0 % санидина, 20% квар
ца, 15% плагиоклаза, 10% биотита и диопсида, а также апа
тит, сфен и рудный м-л. 
Т Р А Х И Т — кайнотипная э ф ф у з и в н а я п. (см. Порода кай-
нотипная), обычно порфировая, содер. щелочные полевые 
шпаты, иногда вместе с плагиоклазом среднего состава и 
один или более из цветных м-лов (чаще биотит и авгит). 
Нередко обладает трахитовой структурой. Э ф ф у з и в н ы й 
аналог сиенита. Порода шероховата на ощупь. 
Т Р А Х О Д О Н Т Ы (Hadrosauridae или Trochodont idae) — 
крупные «двуногие» растительноядные представители пти-
цетазовых динозавров, достигавших в длину Э м и больше. 
Передние конечности короткие с 4 пальцами, задние — мас
сивные, длинные с 3 пальцами, несущими копытообразные 
когти. Челюсти уплощены и расширены наподобие утиного 
клюва с многочисленными, располагавшимися продольно 
рядами зубов . Вели земноводный образ жизни. Были ши
роко распространены на территории С С С Р . Поздний мел. 
Т Р Е В О Р И Т [по ф а м . Тревор] — м-л из гр. ферришпине-
лей, N i F e 2 0 4 . N i частично замещается F e 2 + и M g . К у б . 
К-лы октаэдрические. Агр. зернистые. Сильно магнитен. 
Черный д о буровато-черного. Черта бурая. Бл. полуметал. 
Тв. 5. У д . в. 5 ,16. В филлитах и тальковых п. с миллери-
том; в метеоритах. Редкий. 

Т Р Ё Г Е Р И Т [по ф а м . Трёгер] — м-л, ( H 3 0 ) 2 [ U 0 2 | A s 0 4 ] 2 • 
• 6 Н 2 0 . Тетр. Гр. урановых слюдок. Лимонно-желтый. Б л . 
перламутровый. У д . в. 3 , 3 . В з . окисл. м-ний U; спутни
ки — уранинит, урановая чернь, сульфаты U, цейнерит, 
ураноспинит. 
Т Р Е К И В О П Р Е Д Е Л Е Н И И А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З 
Р А С Т А — метод определения абс. возраста, основанный 
на проявлении (обычно путем травления) и идентификации 
предельно малых следов осколков спонтанного деления 
U 2 3 8 в м-лах. Треки представляют собой очень тонкие и 
длинные каналы ( ~ несколько десятков А) в кристалличе
ской структуре м-ла, образованные за счет кинетической 
энергии осколков деления. Необходимо отличать следы 
осколков деления от дефектов кристаллической решетки 
иного генезиса (нарушения, вызванные сс-распадом, дефекты 
роста и т. п . ) . Д л я подсчета возраста (Т) применяется сле
дующая формула: Г = —̂ -2 ,3 lg ^j jy" + l j , где Хх и 

Xf — постоянные а-распада и спонтанного деления урана, 
N2 и N i — количество треков и атомов урана в образце. 
После лабораторной доработки метод может найти приме
нение для определения возраста разл. м-лов в широком 
диапазоне концентрации урана ( д о Ю - 1 0 — 1 0 ~ " г/г). С м . 
Альфа-треки. 
Т Р Е М А Д О К С К И Й Я Р У С , Т Р Е М А Д О К [по пос. Трема-
док в Уэльсе ] , Sedgwick , 1852 ,— н. ярус ордовик
ской системы Северо-Европ. палеозоогеографической пров. 
Подразделяется на 2 подъяруса: д л я нижнего характерно 
наличие диктионемовых сланцев с D ic tyonema flabell iforme 
Е i с h w . , Clonograptus tcnel lus L i n n r s . и д р . , для 
верхнего — существенны трилобиты Apatokephalus serratus 
S a r s et B o e c k , Ceratopyge forficula (S a r s) , Orome-
topus elatifrons ( A n g ) , Shumardia pusi l la ( S a r s . ) и д р . 
В Англии некоторыми геологами относится к в. кембрию. 
Т Р Е М О Л И Т [по местности Вал-Тремола, Швейцария] — 
м-л, амфибол C a 2 M g 5 [ ( O H , F ) S i 4 O u ] 2 . Бесцветный, се
рый. Конечный член изоморфного ряда Т . — актинолит-
ферроактинолит. Предложено относить к Т. м-л, содер. 
0—20 мол.% ферроактинолитового компонента. По-види
мому, существует непрерывный изоморфный р я д и м е ж д у 
Т. и м-лами подгруппы роговой обманки. Типичный м-л ран
них стадий метаморфизма загрязненных доломитов и ультра
основных п. Разнов.: винчит, гексагонит, мангантремолит. 
Т Р Е М О Л И Т - А С Б Е С Т — волокн. разнов. тремолита. 
Прочность на разрыв обычно низкая (асбестин), лишь 
изредка наблюдается разность высокой прочности и эластич
ности. Встречается в гидротермально измененных гиперба-
зитах и карбонатных п. З а границей разрабатывались не
большие м-ния, в С С С Р промышленные скопления не обна
ружены, хотя проявлений отмечено много. 
Т Р Е М П Е Л И О Н С К И Й Я Р У С , Т Р Е М П Е Л Е — в. я р у с 
в. кембрия Тихоокеанской палеозоогеографической обл. ; 
включает 4 трилобитовые зоны: в основании зона P l a t y -
colpus — Scaevogyra, в кровле зона P le thope l t i s . 
Т Р Е Н Д - А Н А Л И З — совокупность математических приемов, 
основанных на аппроксимации наблюденных значений геол. 
характеристик с целью выявить основную тенденцию в из 
менении этих характеристик на площади или в разрезе 
в зависимости от параметров. Д л я аппроксимации наблю
денных значений обычно применяют какую-либо функцию 
от времени или от координат точки, подбираемую п о методу 
наименьших квадратов. Аппроксимация наблюденных дан
ных, зависящих от одной переменной (времени или мощн. 
отл.) , получила название временного тренда (г = f(t), 
t ime trend analys i s ) . Аппроксимация наблюденных данных, 
зависящих от д в у х переменных, в частности от географиче
ских координат точки наблюдения г = f(<P, X), получила 
название анализа поверхности тренда, или Т.-а. Этот метод 
анализа впервые использован для выявления региональной 
и локальной компоненты характеристик при решении па
леогеографических задач (Mi l ler , 1956, Krumbein, 1956) . 
Особенно широкое распространение Т.-а. получил после 
внедрения в практику геол. работ Э В М . Задачи, связан
ные с выделением тренда, используются при сопоставлении 
и расчленении разрезов, картировании геол. характеристик 
(Романова, 1964; Боровко, 1971) . 

Т Р Е Н И Е П Р И Л И В Н О Е — приливная волна (см. Прили
вы и отливы) обегает З е м л ю в направлении, обратном ее 
вращению в течение суток и вследствие трения о дно океа- 323 
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Т Р Е 

нов в мелких местах, а также встречая преграды в виде 
материков теряет часть своей кинетической энергии, в ко
нечном итоге преобразуемой в тепло. Значительная часть 
этого тормозящего вращение Земли действия приходится 
на сравнительно мелкое с сильными течениями Берингово 
море. Т. п. вызывает постепенное замедление вращения 
Земли и удаление Луны от Земли. При этом увеличивается 
продолжительность суток примерно на 0,001 сек за 120 лет, 
что подтверждается дошедшими д о нас наблюдениями древ
них солнечных затмений. 

Т Р Е Н Т О Н С К И Й «ЯРУС», Т Р Е Н Т О Н [по Трентонским 
водопадам в шт. Н ь ю - Й о р к ] , Vanuxem, 1838,— верхнее 
подразделение ср. ордовика в С. Америке. Соответствует 
н. (без нижней зоны), ср. и, по-видимому, низам в. кара-
дока Европы. 

Т Р Е П Е Л [нем. Trepel ] — рыхлая или слабо сцементиро
ванная, очень легкая, тонкопористая опаловая осад, п., 
по физико-хим. свойствам аналогичная диатомиту, но 
содер. мало или почти лишенная орг. остатков. Сложена 
преимущественно мелкими сферическими опаловыми, иногда 
халцедоновыми тельцами (глобулями) размером 0 ,01— 
0,02 мм. В зависимости от наличия скелетов диатомей раз
личают диатомовый и бездиатомовый (глобулярный) тре
пел. Обычно содер. в небольшом количестве глинистое 
вещество, зерна глауконита, кварца, полевых шпатов. Цвет 
от белого и сероватого до бурого, красного и черного. За
л е ж и известны среди морских меловых отл., реже среди 
третичных и каменноугольных. Происхождение, вероятно, 
биохим. Третичные Т., возможно, представляют собой из
мененные диатомиты. Подобно диатомиту, Т. применяется 
д л я изоляции, фильтрования, шлифования, как строитель
ный материал, поглотитель, катализатор, наполнитель, ад 
сорбент и для изготовления динамита. 
Т Р Е П Е Л Б Е З Д И А Т О М О В Ы Й ( Г Л О Б У Л Я Р Н Ы Й ) — 
разнов. трепела с типичной глобулярной структурой, в со
ставе которого отсутствуют орг. остатки (панцири диатомей) 
и основная масса п. представлена глобулями опала (0,01 — 
0,02 мм) , обособленными или сцементированными опалом. 
Т Р Е Т И Ч Н А Я « С И С Т Е М А » [по порядковому положению 
в первоначальной стратиграфической схеме подразделения 
отл. земной коры], Arduino, 1759,— в настоящее время 
подразделяется на 2 самостоятельные системы: палеогено
вую и неогеновую. 

Т Р Е Т И Ч Н Ы Й « П Е Р И О Д » — в настоящее время подраз
деляется на самостоятельные палеогеновый период и не
огеновый период. 
Т Р Е Х Г Р А Н Н И К И — обломки г. п., имеющие 3 отшлифо
ванные или сглаженные грани. Такие грани-фасетки обра
зуются на гальках и глыбах в пустыне, среди дюн или на 
вязком илистом дне в результате шлифовки песком, пере
двигаемым ветром или водой. См. Многогранники. 
Т Р Е Х М А Н Н И Т [по ф а м . Трехманн] — м-л, A g A s S 2 . 
Гекс. К-лы призм, или изометричные. Сп. ср. по {0111}, 
несов. п о {0001}. Цвет и черта пурпурно-красные. Бл. ал
мазный. Тв. 1,5—2. Гидротерм., в доломите с теннантитом, 
зелигманнитом, сфалеритом. Очень редкий. 
Т Р Е Щ И Н А — см. Трещины. 
Т Р Е Щ И Н А К Р А Е В А Я Ф И Р Н О В А Я — с м . Бергшрунд. 
Т Р Е Щ И Н О В А Т О С Т Ь ( Г О Р Н Ы Х П О Р О Д ) — повсемест
ная рассеченность г. п. трещинами. Развита во всех лито
логических разностях осад, п. , а также в метам, и изв. 
Т Р Е Щ И Н О В А Т О С Т Ь О Б Щ А Я — разделение г. п. пло
скостями (поверхностями) трещин на серию блоков, свя
занное с разл. причинами — тект., гравитационными, усы-
ханием, замерзанием и оттаиванием г. п., выветриванием. 
Имеет большое значение, напр. , в гидрогеологии при оценке 
общей водопроницаемости г. п. 
Т Р Е Щ И Н О В А Т О С Т Ь П Л А Н Е Т А Р Н А Я , С . С . Ш у л ь ц ( м л ) , 
1964,— связанная своей ориентировкой в пространстве не 
с местными, обычно тект. причинами, а с планетарными 
явлениями, хотя сами по себе трещины возникают под 
воздействием внутренних напряжений, действующих в са
мой породе, напр. , при литификации. К числу таких пла
нетарных явлений относятся ротационные — изменение 
«угловой скорости вращения» и формы Земли, «твердые 
приливы» и т. д . Т. п. имеет разный масштаб — от глубин
ных разломов, у х о д я щ и х в мантию, определяющих формы 
материков, особенности геосинклинальных систем, магма
тизм и т. д . , д о небольших, секущих лишь один пласт и 

не переходящих в др . С Т. п . разных масштабов связывают 
закономерности пространственного расположения форм 
структуры земной коры и основные черты рельефа З е м л и . 
См. Линеамент. 
Т Р Е Щ И Н Ы — разрывы в г. п., перемещения по которым 
либо совершенно отсутствуют, либо имеют очень незначи
тельную величину. Т. подразделяются по своему происхож
дению на тект. (тектоклазы) и нетект. Первые составляют 
подавляющее большинство; их генезис доказывается объ
единением Т. в системы, образующие более или менее пра
вильные геометрические сетки, и тесной связью Т. с харак
тером деформаций, происходящих внутри развивающихся 
структур. Нетект. (первичные) Т. характеризуются полиго
нальными сетками, невыдержанностью направлений на 
весьма коротких расстояниях, частым выклиниванием и 
заполнением вещественным материалом вмещающей п.; 
их происхождение в основном обусловлено процессами 
позднего диагенеза и эпигенеза. Т. , наблюдаемые невоору
женным глазом в г. п. в обнажениях, горных выработках 
и в кернах, именуют макротрещинами. Визуальными на
блюдениями установлено, что они избирательно развиваются 
по микротрещинам, раскрытость которых на глубине изме
ряется единицами и десятками р, редко превышая 50 ц; 
верхний предел их раскрытое™ при исследованиях в шли
ф а х и пришлифовках п. м. принято считать равным 100 ц. 
По морфологическим признакам (по протяженности и вза
имоотношению со слоистостью) тект. Т. подразделяют на 
Т. первого и второго порядков; первые рассекают группу 
слоев разл . литологического состава, вторые — обычно 
ограничены одним или несколькими слоями, однородного 
литологического состава (Смехов и д р . , 1962). Существуют 
классификации Т. по многим признакам. Биллингс (1949) 
дает генетическую и геометрическую классификации тре
щин и различает Т.: 1) растяжения, скалывания, расши
рения, высвобождения; 2 ) согласные, нормальносекущие, 
секущие, напластования. Для Т. с зиянием менее 3 см пред
лагается термин Т. кливажа. Пермяков (1949) выделяет: 
1) отдельность первичную (петроклазы и синеклазы), 2 ) Т. 
напластования, Т. выветривания (эпиклазы), Т. откосов, 
обвалов, оползней, а также искусственные Т. при взрывах 
(паратектоклазы), Т. тект. (тектоклазы), или отдельности 
при тект. движениях . Белоусов (1954) при классификации 
Т. учитывает степень их раскрытия, форму, размеры, 
положение по отношению к элементам залегания, к прости
ранию складчатости и форме интрузивного массива. Он 
выделяет Т.: скрытые, закрытые, открытые, малые, боль
шие, продольные, косые, поперечные, радиальные и др . 
В зависимости от характера механического воздействия, 
вызвавшего образование Т. , выделяются Т.: раздвига, из
гиба, разрыва, простые, общие и т. д . Син.: лятоклазы. 
Т Р Е Щ И Н Ы Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — система закономер
ных трещин, возникающих в осад. п. в процессе их станов
ления (диагенеза) в связи с изменением их плотности и под 
влиянием нагрузки вышележащих г. п. Закономерное рас
положение Т д . некоторые ученые ( Ш у л ь ц м л . , 1964) связы
вают с формой земного шара. 

Т Р Е Щ И Н Ы Л Е Д Н И К О В Ы Е — возникающие в леднике 
в результате его движения. Различают Т. л . боковые (крае
вые), поперечные, основания и продольные. Боковые обра
зуются вследствие растяжения, при большей скорости дви
жения льда в середине ледника, чем у его краев; поперечные 
возникают при растяжении поверхности ледника, которая 
становится выпуклой на перегибах (уступах) ледникового 
ложа. Если ледник пересекает понижение в ложе, то вы
пуклой становится его нижняя поверхность и образуются 
трещины основания, смыкающиеся кверху. Наиболее круп
ные поперечные трещины встречаются на месте ледопадов, 
где они разделяют ледяные пики — серакки. Продольные 
трещины образуются на месте продольных неровностей ложа 
и при выходе ледника из суженной части трога в расши
ренную. Характерной является краевая фирновая попереч
ная трещина (бергшрунд) — на месте отрыва подвижного 
фирна и кристаллического льда ледника от неподвижного 
фирна. Т. л . , при исчезновении причины их вызвавшей, 
могут смыкаться и залечиваться вследствие режеляции 
льда. 

Т Р Е Щ И Н Ы М О Р О З О Б О Й Н Ы Е — возникающие в почве 
и г. п. под воздействием сжатия верхних слоев при сильном 
зимнем охлаждении. Это явление широко распространено 
в сев. зонах страны как во влажных дисперсных п., так и 
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в монолитных кристаллических массивах. Т. м. , заполняе
мые водой, приводят к накоплению так называемых жиль
ных льдов. Т. м. развиваются, как правило, на одних и 
тех ж е местах в течение многих лет, и чем однороднее среда 
и больше она увлажнена, тем резче, более прямолинейно 
развиваются трещины и тем они глубже, в зависимости от 
степени охлаждения; при этом поверхность почвы разби
вается на полигоны, ограниченные сетью трещин, четырех-, 
пяти- шестиугольной формы (см. Почвы (грунты, поверх
ности) полигональные); по глубине трещины, наполненные 
жильным льдом, напоминают как бы объемную решетку. 
Во многих случаях Т. м. заполнены не льдом, а мерзлой п. 
(грунтом). 
Т Р Е Щ И Н Ы О Т Д Е Л Ь Н О С Т И — возникающие в г. п. 
вследствие уменьшения их объема при высыхании и уплот
нении, при перекристаллизации или изменении хим. соста
ва, а также при охлаждении. В магм. п. различают следую
щие 3 типа Т. о.: 1) эндосинкинематические, расположенные 
закономерно по отношению к текстурам течения и связан
ные с продолжающимися движениями в интрузивном теле; 
имеют важное значение для структурного анализа магм, 
тел; 2 ) возникающие при охлаждении магм. п. и связанные 
с изменением объема последних; расположены закономерно 
к поверхности охлаждения и могут быть как плоскопарал
лельными, так и концентрическими; 3 ) наложенные, свя
занные с последующими тект. деформациями. См. Отдель
ность . 
Т Р Е Щ И Н Ы П Е Р В И Ч Н Ы Е — система закономерных тре
щин, возникающих только в интрузивных телах в последние 
стадии их формирования под влиянием как внутренних 
сил интрузии, так и внешних напряжений. Различают 
(Kloos, 1922, и др . ) : 1) поперечные трещины ( О ) — перпен
дикулярные к линейности; 2 ) продольные трещины (S) — 
параллельные линейности и перпендикулярные к слоям 
течения; 3 ) пластовые трещины ( L ) — параллельные слоям 
течения (первичной слоистости); 4 ) диагональные трещи
ны — располагающиеся с той и др . стороны от поперечных 
трещин. В краевых частях интрузий, обладающих крутыми 
контактами, отмечают еще краевые трещины, падающие 
внутрь массива обычно под углом 20—45°. 
Т Р Е Щ И Н Ы П О Л И Г О Н А Л Ь Н Ы Е — син. термина тре
щины усыхания. 
Т Р Е Щ И Н Ы С Е К У Щ И Е —простирание которых отличает
ся от направления падения и простирания слоя. 
Т Р Е Щ И Н Ы С И Н Е Р Е З И С А — возникающие под водой 
при уменьшении объема коллоид, осадков. Образуют звезд
чатые, разрозненные гр. трещин, развивающихся из глубин 
пласта. 
Т Р Е Щ И Н Ы С К А Л Ы В А Н И Я — образующиеся при сжатии 
и располагающиеся под углом к направлению давления 
(Биллингс, 1949). 
Т Р Е Щ И Н Ы С О Г Л А С Н Ы Е — простирание и падение ко
торых параллельны простиранию и падению слоев, или 
трещины, параллельные напластованию. 
Т Р Е Щ И Н Ы У С Ы Х А Н И Я ( В Ы С Ы Х А Н И Я ) — возникаю
щие при высыхании и уплотнении пропитанного водой гли
нистого или известковистого ила; разделяют поверхность 
слоя на неправильные полигональные участки (трещины 
такыров, пойм и т. п . ) . И х глубина обычно не превышает 
нескольких см. В глинах известны Т. у. глубиной до 3 м 
и шириной до 10—15 см, очень редко д о 1 м (Neal , 1965) . 
Бывают прямыми и искривленными. В поперечном сечении 
встречаются прямоугольные, V-образные, реже др . формы. 
По V-образным трещинам можно определять нижнюю и 
верхнюю поверхности пласта. В ископаемом состоянии 
обычно заполнены обломочным материалом или какой-
либо д р . г. п. , образовавшейся на растрескавшейся поверх
ности. Син.: трещины полигональные. 
Т Р Е Щ И Н Ы Э К З О Г Е Н Н Ы Е — возникающие в приповерх
ностной оболочке исключительно или в основном под влия
нием разл. экзогенных процессов. Генетически преиму
щественно связаны с формированием поверхностных скла
док в понимании Хаина (1964). См. Складки поверхност
ные. Син.: трещины экзокинетические, трещины вторичные. 
Т Р Е Щ И Н Ы Э Р У П Т И В Н Ы Е — образующиеся в кровле 
магм, очага, в результате сводового поднятия, обусловлен
ного изостатическим подъемом легкой риолитовой или 
дацитовой магмы. 
Т Р И А Д А , Усов, 1910,— дв . сросток из 3 или 4 индивидов 
(1, 2, 3, 4 ) с параллельными друг другу дв. швами и с тремя 

взаимно перпендикулярными дв . о. (А, В, С) . По Варда-
нянцу (1950) , Т . являются у плагиоклазов главной формой 
двойникования и разделяются на основные и высших по
рядков. Т . высших порядков обусловливают возникновение 
комплексных двойников. 
Т Р И А Д А Т Р И А Д , Варданянц, 1950,— комплексный дв. , 
в котором 3 взаимно перпендикулярные дв . о. связывают 
д р у г с другом 3 или 4 триады. 
Т Р И А Д Ы Р У Д Н Ы Е , Страхов, 1 9 6 0 — 1 9 6 2 , — п р и н я т ы й 
термин д л я обозн. р у д Al -Fe -Mn в гумидной зоне и 
C u - P b - ^ n в зоне аридной. Рудообразование внутри 
каждой из этих триад имеет много общего н а р я д у с наличием 
и индивидуальных черт у отдельных членов триад. Кроме 
того, аридная триада в целом является своего рода генети
ческим аналогом гумидной триады; что является примером 
климатически обусловленного изменения осад, рудного 
процесса. 
Т Р И А К И С О К Т А Э Д Р — син. термина тригон-триокта-
эдр. 
Т Р И А С О В А Я С И С Т Е М А , Т Р И А С [по делению системы 
на 3 части], Alberti , 1834,— нижняя система мезозойской 
гр. Подразделяется на 3 отдела. В н. отделе в СССР выде
ляются ярусы (снизу) индский и оленекский; в с р . — апи-
зийский и ладинский; в в . — карнийский, норийский и рэт-
ский. В 3 . Европе и С. Америке н. отдел не расчленен и 
известен под назв. скифский, или верфенский, ярус. В кон
тинентальных фациях Т . с. в 3 . Европе подразделяется на 
3 отдела (снизу): пестрый песчаник, или бунтзандштейн, 
раковинный известняк, или мушелькальк, и кейпер. Сопо
ставление указанных подразделений дано ниже. 

Отделы 

СССР 3 . Европа 

Отделы 
Ярусы 

Морские фации Континенталь
ные фации Отделы 

Ярусы 

Отделы Ярусы Отделы 

Верхний 

Рэтский 
Норийский 

Карний
ский 

Верхний 
Рэтский 

Норийский 
Карнийский Кейпер 

Средний 
Ладинский 

Анизий-
ский 

Средний 
Ладинский 

Анизийский 
Раковинный 

известняк 
(мушель

кальк) 

Нижний 
Оленек

ский 
Индский 

Нижний 
Скифский 

(верфенский) 
Пестрый пес
чаник (бунт
зандштейн) 

Ю. Н. Попов 

Т Р И А С О В Ы Й П Е Р И О Д — первый геол. период мезозой
ской эры продолжительностью около 45 млн. лет. Р а з д е 
ляется на 3 эпохи. В начале Т. п. произошло почти полное 
осушение платформ и море покинуло д а ж е некоторые участ
ки отдельных геосинклиналей. В середине раннетриасовой 
эпохи море вновь залило все геосинклинали, а также обра
зовалось несколько краевых морей по периферии Тихого 
океана. В позднетриасовую эпоху трансгрессия достигла 
максимума, затопляя все геосинклинали и местами прони
кая на платформы. И з обл. Тетиса в пределы Гондваны 
вдавался широкий залив, позднее превратившийся в ши
рокий пролив и разделивший ее на 2 части. Тект. движения 
были слабые. В среднетриасовую эпоху отмечены движения 
на С. Кавказе, в Японии и Китае. В позднетриасовую эпоху 
произошли интенсивные движения в С. -В. Китае, Д о б р у д -
же, С. Америке, Ю. Африке (Капские горы), на терри
тории С С С Р (Приморье, Забайкалье, Кавказ) . Вулка
низм проявлялся по периферии Тихого океана (Сибир
ская платформа, Кордильеры, Анды) . Д л я Т. п. характерно 
обновление как морской, так и наземной ф а у н ы . Одновре
менно существовали немногочисленные представители па
леозойской фауны (спирифериды, табуляты, некоторые 
пластинчатожаберные и д р . ) . Среди беспозвоночных наибо
лее многочисленны были аммоноидеи (отряд Cerat i to idea) 
и двустворчатые моллюски (сем. Monot idae ) . Впервые по- 325 
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явились белемниты. Господствовали шестилучевые корал
лы, а из брахиопод — ринхонеллиды и теребратулиды, среди 
иглокожих — правильные морские ежи. Позвоночные были 
представлены рептилиями, преимущественно ящеротазовыми 
динозаврами, достигавшими крупных размеров. Появились 
первые рептилии, обитавшие в воде ,— плезиозавры и ихтио
завры. Стегоцефалы, представленные в триасе крупными и 
специализированными формами, к концу периода вымерли. 
Появились первые млекопитающие — мелкие формы, отно
сящиеся к яйцекладущим и, вероятно, сумчатым. В Т. п. 
существовали 3 палеозоогеографические обл.: Средиземно
морская, охватывающая Тетис и прилегающие моря, Бо-
реальная, включающая сев. части Азии и Америки, и Ти
хоокеанская, включающая зап. часть С. и Ю. Америки, 
Австралии и д р . Растительность Т. п. постепенно утрачивает 
палеозойские элементы, начинают преобладать настоящие 
папоротники, цикадофиты, гинкговые и хвойные. Различия 
во флоре Ангарской и Гондванской обл. , столь характер
ные д л я в. палеозоя, в триасе стираются. Ю. Н. Попов. 
Т Р И Г О Н И Т — м-л, P b 3 M n H [ A s 0 3 ] 3 . Мон . Габ. клино
образный. Сп. сов. по {010}. Серо-желтый. Бл. стеклянный 
д о алмазного. Тв. 2 — 3 . У д . в. 8 ,3 . В доломите с гаусманитом 
и самородным P b . Очень редкий. 
Т Р И Г О Н О М А Г Н Е Б О Р И Т [по синг. и составу] — м-л, 
M g O - 3 B 2 0 3 - 7 , 5 H 2 0 . Триг. Белый. У д . в. 1,851. В соляном 
озере с гидроборацитом и хунжаоитом. 
Т Р И Г О Н - Т Р И О К Т А Э Д Р — замкнутый двадцатичетырех-
гранник, представляющий собой как бы утроенный октаэдр 
с гранями в виде равнобедренных треугольников. Сим
вол — {hhl}. См. Формы кристаллов простые высшей 
(кубической) сингоний. Син.: октаэдр пирамидальный, 
триакисоктаэдр. 
Т Р И Г О Н - Т Р И Т Е Т Р А Э Д Р — замкнутый двадцатигран
ник, представляющий собой как бы тетраэдр, каждая грань 
которого покрыта 3 равнобедренными треугольниками. 
Символ — {hkk}. См. Формы кристаллов простые высшей 
(кубической) сингоний. Син.: тетраэдр пирамидальный, 
триакистетраэдр. 
Т Р И Д И М И Т [tpiSuuoc, (тридимос) — тройной] — м-л, 
S i 0 2 . Полиморфные м о д и ф : а -Т .— г е к с , [3-Т — триг., 
у-Т — ромб. а-Т. устойчив при t 870—1470 °С, при 870° 
он переходит в а-кварц, а при 1470° — в сс-кристобалит. 
При быстром охлаждении а-Т. , не превращаясь в кварц, 
переходит при 163° в (3-Т., а последний — при 117° в у-Т. 
Р я д авторов именуют м о д и ф . Т. в обратном порядке. 
Некоторые авторы а-Т. обозначают как |3 2 -Т. , (3-Т. как 
(Si-Т. и у-Т. как а-Т. К-лы таблитчатые. Дв. копьевидные по 
{1016}, часты тройники. Сп. несов. по {0001} и {1010}. 
Агр.: зернистые, чешуйчатые, сферические розетки, вееро
образные. Белый, сероватый. Бл . стеклянный. Тв. 6—7. 
У д . в. а -Т .— 2,228, р-Т.— 2,233, у - Т . — 2,247. В метеори
тах; в свежих э ф ф у з и в н ы х п. , в т у ф а х . Гипергенный в 
опалах, кахолонге. Часто переходит в кварц. Т . — характер
ная составная часть огнеупоров (динаса и д р . ) . 
Т Р И К А Л Ь С И Л И Т — м-л, гекс. полиморфная м о д и ф . 
кальсилита. Содер. в твердом растворе до 30 вес.% 
N a [ A l S i 0 4 ] . В лаве, микропертитовые вростки в нефелине . 
Т Р И Л О Б И Т Ы (Tr i lob i ta ) — класс палеозойских морских 
членистоногих с уплощенным, овально-удлиненным сег
ментированным телом, состоящим из 3 отделов: переднего — 
головы (цефалона) , подвижно сочлененной средней части — 
туловища (торакса), и заднего отдела — хвоста (пигидия). 
Тело имеет наружный скелет, хорошо развитый только 
со спинной стороны. Гигантские формы достигали 75 см. 
Систематика их на подклассы основана на числе сегментов 
туловища. В настоящее время выделяют 2 подкласса: 
Miomera и Polymera. Обитатели мелкого моря; выделяют 
донные, а также нектонные и планктонные формы. Кем
брий — пермь. Высказываются предположения о значи
тельном эволюционном периоде развития их в докембрий-
ское время. 

Т Р И М Е Р И Т — м-л, C a M n 2 [ B e S i 0 4 ] 3 . Мон . , псевдогекс. 
К-лы призм. Сп. ср. по {001}. Розовый д о бесцветного. Тв. 
6—7. У д . в. 3 ,47 . В контактово-метасоматических образова
ниях. Редкий. 
Т Р И Н К Е Р И Т — см. Смолы ископаемые. 
Т Р И П Л И Т — м - л , ( M n 2 + , F e 2 + ) 2 [ P 0 4 | ( F ) ] . Мон. Сп. сов. 
по {001} и ср. по {010}. Агр. массивные. Розовый до бурого. 

326 Тв. 4 — 4 , 5 . У д . в. 3 ,58—3,79 . В пегматитах и кварцевых жи

лах с вольфрамитом, шеелитом, апатитом, турмалином. 
Разнов. магниотриплит. 
Т Р И П Л О И Д И Т — В О Л Ь Ф Е И Т [по сходству с триплитом 
и по ф а м . В о л ь ф ] — непрерывный ряд м-лов ( М п ! % F e 2 + ) 2 • 
• [ Р 0 4 | О Н ] — (Fe 2 +, М п 2 + ) 2 [ Р 0 4 1 0 Н ] . Мон. Габ. призм. 
Сп. сов. по {010}. Агр.: параллельноволокн., столбчатые. 
Желтоватый до красно-бурого. Тв. 4 ,5—5. У д . в. 3,7. В пег
матитах и кварцевых жилах с др . фосфатами, как продукт 
изменения триплита. 
Т Р И Л У Г И И Т [по местности Трипуги, Бразилия] — м-л, 
F e S b 2 O e (? ) . Тетр. Агр. микрокристаллические. Зеленовато-
желтый до темно-коричневого. Черта канареечно-желтая. 
Тв. ~ 7 . У д . в. 5 ,82 . В гравии с киноварью, дербилитом и 
льюиситом; в м-ниях Sb со стибиконитом; в з . окисл. Pb-Zn 
м-ний с надоритом и целестином; образуется по антимониту. 
Т Р И Т О М И Т — м-л, син. кариоцерита. 
Т Р И Ф И Л И Т — Л И Т И О Ф И Л И Т [ l i th ium — литий] — 
непрерывный ряд м-лов L i ( F e 2 + , М п 2 + ) [ Р 0 4 ] — Li • 
• ( M n 2 + , F e 2 + ) [ P 0 4 ] . При Fe > Мп — Т. , при Мп > Fe — 

Л. Fe 2 + и М п 2 + в небольших количествах замещаются Са 
и M g . Ромб . Габ. Призм. Сп. сов. по {100}, ср. по {010} и 
{ОН}. Агр. массивные. Зеленовато-серый до голубоватого— 
Т.; бледно-розовый и бурый — Л . Тв. 5. У д . в. 3 ,42—3,56. 
В пегматитах. Редкий. Разнов. тетрафилин. Син.:перовскин. 
Т Р И Х А Л Ы Д И Т — м-л, изл. син. лангита. 
Т Р И Х И Т — см. Кристаллиты. 
Т Р О Г [нем. Trog — корыто] — корытообразная, преобра
зованная ледником эрозионная долина в горах, имеющих 
совр. ледники или подвергшихся древнему оледенению. 
Согласно взглядам альпийских гляциологов, в поперечном 
сечении Т., выше оглаженных ледником склонов, распола
гается (на обоих склонах) наклонная к долине Т. более 
или менее выровненная площадка, иногда покрытая море
ной, т. н. плечи Т. , выше которых вновь продолжается не
которое время склон, со следами ледникового оглаживания 
и ледниковой штриховкой, который заканчивается бороз
дой сглаживания. Выше последней продолжается склон, 
лишенный следов обработки ледником. Установлено, что 
плечи Т. представляют не что иное, как днище более древ
него Т. В продольном профиле Т. встречаются скалистые 
перемычки и ступени — регели. В верховье Т. замыкается 
цирком, в нижнем конце заканчивается конечной мореной 
максимальной стадии оледенения. 
Т Р О Г Т А Л И Т [по местности Трогталь, Гарц] — м-л, C o S e 2 . 
К у б . Отмечен только в аншлифах. Тв. высокая, плохо по
лируется. Изотропен; фиолетово-красно-бурого цвета. О б 
разует тесные прорастания с клаусталитом, хаститом и 
борнхардтитом. Изучен слабо. 
Т Р О И Л И Т [по ф а м . Троили] — м-л, FeS. Гекс. Округлые 
выделения, изредка плохо образованные к-лы. Бронзово-
желтый. Бл . метал. Тв. 4. У д . в. 4 ,82. Встречается в метеори
тах. Земной троилит редок, найден в виде каплеобразных 
включений в самородном железе , в виде округлых зерен 
среди вкрапленников пирротина в перидотитах и габбро-
долеритах, изредка в Cu-Ni м-ниях. 
Т Р О К Т О Л И Т — яснокристаллическая магм, п., состоящая 
гл. обр. из основного плагиоклаза ( Л а б р а д о р а или битовнита) 
и оливина. Пироксены присутствуют в незначительном ко
личестве или отсутствуют вовсе. В Т. вокруг оливина в кон
такте с плагиоклазом часто отмечается венцовая структура. 
См. Гарризит, Алливалит. Для лейкократовых разнов. 
син. фораменштейн. 
Т Р О Л Л Е И Т — м-л, возможно, идентичен лазулиту. В Fe 
м-ниях. 
Т Р О Н А — м - л , N a 3 H [ C 0 3 ] - 2 H 2 0 . Мон . Габ. волокн., 
столбчатый. Сп. сов. по {100}. Агр.: часто волокн., столб
чатые. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 2 ,5—3. У д . в. 
2 ,14. Растворяется в воде. Вкус щелочной. В отл. соляных 
озер. 
Т Р О Н Д Ь Е М И Т (по г. Трондьем в Норвегии) — лейкокра-
товый плагиогранит, в состав которого входят кислый пла
гиоклаз (около 70% ), кварц (до 25% ) с небольшим количест
вом цветных м-лов — биотита и амфибола. 
Т Р О О С Т И Т ( Т Р У С Т И Т ) — м-л, разнов. виллемита, в ко
тором д о 20% Мп замещает Zn. 
Т Р О П О С Ф Е Р А [тролг] (тропэ) — перемена, поворот] — 
первая, или нижняя , оболочка атмосферы. Высота Т. над 
экватором примерно в 2 раза больше, чем над полюсами. 
В среднем Т. равна 10 км и охватывает почти 80% всей 
массы атмосферы. Д л я нее характерно высокое содер. па-
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ров воды и непрерывные горизонтальные и вертикальные 
в разных направлениях движения (перемешивание) с р а з л . 
и меняющимися скоростями. Температура Т. в разл . гео
графических зонах неодинакова, имеет сезонные и суточ
ные колебания, но от поверхности Земли вверх, как правило, 
убывает примерно на 0,6° на 100 м. Т .— генератор экзоген
ных сил, воздействующих на литосферу. 
Т Р О Х И Л И С К И (Trochil iscus) — род харовых водорослей, 
остатки которых встречаются в отл. девона и карбона в виде 
округлых скорлуп органов плодоношений со спиральной 
нарезкой, завернутой по х о д у часовой стрелки. 
Т Р У Б А Р У Д Н А Я — рудное тело трубообразной формы, 
залегающее среди безрудных боковых п. , чем и отличается 
от рудных столбов, представляющих собой обогащенные 
участки среди более бедных р у д . Условия залегания Т. р . 
и их морфология определяются углом погружения (ныря
ния), длиной по направлению погружения (ныряния) и 
поперечным сечением. Более широко распространены круто
падающие Т. р . , но встречаются и пологопадающие трубо-
образные залежи. Размеры их по длине значительно больше 
ширины и мощн. Образование Т. р . часто приурочивается 
к месту пересечения тект. трещин, где развивается особенно 
интенсивная мелкая трещиноватость и создаются наиболее 
благоприятные условия для движения рудоносных раство
ров и замещения боковых п. (полиметаллические метасома-
тические м-ния и др . ) . Трубы (трубки) и трубообразные 
залежи весьма характерны д л я м-ний алмазов. Поперечное 
сечение алмазоносных труб кимберлитов нередко превышает 
100 м при глубине по вертикали в несколько км (Ю. Африка 
и др . ) . 

Т Р У Б К А В З Р Ы В А — трубообразный канал, часто с изме
няющимся сечением (круглым, овальным и д р . ) , образую
щийся в результате прорыва газов. Излияний лав при этом 
не бывает, но инъекции лавы в брекчиевое выполнение ка
налов встречаются. Наиболее крупные трубки достигают 
1 км в диаметре. Образуются б. ч. при однократном про
рыве газов. Т. в. обычно выполнены рыхлым вулканоген
ным материалом и обломками г. п. стенок канала (базаль
том, лимбургитом, вулк. туфами, кимберлитом и осад. п . ) . 
Особый интерес представляют трубки, выполненные алма
зоносной брекчией кимберлита. М е ж д у отдельными труб
ками на глубине существует связь в виде даек, являющихся 
их корнями и раздувы которых они представляют (Завариц
кий, 1955). По отношению к вмещающим п. выделяют 
следующие типы Т. в.: 1 ) т и п Alb (Branco, 1894) ,— образо
ванный без нарушения окружающих вмещающих п. (встре
чается в Швабии, в Альпах); 2 ) тип Fife — вмещающие п. 
в контакте имеют нисходящее искривление; 3 ) тип Соре — 
вмещающие п. в контакте имеют восходящее искривление; 
4 ) тип кимберлитовых трубок (du To i t ) . Син.: диатрема. 
Т Р У Б К А Г Р У Н Т О В А Я — прибор для получения колонок 
донных осадков. Применяются Т. г. ударные, поршневые, 
вибропоршневые, гидростатические. Позволяют получать 
колонки донных осадков длиной 20—35 м и диаметром 
от 4 до 20 см. 
Т Р У Б К А Г Р У Н Т О В А Я В И Б Р О П О Р Ш Н Е В А Я — прибор 
для взятия колонок грубозернистых и часто уплотненных 
прибрежных осадков, позволяющий получать колонки дли
ной 4,5 м и диаметром 6 см, в течение 2—5 мин. 
Т Р У Б К А С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н А Я — прибор д л я грану
лометрического анализа морских осадков путем осаждения 
в высоком столбе воды, при прохождении которого частицы 
успевают распределиться в соответствии с их размерами. 
Учет оседающих на дно трубки частиц разных размеров 
производится визуально или с применением автоматической 
записи. 
Т Р У Б К И И С Т Е Ч Е Н И Я — син. термина каналы капил
лярные. 
Т Р У С К О Т Т И Т — м-л, близок рейериту, но отличается 
от последнего у д . в., размерами эл. яч. и оптикой. 
Т Р Ю С Т Е Д Т И Т [по фам. Трюстедт] — м-л, N i 3 S e 4 . К у б . 
В отраженном свете желтый. У д . в. 6 ,62 . С клаусталитом, 
блокитом и седерхолмитом в альбититовых дайках среди 
диабазов и кристаллических сланцев. 
Т С И Л А И З И Т — м-л, гипотетический конечный член гр. 
турмалина. Также природный турмалин с составом: 
N a M n A l 2 A l 6 [ ( 0 , О Н ) з | ( В 0 3 ) з | 3 1 6 0 1 8 ] . 
Т С У М Е Б И Т [по м-нию Тсумеб, А ф р и к а ] — м-л, P b 2 C u • 
• [ ( О Н ) з | Р 0 4 ] - З Н 2 0 . Мон. Габ. таблитчатый. Обычны дв . 

Агр.: корочки. Изумрудно-зеленый. Бл. стеклянный, алмаз
ный. Тв. 3 ,5 . У д . в. 6 ,13 . В з . окисл. Редкий. 
Т С У Н А М И — см. Волны цунами. 
Т У В И Н И Т [по Тувинской А С С Р ] — кальцитизированный 
уртит. Состав: 80—85% нефелина, 5—15% кальцита, 
3—8% канкринита, а также роговая обманка, ильменит. 
Кальцит и канкринит замещают пироксен и корродируют 
нефелин. 
Т У В И Т [по Тувинской А С С Р ] — вероятно, смесь арсена-
тов Со, N i и Fe переменного состава. Агр. рыхлые. Жел
тый. В з . окисл. Со м-ний. Замещает ховахеит. 
Т У З Л У К [тюрк.] — назв. рапы соляных озер Казахстана, 
Заволжья и 3 . Сибири. 
Т У Л Е Й С К А Я В У Л К А Н И Ч Е С К А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь — 
см. Вулканическая деятельность тулейская. 
Т У Л И Т — м-л, розовый цоизит, содер. ~ 1 % М п . 
Т У Н Г С Т Е Н И Т [швед, tung — тяжелый, sten — камень] — 
м-л, W S 2 . Гекс. Агр. тонкочешуйчатые и перистые. Сп. по 
{0001}. Свинцово-серый. Тв. ~ 2 , 5 . У д . в. 7 ,4 . В P b - A g 
м-ниях с сульфидами Fe, Zn, Pb; псевдоморфозы по шеели
ту, с вольфрамитом и кварцем в W м-ниях. 
Т У Н Г С Т И Т [англ. tungsten — вольфрам] — м - л , W 0 2 ( O H ) 2 . 
Р о м б . Габ. пластинчатый. Сп. сов. по {001}. Агр.: поро
шк., земл. , тонкочешуйчатые. Желтый. Тв. 1—2,5. У д . в. 
5 ,5 . Продукт окисления вольфрамита. Разнов.: иттротун-
гстит, торотунгстит, купротунгстит. 
Т У Н Г У С И Т [по р. Нижней Тунгуске] — м-л, 2 [ F e ( O H ) 2 ] -
• C a 4 S i 6 0 i 5 ( O H ) 2 . Габ. чешуйчатый. Агр.: корочки радиаль-

нолучистого строения. Желто-зеленый. Тв. 2. У д . в. 2,59. 
В пустотах лав с цеолитами. 
Т У Н Д Р А ( Т У Н Д Р О В А Я З О Н А ) — безлесная ландшафт
ная зона субарктического пояса сев. полушария с характер
ной мохово-лишайниковой растительностью, низкорослыми 
травами и редкими кустарниками. Почвы тундрово-глеевые, 
очень увлажненные летом, близко от поверхности залегает 
мерзлота. Т. характеризуется мерзлотными формами релье
ф а — торфяными буграми, глинистыми медальонами, гид
ролакколитами и т. д . Формирование тундры началось в 
конце плиоцена. См. Зоны географические. 
Т У Н Д Р А В Е Н К О В А Я — разнов. тундры пятнистой; 
характеризуется формами микрорельефа поверхности в 
виде пятен из влажного суглинка или супеси, окруженных 
несколько выпуклыми дернинами, напоминающими веники, 
торчащие на поверхности. Возникает на плоских сильно 
увлажненных участках тундры под влиянием криогенеза. 
Т У Н Д Р А Г О Р Н А Я — 1. Ландшафтная зона в схеме верти
кальной зональности, расположенная выше подзоны лесо
тундры и ниже гольцовой зоны. 2. Местное назв. безлесных 
горных массивов на Кольском п-ове и в Финской Лапландии, 
поднимающихся выше верхней границы леса, напр. Хибин
ские тундры, Ловозерские тундры, Мончетундра и д р . 
Т У Н Д Р А М Е Д А Л Ь О Н Н А Я — с м . Микрорельеф тундро
вый, Тундра пятнистая. 
Т У Н Д Р А П Я Т Н И С Т А Я — тундра, характеризующаяся 
развитием форм микрорельефа мерзлотного происхождения 
в виде сравнительно небольших многоугольников или чаще 
округлых (диаметром 1—2, иногда 3—4 м ) участков, лишен
ных растительности, вкрапленных в покрытую раститель
ностью тундру . Центр, части голых пятен, медальонов, 
полигонов, реже полос, обычно выпуклые или плоские. 
В зависимости от густоты расположения пятен и их формы 
различают также: медальонную, ячеистую, бугристую, 
полигональную тундру . См. Микрорельеф тундровый. 
Т У Н Д Р И Т — м-л, N a 2 C e 2 ( T i , N b ) S i O s - 4 Н 2 0 . Габ. волокн. 
Агр. сферолитовые. Желто-коричневый д о зеленовато-жел
того. Тв. ~ 3 . У д . в. 3 ,7 . Изменяется в рабдофан . В нефе
линовых сиенитах и их пегматитах с эгирином, лампрофил-
литом, рамзаитом. Ранее описан как титанорабдофан. 
Т У Н Н Е Л И Л А В О В Ы Е — полости в лавовых потоках, вы
тянутые в виде коридоров. Наблюдаются преимущественно 
в потоках волнистой лавы, где достигают многих сот м дли
ны при ширине до 20 м и высоте д о 5 м (Этна) . Наиболее 
длинные туннели (до 1500 м ) были найдены в Калифорнии 
(гора Шеста) и в Исландии (вулкан Шуртошеллира ). Кровля 
и почва их обычно покрыты сталактито- и сталагмитоподоб-
ными лавовыми образованиями. Некоторые исследователи 
считают, что погребенные Т. л . могут вновь заполняться 
жидкой лавой из канала вулкана и питать паразитические 
вулканы (Этна, Мауна-Лоа и Везувий) . Образуются в ре
зультате прерывистого движения лавы по наклонной, с 
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уступами, поверхности под застывшей коркой верхней части 
потока жидкой, подвижной лавы, бедной газами. 
Т У Р А Н И Т — м-л, идентичен моттрамиту. 
Т У Р Б И Д И Т Ы , Kuenen, 1964,— название совр. и древних 
отл. турбидных (суспензионных, мутьевых) потоков (тече
ний) . Обычно состоят из чередующихся прослоев песков, 
алевритов и пелитовых осадков с характерной градацион
ной слоистостью. Широко распространены в прибрежных 
р-нах, на материковом склоне, на абиссальных равнинах, 
в глубоководных океанских желобах , в рифтовых ущельях, 
на склонах подводных хребтов и возвышенностей. Большин
ство совр. Т. отлагается на глубинах более 2000 м ( D i e t z , 
Holand, 1966). Современные Т. возникли, вероятно, несколь
ко иначе, чем их древние литологические эквиваленты 
(Emery, 1964) . Глубоководные Т. иногда содер. переотло
женную мелководную ф а у н у и остатки наземной флоры 
(напр. , древесины). Мощность индивидуальных турбиди-
товых слоев колеблется от нескольких мм д о 6 м. Песчаные 
отл., находимые в океанских и морских басе, на больших 
глубинах, в большинстве случаев являются турбидитами. 
Т. иногда покрывают громадные площади на абиссальных 
равнинах, напр. , у побережья Калифорнии, в троге Пуэрто-
Рико, в Мексиканском заливе. См. Ритмичность флише-
вых толщ. 

Т У Р Б И Д И Т Ы Т У Ф О В Ы Е — образования мутьевых (пеп-
ловых) потоков. Характерный осадок определенных вулк. 
зон, отличающихся преобладанием эксплозивных извер
жений вулканского и д а ж е ультравулканского типа, сопро
вождавшихся землетрясениями. Обладают прямой града
ционной сортировкой материала (graden bedding) . Отно
сятся к тому генетическому типу вулканокластических отл., 
которые образуют правильные пласты (мощн. от 0,5 д о 
2 — 3 м ) . В нижней части Т. т. крупно-, средне- или мелко
зернистые, кверху постепенно переходят в более тонкозер
нистые разности. В основании иногда присутствует гравий 
и мелкая галька э ф ф у з и в н ы х п. , и изредка известняков. 
Для состава Т. т. характерны обломки вулканокластических 
п. , имеющие кристалло-литокластические, р е ж е кристалло-
лито-витрокластические или витрокластические структуры. 
Материал, слагающий г. п. , не обработан, хотя отдельные 
литокласты и кристаллы несут следы окатывания. Связую
щая масса составляет от 10 д о 30% общей массы г. п. 
Образована вторичными минералами: хлоритом, кварцем, 
плагиоклазом, пренитом, лейкоксеном и д р . Кристалло-
литокластические туфовые турбидиты представлены как 
кислыми, так и смешанными, и основными разностями. 
Син.: т у ф ы с градационной сортировкой. 
Т У Р Б У Л Е Н Т Н О С Т Ь — неупорядоченное движение ж и д 
кости, в котором скорости и давления претерпевают хаоти
ческие изменения, но так, что при этом могут быть опреде
лены их статистически точные средние значения. 
Т У Р М А Л И Н [по-сингалезски — turmal i ] — м-л, алюмобо-
росиликат кольцевого строения с общей формулой 
N a R 3 A l 6 [ ( O H ) 1 + 3 | ( B 0 3 ) 3 | S i 6 0 1 8 ] . Если R = F e 2 + — шерл; 
R = M g — дравит; R = (Li, A l ) — эльбаит; R = Мп — 
тсилаизит; увит — при замещениях N a A l на C a M g . Наибо
лее распространенным является непрерывный ряд шерл — 
дравит, менее — также полный р я д шерл — эльбаит. Не
полные ряды: дравит — эльбаит, увит — тсилаизит. Обыч
ны примеси: К, F e 3 + , Cr, Ti , V , R b , Cs, Be, F и др . Состав 
Т. отражает условия его образования. Все Т . — триг. К-лы 
столбчатые, призм, и игольчатые, всегда исштрихованные, 
с закругленными гранями, в поперечном сечении обычно 
сферический треугольник. Дв . по {1011} редки. Сп. несов. 
по {1120} и {1011}. Агр.: шестоватые, радиальнолучистые, 
волокн., зернистые. Бесцветный, зеленый, бурый, розовый, 
черный, полихромный. Бл . стеклянный*. Тв. 7. У д . в. 
3—3,25 . Обладает пиро- и пьезоэлектрическими свойствами. 
Т. широко распространен в гранитах, гранодиоритах, пег
матитах. M g - F e разнов. — в регионально метаморфизо-
ванных п. В м-ниях пневматолито-гидротерм., грейзенах, 
в зонах околожильного изменения. Обычный м-л обломоч
ных п. Разнов. ; рубеллит, верделит, индиголит, ахроит. 
Розовые и полихромные разнов.— драгоценные камни. 
Используется д л я пьезопрепаратов и опт. приборов. 
Т У Р М А Л И Н И З А Ц И Я — процесс преимущественно гид
ротерм.-метасоматического образования турмалина, кото
рый раньше рассматривали, как автопневматолический. 
Е м у подвергаются гл. обр . краевые и апикальные части 
гранитоидных интрузий, а также экзоконтактовые зоны 

вмещающих п. Особенно характерен для оловоносных грей-
зенов, окварцованных и серицитизированных п. мыщьяко-
во-колчеданных м-ний и д л я серицитовой фации вторичных 
кварцитов и пропилитов. 
Т У Р Н Е Й С К И И Я Р У С [по г. Турне, Бельгия] , Dupont , 
1882,— н. ярус н. отдела каменноугольной системы. Охва
тывает (снизу) родовые зоны «Kleis topora» и Zaphrentis 
(н. подъярус) и н. подзону родовой зоны Caninia (в. подъ-
я р у с ) по кораллам и брахиоподам, и родовые зоны Wocklu-
meria и Gattendorf ia (н. подъярус) и родовую подзону 
Pericyclus s. str. (в подъярус) по гониатитам. Как горизонт 
или « ф а з а » со Spirifer tornacensis был выделен Конинком 
в 1842 г. 
Т У Р О Н С К И Й Я Р У С , Т У Р О Н [по древнеримской пров. 
Турониа (ныне Турень) , Ф р а н ц и я ] , Orbigny, 1842,— второй 
снизу ярус в. отдела меловой системы; подразделяется 
на 2 подъяруса . Первоначально в объем турона включался 
и сеноман, впоследствии выделенный в самостоятельный 
ярус . 
Т У Р Ь И Т [по Турьему мысу на Кольском п-ове] — жильная 
п. , в состав которой входит слюда (около 40%), анальцим 
(около 20% ), гранат (около 20% ) и кальцит (около 20% ). 
Последний рассматривается (Белянкин, Куплетский, 1924) 
как первичный, вся г. п . — как магм. Акцессорные м-лы.: 
эгирин, апатит, перовскит, рудный. 
Т У Р Ь Я И Т [по Турьинскому п-ову в Кандалакшском зали
в е ] — крупнозернистая интрузивная, богатая мелилитом 
(около 45% ) щелочная п. Кроме мелилита содер. нефелин 
(15—20% ), темную слюду, чаще лепидомелан (около 20% ), 
апатит (около 1 0 % ) с примесями перовскита, кальцита и 
рудного м-ла. Относительные количества м-лов сильно 
колеблются. 
Т У С И И Т — м-л, син. кальциокопиапита. См. Копиапит. 
Т У Ф — см. Туф вулканический, Туф известковый. 
Т У Ф А Г Л О М Е Р А Т О В Ы Й — в у л к . т у ф , образовавшийся 
в результате накопления и цементирования рыхлых вулк. 
продуктов крупных размеров. По размерам обломков раз
личают: глыбовые т у ф ы агломератовые ( > 2 0 0 мм); гру
бообломочные (30—200 мм); крупнообломочные (1—30 мм) . 
Син.: брекчия вулканическая, брекчия эксплозивная. 
Т У Ф А Г Л О М Е Р А Т О В Ы Й Г Л Ы Б О В Ы Й — вулк. т у ф , 
состоящий из обломков (глыб) размером > 200 мм в попереч
нике, сцементированных более мелким пирокластическим 
материалом. 
Т У Ф А Г Л О М Е Р А Т О В Ы Й Ш Л А К О В Ы Й — сцементиро
ванный агломерат шлаковый. Син.: брекчия шлаковая. 
Т У Ф А Н И Й С К О Г О Т И П А — одна из разнов. вулк. туфов 
Армении, характеризующаяся большим количеством содер. 
в ней обломков лав и пемзы. Последние имеют сплюснутую, 
линзовидную ф о р м у и невелики по размерам (лишь иногда 
4—8 см) . Имеет желтый цвет. Слагает обычно вулк. аппа
раты центр, типа. 
Т У Ф А Р Т И К С К О Г О Т И П А — распространенная в Арме
нии вулк. п . розоватого или фиолетового цвета, характе
ризующаяся высокой пористостью и содер. линзовидные 
включения еще более пористого стекла. Относится к туфо-
лавам, так как микроскопически устанавливается, что ее 
основная масса не отличима от лавы. Слагает покровы, 
подчиненные арагацекой э ф ф у з и в н о й толще олигоценового 
возраста (по Паффенгольцу) . Прекрасный строительный 
материал. 
Т У Ф В У Л К А Н И Ч Е С К И Й [от лат. tofus; этим словом в 
древности в Ю. Италии обозначали г. п. вулк. происхожде
н и я ] , Козицкий, 1848 ,— г. п. , образовавшаяся из твердых 
продуктов вулк. извержений: пепла, песка, лапиллей, бомб, 
обломков г. п. невулк. происхождения и д р . , впоследствии 
уплотненных и сцементированных. Выделяют базальтовые, 
андезитовые, липаритовые и др . разности, состоящие из 
обломков соответствующих излившихся п. По характеру 
обломков различают следующие разнов.: литокластичес-
кие —. из обломков г. п., кристаллокластические — из об
ломков отдельных м-лов, витрокластические — из обломков 
вулк. стекла, а также смешанного состава, в которых на
блюдается сочетание пирокластических обломков разл. ха
рактера: витро-кристаллокластические, лито-кристалло-
кластические и т. п. По величине преобладающих обломков 
различаются аналогично осад , п . : грубообломочные (агло
мератовые), крупнообломочные (псефитовые), среднеобло-
мочные (псаммитовые) и тонкообломочные (алевритовые и 
пелитовые). Т . в. Характерной особенностью Т. в. является 
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угловатость обломков и их неотсортированность. Широко 
используются в разных отраслях промышленности строи
тельных материалов и непосредственно как строительный 
материал. Цементом туфов является вулк. пепел, глинистое 
или кремнистое вещество, иногда с примесью продуктов 
разлож. пепла. 3. П. Потапова. 
Т У Ф Е Р Е В А Н О - Л Е Н И Н А К А Н С К О Г О Т И П А — вулк. 
т у ф , распространенный в Армении и состоящий из облом
ков вулк.. стекла, м-лов и разл. г. п. Прослаивает террасо
вые образования. По окраске выделяют 3 основные разнов.: 
черную, буровато-коричневую и красную; две последних 
являются в разл. степени окисленными разнов. черного туфа . 
Т У Ф И З В Е С Т К О В Ы Й — легкая пористая (ячеистая) п . , 
образовавшаяся в результате осаждения карбоната кальция 
из горячих или холодных углистых источников. Часто содер. 
отпечатки растений и разл. орг. остатки. Употребляется 
как строительный материал, декоративный камень и для 
обжига извести. Син.: травертин. 
Т У Ф К Р Е М Н Е В Ы Й { К Р Е М Н И С Т Ы Й } — син. термина 
гейзерит. 
Т У Ф Л А П И Л Л И Е В Ы И , Wentwort , Wi l l iams , 1932 ,— сце
ментированные отл., состоящие гл. обр. из лапиллей, кото
рые заключены в мелкообломочной туфовой массе. 
Т У Ф П А Л А Г О Н И Т О В Ы Й — г . п., состоящая из вулк. 
стекла основного состава, гидратизированного еще в разогре
том состоянии при соприкосновении с водяным паром и 
превращенного в богатое водой вещество — палагонит — 
с пок. прел, почти всегда меньшим, чем у канадского ба-
зальма. Большинство Т. п. содер. к-лы плагиоклаза, оли
вина, пироксена и рудного м-ла Fe. Часто встречаются мин
далины, сложенные кальцитом и цеолитами. Характерны 
для обл. развития основных вулк. п., извергнутых на глет
черы или под них (Исландия); часты также среди продук
тов подводных извержений основного состава или в р-нах 
с обильными грунтовыми водами. 
Т У Ф П Е П Л О В Ы Й — состоящий из тонкого вулк. пепла 
(обломков стекла и м-лов), иногда слоистый. 
Т У Ф П С А М М И Т О В Ы Й — т у ф с преобладающим разме
ром пирокластических частиц 0 ,1—1,0 мм. Более правиль
но его называть среднеобломочным туфом или туфом псам
митовой размерности. 
Т У Ф С В А Р Е Н Н Ы Й , Mansfield, Ross, 1935,— т у ф , в кото
ром отдельные обломки оказались настолько пластичными, 
что полностью или частично спаялись м е ж д у собой. Изредка 
первичная форма обломков остается без изменений, в боль
шинстве случаев происходит сплющивание обломков, но 
без уничтожения витрокластической структуры. Иногда 
наблюдаются признаки течения и почти полное уничтожение 
первичной структуры. Термин неудачный. Син.: т у ф спек
шийся. См. Асо-лава. 
Т У Ф С И Л И Ц И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й — окремненный т у ф . 
Природа окремнения может быть: 1) диагенетической; 2 ) 
обусловленной контактовым метаморфизмом или пост-
вулк. процессами. 
Т У Ф О А Л Е В Р О Л И Т { Т У Ф О В Ы Й А Л Е В Р О Л И Т } — см. 
Паратуффиты, Породы вулканогенно-осадочные. 
Т У Ф О А Р Г И Л Л И Т { Т У Ф О В Ы Й А Р Г И Л Л И Т } — см. 
Паратуффиты. 
Т У Ф О Б Р Е К Ч И Я — г. п. , образованная путем цементации 
и уплотнения неотсортированного грубообломочного рых
лого вулканокластического материала. Состоит из углова
тых или слабо окатанных обломков и глыб лавы, шлака, 
вулк. бомб, погруженных в более мелкозернистый туфовый 
цемент. Син.: брекчия туфовая. 
Т У Ф О В Ы Е К А П Л И — син. термина пизолиты пирокла-
CTYi ычестс не 
Т У Ф О Г Л Й Н А { Т У Ф О В А Я ГЛИНА} — см. Породы вул-
каногенно-осадочн ые. 
Т У Ф О Г Р А В Е Л И Т { Т У Ф О В Ы Й Г Р А В Е Л И Т } — см. Па
ратуффиты. 
Т У Ф О К О Н Г Л О М Е Р А Т — вулканогенная осад . п. с раз
мерностью окатанных обломков от 10 д о 100 мм, состоящая 
из осад, терригенного материала и менее 50% пирокласти
ческого. См. Породы вулканогенно-осадочные. 
Т У Ф О Л А В А { Т У Ф О В А Я ЛАВА} , Abich, 1882 ,— г. п. 
занимающая промежуточное положение м е ж д у лавой и 
туфом. Основная масса ее не отличается от лавы и нередко 
имеет флюидальную текстуру. Содер. в ней включения, 
обычно вытянутые или линзовидные, имеют преимущест
венно тот же, реже другой, состав и (или) строение. Абих 

(Abich, 1882), Левинсон-Лессинг (1928) , Петров (1957) , 
Влодавец (1953), Стейнер (Steiner, 1963) и др . считают Т. 
лавами, по-разному объясняя их неоднородность. Завариц
кий (1947) и большинство зарубежных геологов рассматри
вают Т. как наиболее сваренные разнов. туфов , относя их 
к игнимбритам. Образование Т. часто связывают с быстрым 
вспениванием водосодер. лав при резком падении давле
ния и связанным с этим дроблением вкрапленников и стекла 
без разрыва сплошности лавового потока (Ширинян, 1961, 
Петров, 1961, Коптев-Дворников и д р . , 1967). В 1962 г. 
Межведомственной комиссией было предложено следующее 
определение Т.: «туфолавы — назв. лавокластических п. 
разнообразных типов, природа которых не ясна, общим 
признаком которых является флюидальность цементирую
щей лавы и наличие обломков размером д о 10 мм». Д л я Т. , 
как и д л я игнимбритов, существует большое количество 
местных и изл. терминов в связи с неясной природой этих 
образований (Влодавец, 1961) — пиперно, эвтаксит, псевдо
лава, псевдоигнимбрит, сваренная лава, сваренная грязевая 
лава, асо-лава, хай-иси, сирасу, расплавленный т у ф , 
вильсонит, оварит и др . 
Т У Ф О П Е С Ч А Н И К { Т У Ф Ф О В Ы Й П Е С Ч А Н И К } — вул
каногенно-осад. п. с размерностью обломков от 0,1 до 1 мм, 
состоящая из осад, терригенного материала с примесью 
пирокластического (10—50%) . См.: Паратуффиты, Поро
ды вулканогенно-осадочные. 
Т У Ф У Р Ы — мелкобугристый тундровый микрорельеф, 
представленный невысокими (0 ,25—0,5 м ) буграми про
долговатой формы. 
Т У Ф Ф И З И Т Ы , Cloos, 1941 ,— интрузивные т у ф ы и туфо-
брекчии, не только слагающие жерловины, но образующие 
также жилы, дайки и силлы. В отечественной лит. (Ма-
сайтис) термин применяется для интрузивных брекчий трап
пов Сибирской платформы, залегающих в горизонтальных 
или пологонаклонных толщах ср . палеозоя. В составе си
бирских Т. содер. до 80—90% автокластических обломков 
гиалобазальтов, до 10% обломков ранее застывших базаль
тов, а также редкие ксенолиты осад. п. Цемент Т. туфовый 
или гидрохим. (кальцит, хлорит, цеолит и др . ) , в единичных 
случаях — магм. Предполагается, что образование Т. свя
зано не со взрывом, а с внедрением весьма подвижной двух
фазной системы (газ + раскаленные частицы лавы), и что 
они связаны с вертикальными вулк. каналами на глубине. 
Т У Ф Ф И Т , Мюгге, 1893 ,— первоначально так обознача
лась г. п. смешанного состава, состоящая из осад, и син
хронного пирокластического материала. По существующим 
классификациям, Т .— осадочно-вулканогенная п., в кото
рой содер. пирокластического материала не должно быть 
меньше 50% (до 90% ). Осад , материал может быть пред
ставлен как терригенными компонентами, так и хемоген-
ными и органогенными (известковистый Т. , кремнистый Т. 
и т. д . ) . В зависимости от размера частиц (гл. обр. пиро
кластических) различают Т. псефитовый, псаммитовый, 
алевритовый и пелитовый. Для Т. характерны частое несо
ответствие размеров частиц туфового и осад, происхожде
ния, а также слоистость. Син.: порода осадочно-туфоген-
ная. 
Т У Ф Ы С Г Р А Д А Ц И О Н Н О Й С О Р Т И Р О В К О Й — син. 
термина туфовые турбидиты. 
Т У Х О Л И Т — углеподобный углеводород, зольность которо
го достигает 30% ; в золе T h 0 2 д о 48,5% , U 3 0 8 д о 58% , есть 
TR. Агр.: сплошные, земл. , псевдоморфозы по ураниниту. 
Смоляно-черный. Бл. алмазный. Тв. 3 ,5—4. У д . в. 1,57— 
2,06. По-видимому, смесь углеродистого соединения с ура
нинитом (?) . В пегматитовых жилах, золотоносных конгло
мератах. 
Т У Х У А Л И Т [по о. Т у х у а , Новая З е л а н д и я ] — м-л 
(Na, К, M n ) 2 F e 2 + ( F e 3 + , Al , M g , T i )H[ (S i , А Ш ) в О 2 0 ] . Ромб . 
Габ. призм. Дв. по {011} . Сп. ср . по {001}, несов. по {100} 
и {010}. Агр. сферолитовые. Голубой, фиолетовый, бес
цветный. Тв. 3 — 4 . У д . в. 2 ,89. В комендите. К 
Т У Ч А П А Л Я Щ А Я [франц . nuee ardente] , Lacrou, 1903, 
1906,— подвижная взвесь из вулк. газов и разл. величины 
обломков твердого, частично раскаленного материала. 
В основании ее находится зона с очень высокой температурой 
и преобладанием твердого материала (глыбы всех размеров, 
очень мелкие обломки и пепел) . Каждый из этих обломков 
излучает тепло, поэтому они окружены газом, крайне сжа
тым вначале, но затем быстро расширяющимся, вследствие 
чего твердые частицы не соприкасаются друг с другом. Вся 
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масса имеет большую подвижность и может течь п о скло
нам вулкана почти аналогично жидкости. Механическое 
действие Т . п . чрезвычайно сильно. О н а ломает и вырывает 
с корнем деревья, разрушает стены зданий, расположенные 
поперек ее движения. . Образуется при направленных в бок 
взрывах на вулканах с вязкими лавами (типа Мон-Пеле 
на Мартинике) , причем возникает нисходящая Т. п . Рит-
ман (1964) отмечает, что при взрыве, направленном вверх, 
т я ж е л о нагруженная твердым материалом эруптивная туча 
также может упасть на вулкан, образуя обратно падающую 
Т . п . , имеющую более низкую температуру. Если сила на
чального взрыва поднимает нагруженную взвесь на неболь
ш у ю высоту и вспененная масса, как поток раскаленного 
песка, пемзы и газов двигается по склонам и руслам рек, 
возникает переливающаяся Т. п . См. Тип извержения 
пелейский. Син.: туча раскаленная, облако раскаленное. 
Т У Ч А П Ы Л Е В А Я — облако, состоящее из вулк. газов и 
мельчайших твердых обломков (вулк. пыли) . Обычно обра
зуется над раскаленной лавиной вследствие расширения 
выделяющихся из нее газов и поднимается вертикально 
вверх. Т . п. не имеет такой разрушительной силы, как па
лящая туча. Газы при интенсивном расширении охлаждают
ся , а выпадающий из Т. п. пепел бывает почти холодный. 
Т У Ч А Р А С К А Л Е Н Н А Я — син. термина туча палящая. 
Т У Ч А Э Р У П Т И В Н А Я — масса газов и твердых обломков, 
выброшенная взрывом из вулкана в виде облака. Форма 
и высота подъема ее зависит от силы и характера изверже
ния. Тяжело нагруженная обломками туча обычно напоми
нает по ф о р м е кочан цветной капусты, завитки которого, 
вращаясь и расширяясь, поднимаются вверх, светлеют и 
теряют свою ф о р м у . В ней обычно наблюдаются электри
ческие разряды, вызванные трением выброшенных частиц; 
при извержениях плинианского типа зачастую имеет пи-
ниеобразную ф о р м у (см. Облако пиниеобразное). Высота, 
на которую поднимаются эруптивные тучи наиболее силь
ных взрывов, таких, как извержение Безымянного в 1956 г., 
достигает нескольких десятков км. Син.: облако эруптивное. 
Т Ы Л А И Т [по горе Тылай на У р а л е ] — разнов. меланокра-
тового оливинового габбро или оливинового эвкрита, со
стоящая из мон. пироксена — диаллага (свыше 60% ), оли
вина и плагиоклаза высокой основности (битовнита или анор
тита) с незначительными примесями гиперстена, роговой 
обманки, биотита, шпинели, ильменита, магнетита. Струк
тура Т. порфировидная, обусловленная тем, что избыток 
пироксена сверх его эвтектического соотношения с плагио
клазом выделяется в виде крупных к-лов. Часто последних 
настолько много, что структура переходит в криптовую, 

где порфировые выделения соприкасаются друг с другом, 
а в промежутках м е ж д у ними заключены мелкие зерна 
плагиоклаза, пироксена, оливина и магнетита. Т .— харак
терная п. дифференцированных дунит-пироксенит-габбро-
вых массивов платиноносного комплекса Ср. и С. Урала. 
Т Ы Р Е Т С К И Т — м-л, С а 3 [ В 7 0 1 3 ] С Ь 2 Н 2 0 (?). Трикл. Габ. 
пластинчатый. Агр.: радиальнолучистые сферолиты Бес
цветный д о буроватого. У д . в. 2 ,189. В засоленной доло
митовой п. 
Т Э Н И О Л И Т — м-л, то же, что тайниолит. 
Т Э Н И Т — м-л, самородное никель-железо, содер. до 48% 
N i . Слагает основную массу железных метеоритов. 
Т Э Т И С [TT)0VJS (Тетис) — богиня м о р я ] — система обшир
ных древних морских басе. , располагавшихся в пределах 
Средиземноморско-Гималайской геосинклинальной обл. и 
протягивающихся в широтном направлении через С . -З . 
А ф р и к у , Средиземноморье, М. Азию, Кавказ, Иран, Афга
нистан, Гималаи, Индокитай. Особенно четко была выра
жена в мезозое и начале кайнозоя. В неогене на месте Т . 
поднялись высокие хребты альпийско-гималайского горного 
пояса. Полагают, что остатками Т. являются Средиземное, 
Черное, Каспийское моря, Персидский залив и моря Ма
лайского архипелага. Т. ранее рассматривался как аналог 
совр. океанов. Название дано в конце X I X в. Э. Зюссом. 
Т Ю Р И Н Г И И [по Тюрингской о б л . ] , Renevier, 1 8 7 9 , — с м . 
Цехштейн. 

Т Ю Р И Н Г И Т — м-л, железистый хлорит ( F e 2 + , F e 3 + , A l ) 3 • 
• [ ( O H W A l ^ - . S b . s ^ O . o - K M g , Fe 2 +, F e 3 + ) 3 ( 0 , O H ) 6 } . 

Мон . Сплошные скрытокристаллические массы. Оливково-
зеленый. В о с а д , м-ниях Fe . Р у д а Fe. 
Т Ю Я М У Н И Т — м-л, C a [ ( U 0 2 ) 2 | V 2 0 8 ] - 5 — 8 , 5 Н 2 0 . Ромб. 
Гр. урановых слюдок. Габ. пластинчатый. Сп. сов. по 
{001}, ср. по {010} и {100}. Агр.: чешуйчатые, радиально
лучистые, земл. , налеты. Желтый. Бл. перламутровый, 
восковой. Тв. ~ 2 . У д . в. 4 , 3 . В з . окисл. U - V м-ний в пес
чаниках, известняках, кремнистых п. Асе. с карнотитом 
и др . ванадатами, ураноталлитом, шрекингеритом, бари
том, гипсом и д р . 
Т Я Ж Е Л А Я С В И Н Ц О В А Я Р У Д А — м-л, син. платтне-
рита. 
Т Я Ж Е Л Ы Й Ш П А Т — м-л, уст. син. барита. 
Т Я Н Ь Ш А Н И Т — м-л, N a 2 B a M n T i B 2 S i 6 O 2 0 . Гекс. Сп. ср. 
по {0001}. Агр. мелкозернистые. Фисташково-зеленый. Бл. 
стеклянный. Тв. 6—6,5 . У д . в. 3 ,29. В кварц-эгирин-микро-
клиновом пегматите, заключенном в щелочном сиените. 
Асе. с пирохлором, астрофиллитом, бафертиситом, данбу-
ритом и д р . 

У 
У А Й Т М Е Н И Т [по ф а м . Уайтмен] — м-л, M g 9 B 2 0 9 - 5 Н 2 0 . 
Трикл. Габ. призм. Сп. сов. по {010}, ср. по {100}. Агр. 
пучковидные. Бесцветный, зеленоватый. Бл. стеклянный. 
Тв . -5 ,5 . У д . в. 2 ,6 . С флюоритом, людвигитом в крупно
зернистом доломите. 
У А Н Т А Х А И И Т — м-л, то же, что гуантахайит. 
У А Ч И Т И Т [по р. Уачита в Арканзасе] — меланократовый 
биотитовый мончикит, содер. в виде крупных фенокристал-
лов биотит и (или) авгит, или оба эти м-ла. И з л . термин. 
У В А Л — невысокая и сглаженная возвышенность с поло
гими склонами, вытянутая в длину, без ясно выраженного 
подножия, относительные высоты не более 150—200 м . 
У В А Л А — см. Котловина карстовая. 
У В А Н И Т — м - л , [ ( U 0 2 ) 2 | V e 0 1 7 ] - 1 5 H 2 0 . Ромб . (? ) Агр.: 
мелкозернистые, пленки. Сп. по 2 пл. Коричневый. В ас-
фальтсодер. песчаниках с TJ-V оруденением; спутники — 
карнотит, хеветтит, раувит, метаторбернит, гиалит и д р . 
У В А Р О В И Т [по ф а м . Уваров] — м-л, гранат уграндито-
вой серии, C a 3 C r 2

3 + [ S i 0 4 ] 3 . Темно-зеленый, изумрудно-

зеленый. Иногда секториальные дв. с общей вершиной в 
центре к-ла. Пок. п р е л . = 1,86. У д . в. 3 ,9 . а = 12,OA. 
Гл. обр. с хромитом, реже — с меньшим содер. Сг — в ме-
таморфизованных известняках с тавмавитом. 
У В И Т — м-л, гипотетический конечный член гр. турмалина. 
C a M g 3 ( A l 5 M g ) [ ( O H ) 1 + 3 | ( B 0 3 ) 3 | S i 6 0 , 8 ] . Известны турма
лины, содер. ~ 8 0 % увитового компонента. 
У Г А Н Д И Т [по Уганде в А ф р и к е ] — 1. Меланократовый 
лейцитовый базальт, лишенный мелилита. В основном 
состоит из оливина, в подчиненных количествах присутству
ют авгит, лейцит, перовскит, рудный м-л и биотит, заклю
ченные в темную стекловатую основную массу. 2. М-л, 
син. висмутотанталита. 

У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы — орг. соединения, состоящие только 
из углерода и водорода — газообразные, жидкие и твердые 
в зависимости от молекулярного веса и от хим. структуры. 
Существуют У . с открытой цепью (см. Соединения алифати
ческие (жирные) и циклические, Соединения циклические). 
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У Г Л 

П о типу строения У. группируются в гомологические ряды 
См. Ряд углеводородов гомологический. 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы А Р О М А Т И Ч Е С К И Е ( А Р Е Н Ы ) — 
циклические углеводороды (см. Соединения циклические), 
в основе которых лежит бензольное ядро — кольцеобразно 
замкнутая система из 6 углеродных атомов, обладающая 
специфическими особенностями строения, обеспечивающими 
близость У . а. по хим. свойствам к предельным углеводоро
дам несмотря на значительный по сравнению с последними 
дефицит Н в их элементарном составе. Известны моно
циклические У. а. и полициклические, содер. 2, 3 и более 
ароматических ядер (напр., нафталин, антрацен, перилен 
и др . ) . Моноциклические У . а. общей формулы С П Н 2 „—в 
называются также бензольными по первому члену ряда — 
бензолу. Ароматические полициклические структуры свой
ственны гумусовым разностям орг. вещества, причем роль 
их возрастает по мере метаморфизма, с приближением 
структуры орг. вещества к структуре графитовой решетки. 
В нефтях У . а. присутствуют всегда, но редко выступают 
в качестве преобладающих элементов. 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы М Е Т А Н О В Ы Е ( А Л К А Н Ы , П А Р А 
Ф И Н Ы ) — насыщенные алифатические углеводороды (см. 
Соединения алифатические (жирные) общей формулы 
С п Н 2 п + 2 . Низшие члены ряда У . м. д о бутана ( С < Н ц ) 
включительно — вещества газообразные при комнатной 
температуре, от С 5 Н ) 2 д о C i 5 H 3 2 — жидкости, от С ] 6 Н з 4 — 
твердые вещества (нормальные У . м.); У . м. изостроения 
могут быть твердыми или жидкими, в зависимости от струк
туры и молекулярного веса. У. м. являются основной сос
тавной частью нефтей, не претерпевших существенных 
окислительных изменений; в горючих газах углеводородная 
часть нацело сложена У . м. Син.: углеводороды парафино
вые. 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы Н А С Ы Щ Е Н Н Ы Е ( П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е ) — 
углеводороды, в молекулах которых все атомы углерода 
связаны м е ж д у собой простыми связями, в силу чего У. н. 
лишены способности к реакции присоединения и полиме
ризации. К У . н. принадлежат метановые (парафиновые) 
и нафтеновые (полиметиленовые) углеводороды. Углево
дороды, содер. двойные или тройные связи м е ж д у атомами 
углерода, называются ненасыщенными (непредельными). 
Наличие кратных связей обусловливает их способность к 
реакциям присоединения и полимеризации. 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы Н А Ф Т Е Н О В Ы Е ( П О Л И М Е Т И Л Е Н О 
В Ы Е ) — предельные циклические углеводороды, в которых 
циклы построены из метиленовых групп С Н 2 . Общая ф о р 
мула С п Н 2 п . Пример: 

С Н 2 

/ \ 
СН.2 CtJ.2 

I I 
СН* СНз 

\ / 
С Н з - С Ш - С Н 

В зависимости от числа метиленовых гр. в кольце различают 
пентанафтены (центам етилены), гексанафтены (гексаме-
тилены) и др . У . н. пентанафтенового (циклопентанового) 
и гексанафтенового (циклогексанового) рядов составляют 
существенную часть углеводородов нефти. Син.: цикланы, 
циклопарафины, нафтены. 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы Н Е Н А С Ы Щ Е Н Н Ы Е — см. Углеводо
роды насыщенные (предельные). 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы Н Е П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е — см. Углеводо
роды насыщенные (предельные). 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы П А Р А Ф И Н О В Ы Е — син. термина 
углеводороды метановые (алканы, парафины). 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы П О Л И М Е Т И Л Е Н О В Ы Е — см. Угле
водороды нафтеновые (полиметиленовые). 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е — см. Углеводороды 
насыщенные (предельные). 
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы Т Я Ж Е Л Ы Е — 1. Газообразные гомо
логи метана, встречающиеся в природных газах. Ближай
ший из гомологов — этан — иногда в с у м м у У . т. не вклю
чается. 2. Высокомолекулярные жидкие и твердые угле
водороды, входящие в состав высококипящих фракций 
нефти. 
У Г Л Е В О Д Ы — обширная гр. орг. соединений, играющих 
наряду с белками и липидами важнейшую роль в живых 
организмах. Особенно богаты У . растения. Состав боль
шинства У . может быть выражен общей формулой C n ( H 2 0 ) m , 

отсюда и их назв. При посмертном разлож. остатков орга-. 
низмов У . легко разрушаются, но часть продуктов распада 
может вступать в реакции вторичного синтеза, образуя стой
кие соединения, способные сохраниться в осадке. 
У Г Л Е К И С Л О Т А А Г Р Е С С И В Н А Я — углекислота, способ
ная переводить в раствор карбонат кальция по уравнению: 
СаСОз + Н 2 0 + СОз t* С а 2 + + 2 Н С О ~ 3 . Этот процесс 
обратим и до конца не доходит, т. е. часть имевшейся в 
растворе углекислоты остается после реакции в свободном 
состоянии. К а ж д о м у определенному содер . Н С 0 3 ~ в воде, 
находящейся в равновесии с твердым СаСОз, отвечает 
строго определенное состояние свободной углекислоты. 
Если содер. свободной углекислоты в воде больше, чем н у ж 
но для равновесия, то равновесие сдвинется вправо и при 
соприкосновении такой воды с твердым СаСОз последний 
начнет растворяться. Процесс растворения будет продол
жаться д о тех пор, пока часть углекислоты израсходуется 
и наступит равновесие. Та часть свободной углекислоты, 
которая при этом будет потрачена на растворение углекис
лого кальция, наз. У. а. Она вредна для сооружений, со
дер . цемент. 
У Г Л Е Н А К О П Л Е Н И Е — часто употребляется в качестве 
син. термина углеобразование. Термин нерекомендуемый. 
У Г Л Е Н О С Н А Я П Л О Щ А Д Ь — 1. Участок с выявленной 
поисковыми или разведочными работами угленосностью. 
2. Недостаточно изученная крупная площадь с отдельными 
углепроявлениями, генетическое единство которых, как и 
промышленное значение, не выяснены. Термин свободного 
пользования. 
У Г Л Е Н О С Н О С Т Ь — совокупность данных о количестве 
пластов угля (общем и удовлетворяющих кондициям), 
коэффициенте угленосности, распределении пластов по 
разрезу угленосной толщи, их корреляции и синонимике, 
мощн. и строении каждого из них, форме залежей, их вы
клинивании и расщеплении, размывах, раздувах , пережи
мах, характере г. п. кровли и почвы, условиях залегания, 
петрографических типах и химико-технологической харак
теристике углей, характере закономерностей изменения сте
пени их метаморфизма по площади и стратиграфическому 
р а з р е з у (см. Зональность метаморфизма углей), а также 
данных о связи с типами угленосных ф о р м . 
У Г Л Е О Б Р А З О В А Н И Е — двухстадийный процесс превра
щения растительного вещества в уголь. Первая стадия — 
накопление и преобразование растительного вещества в т о р ф , 
происходящее под влиянием биохим. факторов д о покрытия 
торфяников породами кровли. Д и ф ф е р е н ц и а ц и я орг. ве
щества в процессе торфообразования, создающая предпо
сылки для генетической классификации углей, определяется: 
составом материнского растительного материала; средой, 
в которой происходит его накопление (ландшафтные, гид-
рохим. и микробиологические ее особенности); характером 
превращения растительного вещества (гумификация, гели-
фикация, фюзенизация) . Вторая стадия — превращение 
в недрах земли торфа в бурый уголь и последнего — при 
благоприятных геол. условиях — в каменные угли (до ан
трацитов включительно) под воздействием физико-хим. 
процессов (давление, температура) и времени (продолжи
тельности нагревания). См. Углефикация, Метаморфизм 
углей. По палеогеографическим условиям выделяются: 
паралическое У . , происходящее в приморских торфяниках 
(см. Бассейн угленосный паралический) и лимническое У . — 
в континентальных торфяниках (см. Бассейн угленосный 
лимнический). 
У Г Л Е П Е Т Р О Г Р А Ф И Я — см. Петрология углей. 
У Г Л Е П Л О Т Н О С Т Ь — количество запасов угля на 1 к м 2 

площади басе. Существенно важный показатель степени 
угленасыщенности угленосной толщи. Применяется при под
счете общих геол. запасов угля. См. Методы подсчета 
запасов угля. 
У Г Л Е П Р О Я ВЛ Е Н И Е — наличие ископаемого угля в одной 
или нескольких точках, масштаб и промышленное значение 
угленосности которых не ясны. 
У Г Л Е Р О Д (С) — хим. элемент IV гр. периодической систе
мы, порядковый номер 6, массовое число 12,011. Распро
страненность У . в земной коре сравнительно невелика 
(0,14% по весу) , однако У . — один из жизненно важных 
элементов, так как его соединения являются основой всех 
живых организмов. У . содер . также в в о з д у х е (в виде С 0 2 ) , 
газах, нефти, каменном угле, многих м-лах разл. генезиса 
и т. д . Природный У . состоит из 2 стабильных изотопов: 
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С 1 2 ( 9 8 , 8 9 2 % ) и С 1 3 (1 ,108%) . В верхних слоях атмосферы 
под действием нейтронов космического излучения постоян
но образуется радиоактивный изотоп С 1 4 (Ti/^ = 5720 лет) 
из стабильного изотопа азота N 1 4 . Содер. С 1 4 в атмосфере 
постоянно и равно приблизительно 2 - 1 0 ~ 1 0 % по весу. Сво
бодный У . встречается в природе в виде 2 м о д и ф . — алмаза 
и графита, резко различающихся п о ф и з . свойствам; 
в обычных условиях элементарный У. инертен. При высо
ких температурах становится хим. активен и соединяется 
со многими металлами и неметаллами; в соединениях обыч
но четырехвалентен. У . входит в состав большого числа 
разнообразных орг. соединений (синтетические красители, 
лекарства, смолы, каучук, искусственное волокно, пласт
массы и т. д . ) . Используется как топливо в металлургии 
и хим. промышленности (каменный уголь), в металлообра
батывающей и горнодобывающей промышленности (алмаз) 
и т. д . Искусственно получены следующие радиоактивные 
изотопы: С 1 0 (7Л / 2 = 19,1 сек), С 1 1 (Т,/г = 20 ,4 мин), 
С 1 4 (7Л / г = 5720 лет), С " ( Г 1 / г = 2,25 сек). Эти изотопы 
используются в качестве меченых атомов при изучении 
фотосинтеза, обмена веществ и т. д . Природный радиоугле
род (изотоп С 1 4 ) используется д л я определения возраста 
молодых орг. остатков. См. Метод радиоуглеродный. 
А . Д. Искандерова. 

У Г Л Е Р О Д О Р Г А Н И Ч Е С К И Й ( C p r ) — углерод, входя
щий в состав орг. соединений воды, водной извести и осад , 
п. Обычно биогенный. По содер. С о р г , определенному ана
литически, производят расчет содер. орг. вещества в осад
ках (взвеси), умножая количество С о р г на 1,33. 
У Г Л Е Р О Д С В Я З А Н Н Ы Й ( f ixed carbon) — термин, приме
няемый в США и некоторых др . странах д л я обозн. беззоль
ной части кокса, получаемого при лабораторном испытании 
угля (тигельной пробе). Выраженное в процентах на орг. 
массу количество У . с. численно отвечает углеродному коэф
фициенту Уайта. Термин У. с. безусловно неудачен, так 
как кокс представляет собой не чистый углерод, а смесь 
углеродистых соединений. 

У Г Л Е Ф И К А Ц И Я — термин, предложенный Ергольской 
(1939) по аналогии с нем. термином Inkohlung д л я обозн. 
совокупности процессов преобразования торфа в уголь и 
дальнейшего изменения угля под действием геол. факто
ров — повышения температуры и давления при известном 
участии фактора времени (продолжительность теплового 
воздействия). Жемчужников (1952) разделял процесс угле
образования на 2 фазы — 1) гумификацию (торфообразо-
вание д о покрытия торфяника кровлей) и 2 ) У . , которая 
в свою очередь подразделялась на 2 стадии: а ) диагенеза 
(преобразование торфа в бурый уголь) и б ) метаморфизма 
(эволюция бурого угля, преобразование бурого угля в ка
менный и дальнейшая эволюция последнего вплоть д о 
антрацита). Н а соотношение микрокомпонентов, определив
шееся в торфяную стадию, У . существенно не влияет; 
при этом все они изменяются в одном направлении, но в 
разл . степени. При У . происходит уплотнение орг. массы 
угля и постепенная убыль его массы за счет отщепления 
низкомолекулярных веществ, усиление бл . , увеличение элек
тропроводности (особенно в антрацитах), отр. с п о с , пок. 
прел, и двупреломления. Изменяются цвет, рельеф и види
мость микрокомпонентов гр. лейптинита и витринита. У д . в. 
орг. массы и размеры отдельности изменяются по гипербо
лической кривой с минимумом в обл. жирных — коксовых 
углей, а хрупкость с максимумом в этой обл. Общая тенден
ция хим. изменений при У . заключается в увеличении содер. 
углерода, уменьшении — кислорода и выхода летучих ве
ществ; увеличивается теплота сгорания д о стадии тощих 
углей, после чего в связи с резкой убылью содер. водорода 
она снова падает; спекаемость и растворимость в тяжелых 
орг. растворителях микрокомпонентов гр. витринита мак
симальна в обл. жирных — коксовых углей. В гр. каменных 
углей понятия: стадия углефикации, степень углефикации 
и степень метаморфизма являются син. В общем непрерыв
ном углефикационном р я д у выделяются следующие стадии: 
буроугольная — Б, длиннопламенная — Д , газовая — Г, 
жирная — Ж, коксовая — К, отощенно-спекающаяся — 
О С , тощая — Т, полуантрацитовая — П А и антрацитовая— 
А. Выделяются некоторые переходные стадии (БД, Д Г и 
д р . ) . Иногда стадии подразделяются на подстадии. О т о ж 
дествление стадий (степеней, групп) У . с марками углей 
неправильно; оно возможно д л я клареновых углей — при

менительно к которым и заимствовано обозн. стадий (сте
пеней, групп) У. Аммосов и Тан Сю-и (1961) в целях ликви
дации недоразумений, связанных с одинаковыми обозначе
ниями марок и стадий У . , предложили цифровую шкалу У . 
д л я каменных углей с заменой Б на 0, Д на I, Г на II, Ж 
на III, К на IV, О С на V, Т на VI , П А на VII , А на V I I I — X . 
Угли разных б а с е при одинаковой степени У . могут в из
вестных пределах различаться по своим свойствам даже и 
при близком углепетрографическом составе в силу различий 
как исходного материала, так и геолого-геохим. условий 
на ранних стадиях формирования. Степень У. определяется 
ф и з . , хим. , и петрографическими методами (Ергольская, 
1939; Сарбеева, 1943), причем наиболее просто она устанав
ливается по петрографическим признакам, включающим 
макроскопические — бл. , цвет, тв., отдельность и микро
скопические — цвет, прозрачность, рельеф, отр. спос. 
и пок. прел, липоидных и гелифицированных микрокомпо
нентов. Определение степени У . петрографическими мето
дами имеет широкое применение в практике геологоразве
дочных работ. А . И. Гинзбург, О. А . Радченко. 
У Г Л Е Ф И К А Ц И Я Б И О Х И М И Ч Е С К А Я , Jacob, 1956 ,— 
стадия углеобразовательного процесса, охватывающая тор
фяной период вплоть до перехода торфа в бурый уголь, 
т. е. отвечающая этапу диагенетического преобразования 
орг. вещества. На этой стадии происходит хим. преобразова
ние исходного материала при значительном участии биохим. 
катализаторов (ферментов) , в то время как факторы геол. 
(повышенная температура и давление) еще не играют роли. 
У Г Л Е Ф И К А Ц И Я И С К У С С Т В Е Н Н А Я — метод изучения 
углефикации путем моделирования. Напр. в опытах 
Л . Е. Штеренберга, В . В . Еремеева и Л ю д м . Е. Штеренберг 
(1970) из обугленной древесины был получен слабоуглефи-
цированный каменный уголь ( Д или Г), из плотного бурого 
угля — сильноуглефицированный ( О С или Т ) путем воз
действия сверхвысокого давления (25 тыс. атм) и высоких 
температур (450—500 °С) в течение 30 мин. Имеет ограни
ченное значение, так как производится на совр. раститель
ном материале и лишь в течение короткого времени (по срав
нению с геол. историей). 

У Г Л И И З О М Е Т А М О Р Ф Н Ы Е — угли одинаковой степени 
метаморфизма (углефикации) . 
У Г Л И И С К О П А Е М Ы Е — твердая горючая осад. п. рас
тительного происхождения, всегда содер . некоторое коли
чество минер, примесей (условно не более 50% ); залегает 
в виде пластообразных залежей среди др . осад. п. Более 
высокозольные образования называются углистыми п. Ге
нетическая классификация их построена с учетом первичных 
процессов преобразования орг. вещества, протекающих 
в первую стадию углеобразования. Среди них выделяют 
3 генетические гр.: гумолиты, сапропелиты, сапрогумолиты, 
первая гр. состоит из остатков высших растений, вторая — 
преимущественно из низших, третья представляет переход
ную с преобладанием высших и участием низших растений. 
Дальнейшее подразделение гр. на классы и типы проводится 
по соотношению микрокомпонентов углей. Среди гумоли
тов выделяются гелитолиты, фюзенолиты, липоидолиты, 
микстогумолиты, среди сапрогумолитов — сапропелито-
гумиты, среди сапропелитов — собственно сапропелиты, 
гумито-сапропелиты. В каждом классе различаются под
классы, типы и разнов. углей. Среди клареновых углей не
которых басе, выделяются типы углей по восстановленно-
сти. У. и. разделяются на бурые и каменные, образующие 
единый ряд углефикации. Микроскопические исследования 
углей бурых, длиннопламенных, газовых, жирных, коксовых 
проводятся в проходящем и отраженном свете, отощенно-
спекающихся, тощих, полуантрацитов и антрацитов — пре
имущественно в отраженном. Все свойства У. и. зависят 
от петрографического состава степени углефикации и содер. 
минер, компонентов. Цвет гумолитов в ряде углефикации 
варьирует от коричневого д о черного с сероватым и желто
ватым оттенками, а цвет черты — от коричневого до темно-
серого и черного; сапропелиты имеют светло-коричневый 
и серый цвет, черта их желтая или светло-коричневая. Б л . 
углей наименьший у фюзенолитов и наибольший у гелито-
литов, а в р я д у углефикации гелитолитов наибольший у ге-
литолитов антрацитовой стадии углефикации. Плотность 
их варьирует от 0 ,92 д о 1,7, наименьшая у малозольных 
собственно сапропелитов; из гумолитов наименьшая у мало
зольных липойдолитов, наибольшая у фюзенолитов; в р я д у 
углефикации — у бурых. Тв . по шкале Мооса — от 1 д о 3 . 
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Элементарный состав орг. массы углей характеризуется 
преобладанием углерода (от 65% в буроугольной стадии 
до 98% в антрацитах) и соответственно меньшим коли
чеством кислорода (от 30 до 1%) и водорода (от 6 до 1%). 
Разный микрокомпонентный состав определяет хим. своеоб
разие петрографических типов углей. Наибольшее содер. 
С у углей фюзено-семифюзеновых, Н — у собственно са-
пропелитов (до 12% ) и липоидолитов (до 8% ). Важными 
технологическими характеристиками У . и. являются выход 
летучих веществ, спекаемость, зольность. Существует не
сколько промышленных классификаций углей. Известны 
в отл. всех возрастов начиная с девона. В СССР крупней
шим этапом углеобразования является мезозойский, запасы 
углей которого составляют около 53% общих запасов С С С Р . 
Являются ценнейшим сырьем для металлургической и хим. 
промышленности; широко используются в качестве топлива. 
См. Теории происхождения углей, А. В. Лапо. 
У Г Л И (И У Г Л И С Т Ы Е С Л А Н Ц Ы ) У Р А Н О Н О С Н Ы Е — 
угли низкой степени метаморфизма (бурые угли, лигниты), 
реже каменные угли и углистые сланцы, содер. U в которых 
превышает кларковое ( п - 1 0 " 5 % — п • 1 0 _ 6 % ) более чем на 
2 порядка. Промышленных концентраций, в количествах 
пригодных для эксплуатации, U достигает только в бурых 
углях и лигнитах, а также во вмещающих их песчаниках 
угленосных басе, платформенного типа. Концентрация U 
в углях находится в прямой зависимости от их у д . в., золь
ности и количества сульфидов Fe. Наибольшие концентра
ции U обычно располагаются в кровле или подошве уголь
ного пласта на контакте с водопроницаемыми песчаниками 
или в пределах последних. По мнению многих исследовате
лей уран привнесен в угленосные отл. в результате эпиге
нетических процессов и урановые рудные тела контроли
руются эпигенетической зональностью. На некоторых уголь
ных м-ниях повышенные концентрации U обязаны, по-ви
димому, сингенетическим процессам. Богатые ураном угле
носные отл. являются сырьем для атомной промышлен
ности. Т. В. Грушевой. 
У Г Л О В А Т О С Т Ь — признак обломочных зерен, оценивае
мый количеством углов на контуре зерна и степенью их 
заостренности. Степень У. выражается отношением У = 
= Pp/S n , где Р р — периметр ребер зерна, a S„ — поверх
ность зерна. Понятие У. противоположно понятию округ
ленности . 
У Г Л Я В Е С Н А С Ы П Н О Й — вес единицы объема угля в 
насыпном виде. Зависит от марки угля, его зольности, влаж
ности и гранулометрического состава. 
У Г Л Я В Е С У Д Е Л Ь Н Ы Й — отношение веса твердых ча
стиц угля (твердой фазы) к объему этих ж е частиц. Раз 
личают У. в. у. с естественной зольностью и у д . в. орг. мас
сы (беззольного вещества). Определяют его пикнометриче-
ским способом. У д . в. гумусовых углей в ряду углефикации 
изменяется от 1,4—1,5 для гелитолитовых разностей бурых 
углей до 1,6—1,8 г /см 3 для антрацитов с минимумом (1 ,25— 
1,27) в обл. жирных углей. И з микрокомпонентов изомета-
морфных углей наинизшим у д . в. обладают липоидные 
компоненты, наивысшим — фюзенизированные. Более «вос
становленные» разности легче менее «восстановленных». 
У Г О Л В Н У Т Р Е Н Н Е Г О Т Р Е Н И Я — угол наклона прямо
линейной части диаграммы, показывающей зависимость 
сопротивления г. п. сдвигу. При давлении больше 1 кг /см 2 

практически величина постоянная. Является показателем 
сил трения в г. п., возникающих при явлениях сдвига. 
У Г О Л Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О О Т К О С А — максимальный 
угол наклона откоса, сложенного г. п., при котором они 
находятся в равновесии, т. е. не осыпаются, не оползают. 
Зависит от состава и состояния г. п., слагающих откос, 
их водоносности, а для глинистых п. и высоты откоса. 
У Г О Л К Р И Т И Ч Е С К И Й — угол падения (а , ) упругой (сей
смической) волны на границу раздела 2 сред с разными 
скоростями, при котором угол преломления равен 90°. 
Если угол падения больше У. к. (Г), преломленный луч 
не возникает. Условия предельного У. к.: sin D = sin Г = 

= — , где VI и v2 соответственно скорости в первой и 
1)2 

второй среде. Син.: угол полного внутреннего отражения 
(не отвечающий физ . сущности явления), угол предельный. 
У Г О Л Н Е С О Г Л А С И Я — разность углов падения несо
гласно залегающих пластов. 
У Г О Л О П Т И Ч Е С К И Х О С Е Й — острый угол м е ж д у опт. 
осями в двухосных к-лах. У. о. о. называют положитель

ным, когда острой биссектрисой является Ng и отрицатель
ным, когда острой биссектрисой является Np (см. Кристалл 
оптически двухосный). Истинный У. о. о. обозначается сим
волом + 2V, если он положительный, или —2V, если 
отрицательный. Кажущийся У. о. о., полученный измере
нием в воздухе , обозначается символом 2Е. 
У Г О Л П О В О Р О Т А О С И Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы Й — см. Ось 
симметрии. 
У Г О Л П О Г А С А Н И Я К Р И С Т А Л Л А — угол м е ж д у одной 
из осей опт. индикатрисы к-ла (Ng, Nm, Np) и какой-либо 
его кристаллографической осью. Определение У. п. к. 
производится путем совмещения оси индикатрисы с направ
лением колебаний одного из николей (при скрещенном их 
положении) и последующего измерения угла м е ж д у этим 
направлением и кристаллографической осью. Прямое пога
сание — У . п. к. равен нулю или 90°; косое погасание — 
У . п. к. не равен нулю. Прямое погасание характерно д л я 
к-лов г е к с , тетр., триг. и ромб. синг. Мон. к-лы обычно 
имеют косое погасание (кроме сечений, параллельных 
[ 0 1 0 ] . Трикл. к-лы почти всегда характеризуются косым 
погасанием. На практике для характеристики кристалличе
ского вещества часто пользуются не собственно У. п. к., 
а углом погасания относительно сп. , удлинения, ограни
чения, дв. шва. Иногда (пироксены, амфиболы) для попе
речных разрезов характерно симметричное расположение 
одной из осей индикатрисы по отношению к поверхностям 
ограничения или трещинам сп. (симметричное погасание). 
У Г О Л П О Л Н О Г О В Н У Т Р Е Н Н Е Г О О Т Р А Ж Е Н И Я — 
син. термина угол критический. 
У Г О Л П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Й — син. термина угол критический. 
У Г О Л С К Л А Д К И — угол, образованный пл. , продолл{аю-
щими крылья складки или касательными к ним. f 
У Г О Л Ь Б Е З В О Д Н Ы Й , Б Е З З О Л Ь Н Ы Й — с м . Масса го
рючая . 
У Г О Л Ь Б Л Е С Т Я Щ И Й — ископаемый уголь однородный и 
полосчатый (характеризуется преобладанием бл. ингре
диентов). У . б. объединяют угли витреновые и угли кларе-
новые, или гелиты с невысокой зольностью; в определен
ных степенях углефикащии обладают хорошей спекаемостью. 
У Г О Л Ь Б У М А Ж Н Ы Й — с о д е р . значительное количество 
кутикулы. 
У Г О Л Ь Б У Р Ы Й — н и з ш и й член углефикационного ряда 
ископаемых углей, представляющий переходную стадию 
от торфов к каменным углям. По Аммосову и Тан Сю-и 
(1961), соответствует нулевой стадии углефикации, подраз
деляющейся на подстадии Б 4 , Б 2 и Б 3 . От торфов отличает
ся большей уплотненностью, иногда наличием бл. У . б. 
подстадии B i и Б 2 от каменных углей отличается палевой, 
коричневой или черной с коричневым оттенком окраской, 
способностью на воздухе быстро буреть, растрескиваться 
и окрашивать горючий водный раствор едкой щелочи в тем
но-бурый цвет, а разбавленную азотную кислоту в ярко-
желтый д о красно-бурого цвета. У . б. подстадии Бз имеет 
черный цвет. В международной классификации углей гра
ница м е ж д у У . б. и каменным устанавливается по высшей 
теплоте сгорания 5700 ккал/кг на влажную беззольную мас
су. По внешним признакам различают У. б.: а ) землистый 
или рыхлый; б ) плотный. В тонких шлифах п. м. хорошо 
просвечивает. Гелифицированные компоненты коричневого, 
оранжево-коричневого, реже желтого цвета, б. ч. слабо ани
зотропные, липоидные — светло-желтые с характерным вол
нистым погасанием. В отраженном свете все микрокомпо
ненты изотропные. К о э ф . преломления У. б. колеблется 
в пределах 1,60—1,72; отр. спос. витринита 5—7; у д . в. 
орг. массы от 1,34 до 1,60. Х и м . состав изменяется в широ
ких пределах в зависимости от степени углефикации и 
особенно от характерного для буроугольной стадии разно
образия типов. Основные различия м е ж д у генетическими 
типами выражаются в неодинаковом содер. Н, а также выхо
де спирто-бензольного экстракта и первичной смолы. Эле
ментарный состав У . б.: С 6 5 — 7 6 % ; Н г 4 ,5—6%, иногда 
более; О + N r 18—30%. О г б 6500—7200 ккал/кг. В ы х о д 
спирто-бензольного экстракта 3—20% и выше. В ы х о д пер
вичной смолы 5—20%, а у У . б. , обогащенных монтан-
воском, значительно выше. Содер. гуминовых кислот ко
леблется в широких пределах д о 6 0 % , а иногда и выше. 
У. Б. обладают повышенной адсорбционной способностью 
и газоемкостью. Среди У. б. различают генетические гр. , 
классы и петрографические типы (см. Классификация углей 
генетическая). Существует классификация У . б. по 3 па-
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раметрам: отр. с п о с , петрографическому составу и золь
ности, промышленная классификация предусматривает 
подразделение У . 6. на гр. B i , Б 2 и Б 3 . У . 6. встречаются 
среди отл. разл. геол. возраста от н. карбона и до неогена 
включительно, но гл. обр. в отл. мезозоя и кайнозоя, обра
з у я пласты мощн. от 1—2 и д о 120 м и в Австралии — 
д о 300 м. И. Э. Вальц. 
У Г О Л Ь Б У Р Ы Й З Е М Л И С Т Ы Й — разнов. гумусовых 
бурых углей рыхлого, землистого или несколько уплотнен
ного сложения, коричневой, коричнево-палевой или палевой 
окраски, матовая. П. м. обнаруживают до 80—85% витро-
аттрита, среди которого распределены обломки гелифици-
рованных древесин и коровых тканей. Остальные микроком
поненты встречаются в небольших количествах и далеко 
не в каждом слое. Особенно редки включения фюзенизи-
рованных тканей. Характерной особенностью У . б. з . яв
ляется слабая сцементированность частиц витро-аттрита 
допплеритовым веществом, чем обусловлено рыхлое сложе
ние угля. По р я д у внешних и микроструктурных призна
ков У . б. з . чрезвычайно напоминает древесные торфы 
сильной степени разложения. Х и м . состав: W p 4 0 — 6 0 % , 
W a 8—15%; С г 5 5 — 7 0 % ; Н г 4 , 8—6,5%; О г 20—30%; V 

5 0 — 6 5 % . Теплота сгорания Об 5400—7200 ккал/кг; степень 
углефикации соответствует стадии Б ( . Многие У . б. з . об
ладают повышенным содер. битуминозных компонентов 
(см. Монтанвоск). При этом чем светлее окраска угля, 
тем выше выход бензольного экстракта. В отношении содер. 
гуминовых кислот наблюдается обратная закономерность. 
Пласты У . б. з . отличаются большой мощн. (10—20, иногда 
100 м ) . 
У Г О Л Ь Б У Р Ы Й П Л О Т Н Ы Й — р а з н о в . гумусовых бурых 
углей, обладающая плотным сложением и значительной 
вязкостью. В зависимости от степени диагенеза цвет его в 
куске варьирует от темно-бурого до черного," цвет черты —. 
от светло-бурого д о черно-коричневого; бл. на свежем изло
ме — от едва заметного до яркого смолистого. Д л я микро
структуры большинства У . б. п. характерна слабая измель-
ченность растительных остатков при высокой степени остуд-
невания. По признаку восстановленное™ У . б. п. относятся 
к типам «б», и, особенно, «в» и «вв», чем существенно отли
чаются от землистых углей. 
У Г О Л Ь В И Т Р Е Н О В Ы Й ( К С И Л О В И Т Р Е Н О - В И Т Р Е Н О -
В Ы Й ) — петрографический тип угля, в котором преобла
дает ингредиент витрен. Б л . , со ступенчатонеровным или 
раковистым изломом, состоит преимущественно из разл . 
величины линз витрена и реже ксиловитрена. По внешне
м у виду трудно отличим от кларенового угля. Широкого 
распространения не имеет. 
У Г О Л Ь В О Л О К Н И С Т Ы Й — син. термина фюзен. 
У Г О Л Ь « В О С С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Й » — условный термин 
д л я обозн. среди изометаморфных углей одного басе, 
с одинаковым содер. гр. микрокомпонентов тех разностей, 
которые характеризуются повышенным содер. водорода, 
повышенным выходом летучих веществ и смолы полукок
сования, лучшей растворимостью в орг. растворителях и 
лучшей спекаемостью; пониженными значениями содер . 
кислорода, у д . в. орг. массы, отр. с п о с , к о э ф . преломле
ния. Понятие это возникло в Донецком б а с е , где были уста
новлены различия хим. свойств изометаморфных кларено-
вых углей. Эти различия, впервые отмеченные Видавским 
(1932) , объяснялись неодинаковыми первичными условиями 
образования углей (в частности, скоростью захоронения тор
фяников, различиями в фациальной характеристике среды 
в период торфонакопления и диагенеза осадков и, возмож
но, различиями в их исходном растительном материале). 
Различие в петрографическом составе углей разл. по «вос
становленности» впервые установлено Боголюбовой и Ябло-
ковым (1951, 1952). В противоположность углям «маловос-
становленным » среди гелифицированных микрокомпонентов 
У . «в», преобладают компоненты, в разной степени сохра
нившие растительную структуру, а оттенки и х цвета (в про
ходящем свете) более красноватые или оранжевые. В минер, 
части У . «в». Донецкого б а с е наблюдается повышенное 
содер. пирита, а в золе — основных окислов; в кровле их 
пластов залегают морские отл., а в случае «маловосстанов-
ленных» — озерно-лагунные отл. 

У Г О Л Ь Г А З О В Ы Й — каменный уголь определенной степе
ни углефикации; по Аммосову и Тан Сю-и (1961) , II стадии 

334 метаморфизма. Макропризнаки (для малозольных гелито-

литов): цвет черный, черта темно-коричневая, бл. стеклян
ный, относительно вязкий, расстояние м е ж д у трещинами 
эндогенной отдельности 2—3 см, структура отчетливая. 
Микропризнаки: в проходящем свете липоидные компонен
ты золотисто-желтые и желтые, гелифицированные — корич
невато-оранжевые и коричневато-красные, хорошо поляри
зуют, в отраженном свете все микрокомпоненты изотропны. 
Витринит У. г. имеет среднюю максимальную отр. спос. 
в воздухе 7 ,8%, в масле 0 ,80%, пок. прел. 1 ,76—1,83. 
Наиболее типичная хим. характеристика гелитолитовых 
разностей: плотность 1,11—1.24 г/см 3 , у д . в. орг. массы 
1,26—1,28 г /см 3 , W a 1 ,5—4%, V r 3 5 — 4 5 % , С 8 1 — 8 4 % , 
N r 5—5,5% , Об 8000—8400 ккал/кг, у 6—20 мм. 
У Г О Л Ь Г У М У С О В Ы Й — с и н . термина гумит. 
У Г О Л Ь Д Л И Н Н О П Л А М Е Н Н Ы Й — каменный уголь опре
деленной степени углефикации; по Аммосову и Тан Сю-и 
(1961), I стадии метаморфизма. Макропризнаки (для мало
зольных гелитолитов): цвет черный, черта твердая коричне
вая, бл. смолистый; вязкий, расстояние между трещинами 
эндогенной отдельности 3—4 см, структура отчетливая. 
Микропризнаки: в проходящем свете липоидные компонен
ты светло-желтые, гелифицированные — красновато-оран
жевые и коричневато-красные, заметно поляризуют; в от
раженном свете все микрокомпоненты изотропны. Витри
нит У . д . имеет среднюю максимальную отр. спос. при 
5730 А в воздухе 7 , 3 % , в масле 0 ,60%, пок. прел. 1,72— 
1,78. Наиболее типичная хим. характеристика кларенового 
У. д . : плотность 1,08—1,20 г/см 3 , у д . вес орг. массы около 
1,30 г/см 3 , W a 5—10%, V 4 0 — 4 5 % , С г 7 6 — 8 0 % , Н г — 
около 5 ,5%, Об 7600—8000 ккал/кг; не спекаются или обла
дают очень незначительной спекаемостью. 
У Г О Л Ь Д Л И Н Н О П Л А М Е Н Н Ы Й С У Х О Й — марка к а 
менных углей с содер. летучих более 42% на горючую массу . 
Дает порошкообразный кокс. Уст. термин. 
У Г О Л Ь Д О М Е Н Н Ы Й — каменный уголь, пригодный д л я 
непосредственного применения в небольших доменных пе
чах вместо древесного угля или кокса. В качестве У. д . 
могут использоваться низкозольные малосернистые терми
чески стойкие угли высокой степени метаморфизма. 
У Г О Л Ь Д Ю Р Е Н О В Ы Й — петрографический тип угля, 
в котором преобладает ингредиент дюрен. Разности с пре
обладанием липоидных компонентов относятся к классу 
липоидолитов, фюзенизированных — к классу фюзено-
литов, липоидных и фюзенизированных — к классу мик-
стогумолитов. Матовый, плотный, вязкий. 
У Г О Л Ь Д Ю Р Е Н О - К Л А Р Е Н О В Ы Й — близок по всем 
свойствам к клареновому углю. 

У Г О Л Ь Ж И Р Н Ы Й — каменный уголь определенной сте
пени углефикации; по Аммосову и Тан Сю-и (1961), III 
стадии метаморфизма. Макропризнаки (для малозольных 
гелитолитов): цвет черный, черта черная с очень слабым 
коричневатым оттенком, бл. стеклянный; хрупкий, рас
стояние м е ж д у трещинами эндогенной отдельности 1—2, 
р е ж е 3—5 мм, структура различима. Микропризнаки: 
в проходящем свете липоидные компоненты оранжевые, 
гелифицированные — красные, хорошо поляризуют; в от
раженном свете все микрокомпоненты изотропны. Витринит 
У . ж . имеет среднюю максимальную отр. спос. при 5730 А 
в воздухе 8 ,9%, в масле 1,10%, пок. прел. 1 ,81—1,90. 
Клареновые У . ж . имеют плотность 1,15—1,25 г/см 3 , у д . в. 
орг. массы 1,25—1,27 г/см 3 , W a 0 , 5—1,5%, V 3 0 — 3 5 % , 
С г 8 5 — 8 8 % , Н г 4 , 9 — 5 , 5 % , Q<6 8400—8600 ккал/кг, у 15— 
35 мм. 
У Г О Л Ь К А М Е Н Н Ы Й — ископаемый уголь более высокой 
степени углефикации, чем бурый. Черного или серовато-
черного цвета, обычно плотный. Бл . более сильный, чем 
бурых углей, различают: смолисто-, стеклянно-, алмазно-
и металлически бл. разнов. Излом угловатый, неровный, 
занозистый, волокн., струйчатый, иногда раковистый. 
П. м. в ш л и ф а х гелифицированные микрокомпоненты У. к. 
от длиннопламенных д о коксовых имеют красный цвет 
с коричневым и оранжевым оттенками и однородное и ком
коватое сложение; в более углефицированных теряют 
прозрачность. Липоидные микрокомпоненты изменяют цвет 
от светло-желтого (длиннопламенные угли) до ярко-красного 
и коричневато-красного (коксовые) и на определенной степе
ни углефикации в обычном проходящем свете становятся 
невидимыми (отощенно-спекающиеся и тощие) и устанав-
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ливаются лишь в скрещенных николях; в антрацитах они 
наблюдаются исключительно в отраженном свете в скрещен
ных николях. В противоположность бурым углям они не 
окрашивают растворы едкой щелочи в бурый цвет, не дают 
красного окрашивания в азотной кислоте и бурой черты 
на фарфоровом бисквите. У . к. классов гелитолитов, фюзе
нолитов и микстогумолитов характеризуется следующими 
показателями: С г 75—97% ; влажность от 1 д о 12%, выход 
летучих веществ от 45 до 2 % , содер. Н г 1 ,5—5,5%, Отв от 
7500 д о 8800 ккал/кг. Как и плотный бурый, состоит из 
сложных и простых ингредиентов; бывает однородный, 
а чаще полосчатый. Среди У . к. различают все генетические 
группы углей (гумолиты, сапрогумолиты и сапропелиты), 
классы углей и типы углей петрографические. При угле
фикации все петрографические типы закономерно изменяют 
физ . и хим. свойства, а также петрографические особенно
сти. Среди них выделяются 8 стадий углефикации. По хи
мико-технологическим свойствам выделяются марки углей. 
Существует много классификаций У . к. Среди них разли
чаются промышленные и генетические. См. Физические 
свойства углей, Форменные элементы углей. А. И. Гинз
бург. 
У Г О Л Ь К Л А Р Е Н О В Ы Й —петрографический тип углей 
класса гелитолитов; бл. и по сравнению с др . петрографи
ческими типами хрупкий. В У . к. преобладает ингредиент 
кларен; в зависимости от цвета, строения и отр. спос. гели-
фицированных компонентов (витринита) в Донецком и 
некоторых др . басе, различают типы по восстановленности 
(см. Уголь «восстановленный»). Встречается во всех м-ниях 
и басе. СССР, в некоторых басе, угольные пласты состоят 
почти исключительно из У . к. ( С 2 в Донбассе, ерунаковская 
свита в Кузбассе, Узгенский б а с е , Черемховское м-ние и 
д р . ) . См. Гелиты. 
У Г О Л Ь К Л А Р Е Н О - Д Ю Р Е Н О В Ы Й — по всем свойствам 
близок к дюреновому_ углю. 
У Г О Л Ь К О К С О В Ы Й — каменный уголь определенной 
степени углефикации; по Аммосову и Тан Сю-и (1961) , 
IV стадии метаморфизма. Макропризнаки У . к. (для мало
зольных гелитолитов): цвет серый, черта почти черная, 
очень мягкая, бл. стеклянный; очень хрупкий, расстояние 
м е ж д у трещинами эндогенной отдельности 1—3, реже д о 
5 мм, структура плохо различима. Микропризнаки: в про
ходящем свете цвет липоидных и гелифицированных компо
нентов почти совпадает — оранжево-коричневато-красный 
(различимы лишь немногие липоидные и гелифицированные 
компоненты коричневато-красного цвета), липоидные и ге
лифицированные компоненты хорошо поляризуют, в отра
женном свете гелифицированные компоненты слабо анизо
тропны. Витринит У . к. имеет среднюю максимальную отр. 
спос. при 5730 А в воздухе 9,7% , в масле 1,60%, пок. прел. 
1,87—1,95. Клареновые У. к. имеют плотность 1,18—1,24, 
у д . в. орг. массы 1,28—1,29, W a 1,0%, V 2 2 — 2 6 % , С г 

88—90% , Н г 4 ,8—4,9% , О г

б 8500—8700 ккал/кг, у 10—25 мм. 
У Г О Л Ь К О М П Л Е К С Н О - П О Л О С Ч А Т Ы Й — состоящий 
из нескольких ингредиентов, 2 из которых сложные. Неко
торые исследователи такого типа неоднородные угли назы
вают слоистыми. 
У Г О Л Ь К С И Л О В И Т Р Е Н О - В И Т Р Е Н О В Ы Й — см. Уголь 
витреновый. 
У Г О Л Ь Л И Г Н И Т О В Ы Й — петрографический тип угля, 
выделяемый среди низко углефицированных бурых углей. 
Состоит преимущественно из лигнитов, залегающих обычно 
параллельно наслоению, и сцементированных землистых 
углей. В СССР преимущественно развит в Южно-Ураль
ском и в меньшей степени в Днепровском палеогеновых басе. 
У Г О Л Ь М А Т О В Ы Й — характеризующийся преобладанием 
матовых ингредиентов. Термин' объединяет петрографиче
ские типы углей, неодинаковые по условиям образования; 
к ним относятся все дюреновые угли, богхеды, сапрокол-
литы и все угли с повышенным содер. минер, примесей. 
Бывает однородный и полосчатый. 
У Г О Л Ь М И Н Е Р А Л И З О В А Н Н Ы Й — содер. значительное 
количество минер, компонентов, представляющих аутиген-
ные и сингенетические образования, чаще это сульфиды и 
карбонаты. 
У Г О Л Ь Н Е О Д Н О Р О Д Н Ы Й — син. термина уголь по
лосчатый . 
У Г О Л Ь Н Е С П Е К А Ю Щ И Й С Я — при нагревании, после 
выделения летучих веществ, образующий нелетучий остаток 
в виде порошка. 

У Г О Л Ь О Д Н О Р О Д Н Ы Й — сложенный одним ингредиен
том. Бывает блестящий, полу блестящий, полуматовый, ма
товый. Встречается в угольных пластах реже, чем полос
чатый. 
У Г О Л Ь О С Т А Т О Ч Н Ы Й — фракция группового состава 
углей, остающаяся после извлечения битуминозных компо
нентов и (в случае бурых или выветрелых каменных углей) 
гуминовых кислот. Количество его, ничтожно малое в не
которых видах землистых бурых углей, доходит в антра
цитах д о 100%. 
У Г О Л Ь О Т О Щ Е Н Н О - С П Е К А Ю Щ И Й С Я — каменный 
уголь определенной степени углефикации; по Аммосову 
и Тан Сю-и (1961) , V стадии метаморфизма. Макропризнаки 
(для малозольных гелитолитов): цвет черный, слегка серова
тый, черта почти черная, очень мягкая, бл. яркий стеклян
ный; хрупкий, расстояние м е ж д у трещинами эндогенной 
отдельности 3 — 5 , реже 1—10 мм, структура плохо разли
чима. Микропризнаки: в проходящем свете цвет липоидных 
и гелифицированных компонентов почти совпадает — 
коричневый; липоидные компоненты различимы только 
в поляризованном свете; в отраженном свете гелифициро
ванные компоненты слабо анизотропны. Витринит их имеет 
среднюю максимальную отр. спос. при 5730 А в воздухе 
10,6%, в масле 1,90%, пок. прел. 1 ,93—1,97. Клареновые 
У . о.-с. имеют: плотность 1,20—1,24 г/см 3 , у д . в. орг. массы 
1,29—1,32 г /см 3 , W a 0 ,5%, V 14—19%, С г 8 9 — 9 1 % , Н г 

4 , 1 — 4 , 6 % , QT

6 8600—8700 ккал/кг, у 6—9 мм. 
У Г О Л Ь П Л А М Е Н Н Ы Й — и с к о п а е м ы й уголь, горящий 
сильным пламенем. Генетически представляет собой сбор
ную гр. углей сравнительно невысокой степени метаморфиз
ма. Термин уст. 
У Г О Л Ь П О Л О С Ч А Т Ы Й — состоящий из нескольких ви
димых простым глазом ингредиентов. Гинзбург (1951) к 
У . п. в отличие от комплекснополосчатых, относит угли, 
сложенные одним сложным или д в у м я простыми ингредиен
тами. Имеют значительно большее распространение, чем 
однородные. Син.: уголь неоднородный. 
У Г О Л Ь П О Л У Б Л Е С Т Я ЩИ Й — характеризующийся пре
обладанием полублестящих ингредиентов. Объединяет угли 
дюрено-клареновые с невысоким содер. минер, примесей 
и угли клареновые с высоким содер. минер, примесей. Бы
вает однородный и полосчатый, по своим признакам при
ближается к углю блестящему. 
У Г О Л Ь П О Л У Ж И Р Н Ы Й { С У Б Б И Т У М И Н О З Н Ы Й } — 
гумусовый уголь с несколько повышенным содер. битуми
нозных веществ. 
У Г О Л Ь П О Л У М А Т О В Ы Й — характеризующийся преоб
ладанием полуматовых ингредиентов. Объединяет петро
графические типы углей, неодинаковые по условиям обра
зования, что находит отражение в микроструктуре, микро
компонентном составе, ф и з . и хим. свойствах. К У . п. от
носятся все угли кларено-дюреновых классов, фюзенолитов 
и липтобиолитов, многие сапропелито-гумиты и гумито-
сапропелиты, а также угли с повышенным содер. минер, 
примесей (угли зольные). По всем признакам приближается 
к углям матовым; бывает однородный и полосчатый. 
У Г О Л Ь С А Ж И С Т Ы Й —превратившийся в результате ин
тенсивного выветривания (окисления) в рыхлое порошко
образное вещество, пачкающее руки. Употребление термина 
д л я фюзеновых углей неправильно. 
У Г О Л Ь С А П Р О П Е Л Е В Ы Й — син. термина сапропелит. 
У Г О Л Ь С Л А Н Ц Е В А Т Ы Й — распадающийся на тонкие 
пластинки по наслоению. 
У Г О Л Ь С П Е К А Ю Щ И Й С Я — дающий спекшийся кокс. 
См. Спекаемость углей. 
У Г О Л Ь Т О Р Ф О П О Д О Б Н Ы Й — разнов. бурого угля, 
представляющая собой переслаивание обломков лигнита 
с рыхлой массой из мелких обрывков растительных тканей. 
У Г О Л Ь Т О Щ И Й — каменный уголь определенной степени 
углефикации; по Аммосову и Тан Сю-и (1961) , VI стадии 
метаморфизма. Макропризнаки (для малозольных гелито
литов): цвет черный, слегка сероватый, черта черная и 
серовато-черная, бл. яркий алмазный; хрупкий и слабо 
хрупкий, расстояние м е ж д у трещинами эндогенной отдель
ности от 2—15, редко д о 30 мм, структура различима слабо. 
Микропризнаки: тонкие ш л и ф ы плохо просвечивают; 
в отраженном свете липоидные компоненты почти неразли
чимы; фюзенизированные компоненты белые, без рельефа; 
все микрокомпоненты анизотропны. Витринит У . т. имеет 
среднюю максимально отр. спос. в в о з д у х е 1 1 , 1 % , в масле 335 
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2,20%, пок. прел. 1 ,96—2,00. У . т. имеет: плотность 1,22— 
1,30 г/см 3 , у д . в. орг. массы 1,31—1,34 г/см 3 , W a ниже 0,5% , 
V r 8 — 1 2 % , С г 9 0 — 9 3 % , Н г 3 , 9 — 4 , 3 % , QV 8400— 
8600 ккал/кг; не спекаются. 
У Г О Л Ь Ф Ю З Е Н О В Ы Й — петрографический тип углей 
класса фюзенолитов. Матовый, состоит в основном из ф ю -
зена. Встречается очень редко, образуя тонкие прослойки 
в угольных пластах. По классификации Вальц (1956), 
а также Гинзбург и Крыловой (1960) , называется фюзитом. 
У Г О Л Ь Ф Ю З Е Н О - К С И Л Е Н О В Ы Й — уст. син. термина 
уголь фюзено-семифюзеновый. 
У Г О Л Ь Ф Ю З Е Н О - С Е М И Ф Ю З Е Н О В Ы Й , Жемчужников, 
Гинзбург, 1960,— петрографический тип углей класса ф ю 
зенолитов; матовый, шероховатый или зернистый. Состоит 
почти нацело (90% ) из фюзенизированных тканей, среди 
которых преобладают семифюзенизированные. Часто слагает 
пласты большой мощн. , очень характерные д л я юрского 
углеобразования Ср. Азии и Казахстана. По классификации 
Вальц, Гинзбург, ^Крыловой (1968), носит назв. фюзит. 
У Г О Л Ь Ч И С Т Ы Й — условный термин, употребляемый 
в ГОСТ 9414—60 и 12112—66 при выражении микрокомпо
нентного состава угля без учета минер, примесей. 
У Г О Л Ь Ш Т Р И Х О В А Т Ы Й — содержащий в бл. , полубле
стящей, полуматовой или матовой основе мелкие линзочки 
(штрихи) витрена и фюзена, толщиною меньше 1 мм. 
У Г Р А Н Д И Т Ы — назв. серии гранатов: уваровит — грос-
суляр — андрадит. Имеется непрерывный переход от грос-
суляра к андрадиту и, по-видимому, к уваровиту. Содер. 
д о 20% пиральспитового компонента. 
У Д Е Л Ь Н А Я А Н Т И Э Н Т Р О П И Я , Виньковецкий, Пинский, 
1970,— количественная характеристика структурной слож
ности (степени организованности — см. Анализ системный) 
систем вида Ат Вп • • . Сг, где А, В, . . . С — разл. типы 
элементов, а т, п, . . . г — количества, которыми представ
лен каждый тип У . a. S = NJH, где N — общее количест
во элементов в системе (N = т + п + . . . + z); Н — шен-

п 
ноновская энтропия = — 2 pi - \оц2р1 (pi — вероятности 

г = 1 
элементов каждого типа при рл + рв + . . . + рс = 1, 
напр.: рл = m/N). В качестве систем вида Ат Вп • . • Сг 
могут быть представлены разнообразные геол. объекты, 
напр. , хим. составы г. п. по данным силикатного анализа 
(как совокупности атомов разл. хим. элементов), виды сим
метрии (как совокупности элементов симметрии), геол. 
разрезы (как совокупности слоев различных г. п . ) и т. д . 
Величина У . а. может быть применена д л я сравнения струк
турной сложности систем в пределах единых структурных 
уровней (см. Анализ системный). Она является обратной 
величиной по отношению к удельной энтропии, применяе
мой при решении некоторых кибернетических задач (энтро
пия, приходящаяся на одну букву многобуквенного текста — 
А. Яглом, И . Яглом, 1960). Единица измерения У . а.— 
б и т - 1 . При обычном сравнении систем по величине Н учи
тывается только сложность дифференциации (относитель
ная неравномерность распределения элементов различных 
типов; Н максимальна при равномерном распределении). 
Употребление У . а. дает возможность, кроме того, учитывать 
и изменения сложности интеграции (сложности полимери
зации — по Шмальгаузену, 196 i ) , понимаемые в узком 
смысле как изменения общего количества элементов в устой
чивых совокупностях — системах. См. Энтропия, Система. 
У Д Е Л Ь Н А Я Э Н Т Р О П И Я — см. Удельная антиэнтропия. 
У Д Е Л Ь Н Ы Е К А П И Т А Л О В Л О Ж Е Н И Я — доля суммы 
капиталовложений, приходящихся на 1 т годовой производ
ственной мощн. горнорудного предприятия. Различают У . к 
на 1 т руды, концентрата и металла. 
У Д Е Л Ь Н Ы Й В Е С — см. Вес удельный. 
У Д Л И Н Е Н И Е {ЗНАК Г Л А В Н О Й З О Н Ы } Р А З Р Е З О В 
К Р И С Т А Л Л О В — вытянутая в одном направлении форма 
продольных сечений призм игольчатых, таблитчатых и 
пластинчатых к-лов. Если с длинной стороной такого сече
ния совпадает или близко к нему располагается большая 
ось эллипса сечения опт. индикатрисы, а с короткой сторо
ной — меньшая ось, то удлинение (знак главной зоны) 
называют положительным ( + ) . При обратном соотношении 
удлинение (знак главной зоны) называют отрицательным 
( - ) • 
У Е Н Л О К { У И Н Л О К , У Э Н Л О К } — син. термина ярус 
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У З Е Л — в ботанике, участок стебля растения, несущий 
1 лист при очередном, 2 листа при супротивном и несколько 
листьев при мутовчатом листорасположении. Особенно резко 
У. выражен у членистостебельных и у злаков. 
У З Е Л А Н О М А Л И Й — в геофизике, поле аномалий слож
ного строения и значительных размеров, образованное види
мым пересечением или сопряжением 2 или нескольких 
полос аномалий, имеющих общую ф и з . и предположительно 
общую геол. природу. Обусловлен сложным, обычно тект. 
сопряжением 2 или нескольких рудоносных структур. 
П о площади (десятки и сотни к м 2 ) сравнимы с площадями 
рудных узлов. Характерным У . а. являются Лебединский, 
Панковский, Михайловский и др . на территории К М А . 
У З Е Л Г Е О Х И М И Ч Е С К И Й — по Ферсману, «наложение 
нескольких тект. и климатических типов или циклов и вы
званные ими особенности геохим. концентрации элементов». 
Термин малоупотребительный, применение не рекомендует
ся . 

У З Е Л Г О Р Н Ы Й — м е с т о , где сходятся 2 или несколько 
горных хребтов или цепей. Часто в таких местах поднимают
ся высочайшие горные вершины (напр. Хан-Тенгри в Тянь-
Шане) . 
У З Е Л Р О С С Ы П Е Й — по Шило (1957), территория наибо
лее интенсивного проявления коренных и связанных с ними 
россыпных м-ний, выделяемая в пределах района россы
пей. Примеры — Салколяхский, Сусуманский и др . золо
тоносные У . р. в пределах Берелехского р-на россыпной 
золотоносности. Содер. локальные рудные участки корен
ных м-ний, часто с установленной или намечающейся связью 
их с россыпями. Принципы выделения У . р. и их характе
ристика приводятся также в работе Шаталова (1948). 
У З Е Л Р У Д Н Ы Й — рудоносная площадь относительно 
изометрических или неправильных очертаний, являющаяся 
частью рудных районов и зон и отчетливо выделяющаяся 
на фоне слабой минерализации или безрудных площадей. 
Термин широко применялся в работах С. С. Смирнова (1937, 
1944) и др . Отличается от рудного р-на значительно меньши
ми размерами, резко выраженной групповой локализацией 
оруденения и большей его интенсивностью. Охватывает 
генетически связанные м е ж д у собой рудные поля или от
дельные м-ния обычно определенных рудных форм, и типов 
и от рудного поля отличается большей площадью и меньшей 
сближенностью м-ний. Размещение рудных узлов, пред
ставляющих собой скопление рудных м-ний в пределах 
рудоносных р-нов и зон, определяется особенностями геол. 
строения последних: контролируется пересечением тект. 
линий, выходами интрузий, с которыми генетически свя
зано оруденение, благоприятными д л я рудоотложения эле
ментами структуры и т. д . Длина и ширина У . р. обычно 
несколько десятков км, площадь — от нескольких сот до 
1500 к м 2 . Типичные примеры — Лениногорский узел поли
металлического пояса Рудного Алтая, Хрустальнинский 
оловорудный узел в Кавалеровском р-не Приморья и др . 
См. Районы (зоны, узлы) рудные — типы. 
У З Е Л У Г Л Е О Б Р А З О В А Н И Я , Степанов, 1937 ,—отдель
ные наиболее угленасыщенные площади в пределах поясов 
углеобразования. По Страхову (1960), У. у .— это площадь 
активного тект. режима внутри гумидных зон, с условиями 
максимально благоприятствовавшими накоплению расти
тельного орг. вещества. В девонском поясе углеобразования 
известны 2 таких узла: на о. Медвежий и Барзасское м-ние, 
в турнейско-визейском — Карагандинский и Подмосков
ный, в намюрском — Нижнесилезский (в СССР к нему 
относятся Львовско-Волынский и Донецкий б а с е ) , в вест-
фальско-стефанском — Североамериканский, Западноевро
пейский, Сибирский, Турецкий и Китайский, в пермском — 
Приуральский, Сибирский, Китайский, Индийский, Ав
стралийский, в триасовом — Североамериканский, в юр
ском — Среднеазиатский, Уральский, Сибирский и К и 
тайский, в меловом — Ленский, Забайкальский, При
морский и Аляскинский, в палеогеновом — Западноевропей
ский (в СССР к нему относится Днепровский б а с е ) , Индий
ский, Тасманский, Восточноазиатский (в СССР к нему от
носится Нижнезейский, Угловский б а с е , м-ния Магадан
ской обл. , Камчатки, Сахалина и д р . ) , Североамериканский, 
в неогеновом — Западноевропейский, Восточноазиатский 
(в СССР — Лено-Алданская площадь, Нижнезейский б а с е , 
м-ния о. Сахалин, Камчатки и Магаданской обл.) , Северо
американский. Г. Д. Петровский. 
У И Г И Т — м-л, син. томсонита. 
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У И К С И Т [по ф а м . У и к с ] — м-л, K 2 [ ( U 0 2 ) 2 | ( S i 2 0 5 ) 3 ] • 
• 4 Н 2 0 . Р о м б . К-лы игольчатые. Агр. радиальнолучистые. 

Желтый. Бл. восковой до шелковистого. Мягок. У д . в. 4 , 1 . 
В опаловых прожилках среди риолитов. 
У К Л О Н — наклонная горная выработка, проходимая с по
верхности земли или из подземных выработок. 
У К Л О Н С К О В И Т [по фам. Уклонский] — м-л, N a M g -
• [OHISO4] -2Н 2 0 . Мон. К-лы призм. , уплощенные. Сп . 
в. зоне [010] сов. по одному и несов. по др . пинакоиду. 
Бесцветный. Бл. стеклянный. У д . в. 2 ,42. В воде нераство
рим. Обнаружен в пустотах в глине поверх соляной залежи, 
обогащенной глауберитом, астраханитом, полигалитом и 
др . сульфатами. 
У Л Е К С И Т [по фам. Улекс] — м-л, N a C a ( H 2 0 ) 6 -
• [ В 3 0 7 ( О Н ) 4 ] . Трикл. Габ. игольчатый, волосистый. Сп. 
сов. по {010}, ср. по {ПО}, несов. по {ПО}. Агр.: конкреции, 
рыхлые, гроздевидные корочки, волокн. Снежно-белый. 
Бл. шелковистый, стеклянный. Тв. 1—2,5. У д . в. 1,95. 
Частично разлагается в воде; безвкусный. В соляных и др . 
м-ниях с др . боратами. Син.: боронатрокальцит. 
У Л И Г И Т — м-л, Ca 3 (T i , Al, Z r ) 9 O 2 0 . Возможно, иденти
чен перовскиту. 
У Л Ь В И Т — м-л, син. ульвошпинели. 
У Л Ь В О Ш П И Н Е Л Ь — м-л из гр. шпинели, F e 2 +

2 T i 4 + 0 4 . 
Мельчайшие зерна в продуктах распада титаномагнетитов. 
Син.: ульвит. 
У Л Ь М А Н Н И Т [по фам. Ульманн] — м-л, N i S b S . К у б . 
Габ.: куб. , октаэдрический, додекаэ дрический. Сп. сов. 
по {100}. Стально-белый. Бл . метал. Тв. 5 — 5 , 5 . У д . в. 
6 ,73. В карбонатных и баритовых жилах с м-лами N i , P b , 
Zn. Разнов.: As-У. , Со-У. , B i -У . 
У Л Ь Р И Х И Т — м-л, изл. син. уранинита. 
У Л Ь Т Р А А Б И С С А Л Ь — сокр. назв. области ультраабис
сальной. 
У Л Ь Т Р А А Л Ь Б А З И Т Ы — генетическая гр. ультраоснов
ных п., являющихся продуктами кристаллизации д и ф ф е -
ренциационных отщеплений щелочно-ультраосновной маг
мы. (Н. Д . Соболев, 1955). И з л . термин. См. Формация 
щелочно-ультраосновная. 
У Л Ь Т Р А Б А З И Т Ы — сокращенное общее название для гр. 
бесполевошпатовых ультраосновных п. (дунитов, оливини-
тов, перидотитов) независимо от их происхождения. Хими
чески У . характеризуются низким содер. кремнекислоты 
( < 4 5 % ) . Син.: ультраосновные породы, гипербазиты. 
У Л Ь Т Р А Б А З И Т Ы А Л Ь П И Н О Т И П Н Ы Е — см. Интрузии 
альпинотипные. 
У Л Ь Т Р А Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — высокоподвижные тект. 
структуры, характерные для древнейшего (архейского) 
времени. Отличаются легкой проницаемостью формирую
щейся земной коры для магм, расплавов; в них широко 
развиты вулканиты. Интенсивная складчатость течения, 
указывает на весьма пластичное состояние вещества в У . 
Сложные изгибы складок и интрузий в плане отличают У . 
от четко линейных складчатых форм позднейших геосинкли
налей. Близкие термины: прогеосинклинальная область; 
протогеосинклиналь. 
У Л Ь Т Р А Г Л И Н А — неорг. коллоид, вещество в почве, со
стоящее из кремнезема, глинозема, окиси Fe, воды и д р . 
И з л . термин. 
У Л Ь Т Р А Д Ю Р Е Н , Лифшиц, 1958,— ингредиент (микроин
гредиент) ископаемых углей,— дюрен со смешанной или 
непрозрачной массой и суммарным содер. витринита и 
семивитринита до 35% , содер. др . микрокомпонентов может 
быть различным (напр. , У . фюзенового состава содер. д о 
95% микрокомпонентов гр. фюзенита) . 
У Л Ь Т Р А З В У К — колебания воздуха или др . вещества 
с частотой большей, чем воспринимаемая человеческим 
ухом. М о ж н о использовать для разрушения многих слож
ных молекул, для получения устойчивых эмульсий разл. 
состава, для дезинтеграции зернистых п., для диспергации 
и микродезинтеграции тонкодисперсных, метаколлоидных 
пород и м-лов и для др . операций. 
У Л Ь Т Р А К Л А Р Е Н , Лифшиц, 1958,— ингредиент (микро
ингредиент) ископаемых углей, кларен с суммарным содер. 
гр. витринита и семивитринита более 9 5 % . 
У Л Ь Т Р А М А Р И Н — м-л, син. лазурита. 
У Л Ь Т Р А М А Ф И Т Ы — сокращенное назв. ультрамафиче
ских пород. Термин малоупотребляемый в русской лит. , 
но рекомендованный к широкому применению М е ж д у н а р о д 

ной комиссией по номенклатуре и систематике изв. п. (Берн, 
апрель 1972). 
У Л Ь Т Р А М Е Т А Г Е Н Е З — см. Ультраметаморфизм. 
У Л Ь Т Р А М Е Т А М О Р Ф И З М [ultra — далее, более, 
сверх] — термин, не имеющий общепризнанного толкова
ния. Введен Холмквистом (Holmquist , 1909—1916) для 
обозн. совокупности наиболее интенсивно развивающихся 
процессов метаморфизма, имеющих региональный харак
тер, в результате которых г. п. кислого состава снова пере
ходят в состояние магм, расплава. При этом Холмквист рас
сматривал У . как процесс, происходящий в условиях при-
вноса необходимых хим. компонентов извне. Седерхольм 
(Sederholm, 1913, 1926) под У. понимал процесс расплавле
ния г. п. благодаря нарастанию регионального метаморфиз
ма без привноса вещества извне, по интенсивности значи
тельно превосходящий те явления, которые имеют место 
при региональном метаморфизме. Менерт (1963) считает 
нецелесообразным использование термина У . в связи с его 
смысловой двойственностью. К настоящему времени содер. 
термина У . еще более расширилось (Барт, 1956; Елисеев, 
1959; Шуркин, 1957; Судовиков, 1964; Саранчина, Шинка-
рев, 1967; и др . ) ; под У. понимаются процессы интенсивного 
метаморфизма, имеющие региональный характер, проис
ходящие ниже уровня начала плавления кислых п. и отве
чающие высокой степени регионального метаморфизма, 
начиная приблизительно с высокотемпературной субфации 
амфиболитовой фации. Саранчина и Шинкарев (1967) рас
сматривают У . как стадию развития регионального мета
морфизма; У . — это результат комплекса многообразных 
процессов: резкого повышения температуры, влияния давле
ния, воздействия летучих компонентов, интенсивного перс-
распределения хим. компонентов в процессе метасоматичс-
ского и магм, замещения г. п. , широкого перемещения воз
никающего расплава, развития метам, дифференциации, 
перекристаллизации и др . Судовиков (1964) особо подчер
кивает значение при У . процессов метасоматоза, а Са
ранчина и Шинкарев (1967) — явлений расплавления, 
но все они указывают на большую глубину У . , — ниже гео
термического уровня плавления г. п. гранитного состава. 
И с х о д я из такого расширенного определения понятия У . , 
к нему относятся в качестве главных разнов.: мигматиза-
ция, гранитизация, анатексис, палингенез и реоморфизм. 
Шуркин (1957) в связи с неопределенностью и двойствен
ностью термина У . предложил заменить его термином уль-
трамстагенез, тождественным приведенному расширенному 
определению У . Половинкина (1966) считает, что приложе
ние понятия У . к явлениям регионального прогрессивного 
метаморфизма неправильно; по ее представлению У . — это 
сложный комплекс процессов, происходящих в инверсионно-
складчатую стадию развития геосинклинальных обл. (ста
дию воздымания) в условиях амфиболитовой фации, кото
рый приводит к образованию гранитного расплава; У . на
кладывается на продукты регионального метаморфизма 
гранулитовой фации, будучи по отношению к нему регрес
сивным. Согласно Половинкиной, региональный метамор
физм гранулитовой фации свойствен только архейской эре, 
а ультраметаморфизм — протерозойской. Новейшие иссле
дования позволяют утверждать, что имеет место У . этапа 
погружения геосинклинальных обл. и У . инверсионно-
складчатого этапа их развития (Рудник, 1967, 1968), кото
рые могут быть выделены соответственно как У . погруже
ния (У. п . ) и У . воздымания (У. в.) . У . п о г р у ж е н и я — 
процесс расплавления г. п. , происходящий в результате 
нарастания регионального прогрессивного метаморфизма 
в условиях амфиболитовой и гранулитовой фаций ниже 
геотермического уровня плавления г. п. гранитного состава, 
без сколь-нибудь значительного привноса вещества извне, 
при наличии лишь явлений внутреннего перераспределения 
вещества в пределах мобилизованных комплексов г. п. , 
главным образом д и ф ф у з и о н н ы м способом. У . п. характе
рен для архейского и частично раннепротерозойского этапов 
развития земной коры, когда величина регионального теп
лового потока была значительно больше современного 
(Войткевич, 1956), в силу чего У . п. развивался начиная 
с глубин 5—9 км. Главнейшими составляющими У . п. 
являются анатексис, палингенез, дифференциация мета
морфическая и перекристаллизация, в условиях которых 
осуществлялись процессы внутреннего перераспределения 
вещества. Явления реоморфизма, инъекции расплава и 
инфильтрации растворов в целом не характерны для У . п. 337 

• 22 Геологический словарь, т. 2 

http://jurassic.ru/



У Л Ь 

В результате У . п. формировались главным образом по
слойные (доскладчатые) тела палингенно-анатектических 
и метаморфогенных гранитоидов, состав которых обус
ловлен как составом первичных вулканогенно-осад. п. , так 
и развитием на глубинах условий гранулитовой фации 
процессов дегранитизации. Процессы дегранитизации па-
лингснно-анатектических расплавов, по-видимому, имели 
место во время смены этапа погружения инверсионно-
складчатым этапом развития древних геосинклинально-
складчатых обл. в результате выноса воды и щелочей в зоны 
повышенной проницаемости, с которыми связано проявле
ние У . воздымания; См. Гранитообразование анатекти-
ческое. Именно результатом этих процессов, очевидно, 
объясняется закономерная смена на глубину г. п. формации 
чарнокитовых гранитов породами формации чарнокитовых 
плагиогранитов (эндербитов), а затем глиноземистых чарно
китовых плагиогранитов — диоритов (глиноземистых эн
дербитов). В еще более глубинных частях земной коры 
У . п. приводил, по-видимому, к формированию продуктов 
основного анатексиса (параанатексиса — Michot , 1955, 
1956), представленными г. п. типа анортозитов и лейконо-
ритов (см. Анатексис). Д л я позднепротерозойских и фане-
розойских складчатых обл. У . п., по-видимому, не свой
ствен. 

У . воздымания — совокупность сложного комплекса 
процессов, развивающихся в инверсионно-складчатый этап 
эволюции подвижных зон земной коры в условиях, начи
ная с эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма, значи
тельного привноса вещества и тепловой энергии в зоны 
интенсивной тект. проработки субстрата, конечным резуль
татом которых является формирование магм, расплава. 
У . в. может быть подразделен по глубине процесса и его ко
нечным продуктам на 2 типа: У . в. зоны гранитизации и 
У. в. зоны дегранитизации. У . в. зоны гранитизации выра
жается в развитии процессов гранитообразования, которое 
осуществляется в результате кремнещелочного метасомати
ческого замещения, перерастающего во времени и в про
странстве в палингенно-метасоматическое (магм., по Кор-
жинскому, 1952) в условиях эпидот-амфиболитовой и амфи-
болитовой фаций метаморфизма под воздействием раство
ров как трансмагм. (Коржинский, 1968) и генетически с ними 
связанных высокотемпературных надкритических гидро
терм, растворов, так и растворов, высвобождающихся в 
процессе дегранитизации и дегидратации г. п. и расплава 
в зоне гранулитовой фации метаморфизма (Судовиков, 
1964). Результатом этих процессов является формирование 
обширных тел палингенно-метасоматических гранитоидов 
(мигматит-плутонов), которые в тектонически наиболее 
активных участках переходят в интрузивно-анатектические 
и интрузивно-реоморфические (гранито-гнейсовые купола, 
мигма-плутоны, диапир-плутоны). Процессы палингенеза 
и анатексиса в чистом виде не характерны. В архейских и 
частично раннепротерозойских складчатых сооружениях 
У . в. накладывается на продукты регионального метамор
физма высоких ступеней и У . п. , являясь по отношению 
к ним регрессивным и приводя к их высокотемпературному 
диафторезу , сопровождающему гранитизацию. В о времени 
У . в. или следует непосредственно за У . п. , или отделяется 
от него некоторым этапом консолидации. В позднепротеро
зойских и фанерозойских складчатых сооружениях, а ча
стично и в раннепротерозойских У . в., как правило, являет
ся прогрессивным по отношению к продуктам регионального 
метаморфизма. С развитием У . в. связано формирование 
регионально-контактовой прогрессивной метаморфической 
зональности (полифациальной, по Хоревой, 1968). В зонах 
региональных разломов с проявлением У . в. связано фор
мирование грубой прогрессивной зональности, выражаю
щейся в смене в вертикальном разрезе земной коры (в про
странстве) высокотемпературных продуктов кремнещелоч
ного метасоматоза менее высокотемпературными (в нисхо
дящем порядке): кварц-ортоклазовые метасоматиты, кварц-
микроклиновые, кварц-альбитовые, кварц-адуляровые (гум-
беиты); подобная закономерная смена парагенезисов, но 
в обратной последовательности характерна и для регрес
сивной стадии процесса, в частности, при их наложении 
на продукты ультраметаморфогенного гранитообразования 
(Рудник, Беляев, Терентьев, 1970). 

У . в. зоны дегранитизации выражается в развитии про
цессов палингенно-метасоматического гранитообразования и 
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нулитовой фации, незначительного парциального давления 
и общего выноса К, увеличении активности Na, а затем и 
Al , а также возрастания роли процессов дегранитизации 
с увеличением глубинности У. в. Результатом этих процес
сов является формирование в условиях, переходных от 
амфиболитовой фации к гранулитовой, палингенно-метасо
матических гранитоидов формации чарнокитовых гранитов, 
сменяющихся на глубину гранитоидами формации чарно
китовых плагиогранитов (эндербитов) и затем формации 
глиноземистых чарнокитовых плагиогранитов — диоритов 
(глиноземистых эндербитов) (см. Гранитообразование па
лингенно-метасоматическое). В нижних частях зоны, 
представляющих по существу дегранитизированные п. 
(см. Дегранитизация), в тесной пространственной связи 
с глиноземистыми натровыми чарнокитами находятся 
тела анортозитового и лейконоритового состава (Michot , 
1960; Менерт, 1963). В зависимости от интенсивности тепло
вого потока и режима щелочности инфильтрующихся 
растворов процессы, характерные для У. в. зоны деграни
тизации, могут смещаться в обл. условий амфиболитовой 
фации, при которых развиваются палингенно-метасомати-
ческие плагиограниты — кварцевые диориты формации 
мигматит-плагиогранитов и связанный с ними плагиоклазо-
вый порфиробластез (Рудник, 1967), формация же калие
вых чарнокитовых мигматит-гранитов выпадает из указан
ной зональности ультраметаморфогенного гранитообразо
вания. Дальнейшая эволюция процессов дегранитизации 
г. п. земной коры проявляется в развитии палингенно-ме
тасоматического анортозитообразования и связанного с ним 
метасоматического плагиоклазового порфиробластеза в ус
ловиях выноса вцелом не только К, что характерно для У. в. 
зоны дегранитизации, но у ж е N a и Si, усиливающегося 
с глубиной, и привноса Са. Анортозитообразование в свою 
очередь с глубиной постепенно полностью сменяется зоной 
остаточной замыкающей базификации, представляющей 
собой зону остаточных п., из которых в процессе полной 
эволюции эндогенного литогенеза У. в. вынесены щелочи 
и в значительной степени Si , Al и Са (см. Базификация). 
Целесообразно, сохранив за термином У . суммарный смысл, 
вкладываемый в понятия У . п. и У . в., в зависимости от 
преобладающего характера процесса (в случае его установ
ления) конкретизировать У . с разделением на У . в. и У. п. 
или заменять еще более определенными понятиями, такими 
как палингенно-анатектическое гранитообразование (ха
рактерно для У. п . ) или палингенно-метасоматическое 
гранитообразование ареоморфизм (характерно для У. в.) 
См. Гранитообразование. В. А. Рудник. 
У Л Ь Т Р А М Е Т А М О Р Ф И З М В О З Д Ы М А Н И Я — см. 
Ультраметаморфизм. 
У Л Ь Т Р А М Е Т А М О Р Ф И З М П О Г Р У Ж Е Н И Я — см. Ульт
раметаморфизм. 
У Л Ь Т Р А М И К Р О С Т Р У К Т У Р Ы , Теодорович, 1 9 6 2 , — м и 
кробугристые поверхности (в сечении — микрозубчатые 
швы), наблюдающиеся сравнительно редко внутри отдель
ных тектонически раздробленных обычно обломочных зерен 
кварца и микроклина. 
У Л Ь Т Р А М И Л О Н И Т — разнов. милонита, в котором пер
вичная структура полностью изменена, зерна м-лов исход
ной п. полностью раздроблены, и г. п. становится однород
ной и афанитовой, обычно с параллельной текстурой. О б 
разуется в результате интенсивного истирания при разрыв
ных тект. движениях . Термин используется для обозн. 
крайней степени развальцевания в милонитах. 
У Л Ь Т Р А П А Р А Б А З И Т Ы — изл. син. термина парасер-
пентиниты. 
У Л Ь Т Р А П О Р И С Т О С Т Ь — см. Пористость (горных по
род). 
У Л ЬТ Р А Ф Е Р Б А З И Т Ы — генетическая гр. ультраоснов
ных п. , являющихся продуктами кристаллизации д и ф ф е -
ренциационных отщептений основной магмы (габбровой, 
базальтовой) и характеризующихся соотношением суммы 
окислов Fe к окиси M g как 1 : 5 и 1 : 6 (Соболев, 1955). 
У М А Н Г И Т [по м-нию Сьерра де Уманго, Аргентина] — 
м-л, C u 3 S e 2 . Р о м б . Пластинчатые дв . Агр. тонкозернистые. 
Сп. по 2 пл. Тв. 3 . У д . в. 6 ,78 (вычислен). Темный вишне
во-красный. Бл. метал. В асе. с халькопиритом, пиритом, 
эвкайритом и др . сульфидами и селенидами. 
У М О Х О И Т — м - л , [ U 0 2 | M o 0 4 ] - 4 H 2 0 (?). Мон . Габ. 
пластинчатый, игольчатый. Сп. сов. || удлинению. Черный. 
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Бл. стеклянный, полуметал. Тв. 2—2,5 . У д . в. 4 ,93 . В U - M o 
форм, в фельзит-порфирах с уранинитом. 
У М П Т Е К И Т [по массиву Умптек в Х и б и н а х ] — разнов. 
щелочного сиенита, состоящего существенно из щелочных 
полевых шпатов (около 80%), натровых амфиболов, эги-
рина и иногда нефелина. 
У Н Г В А Р И Т — м-л, син. хлоропала. 
У Н Г Е М А Х И Т [по фам. Унгемах] — м-л, K 3 N a 9 F e 3 + • 
•[ОН] (БСОгЬ -ЭНгО. Триг. Габ. толстотаблитчатый. Сп. 

сов. по {0001}. Бесцветный, бледно-желтый. Бл . стеклян
ный. Тв. 2,5. У д . в. 2,29. В з . окисл. 
У Н Д А Ц И И [unda — волна] — волновые изгибы земной ко
ры, охватывающие большие площади и сопровождающиеся 
образованием крупных впадин и поднятий, а также транс
грессиями и регрессиями моря. По Штилле (St i l le , 1913, 
1924), У. образуются очень медленно и могут быть отнесены 
к процессам эпейрогенеза. Ван Беммелен (van Bemmelen, 
1933, 1956, 1965, 1966) положил представления об У . в осно
ву теории тектогенеза (см. Гипотеза ундационная). Перво
начально им выделялись 3 , позднее 5 классов У . (см. таб
лицу). 

Классы У . 
Порядок 
размера 

поперечни
ка, км 

Область глу
бинных пере

мещений масс, 
вызывающих 

У. 

Примеры 

Мегаундации 10 000 Нижняя ман
тия 

Геономические де
формации , вызыва
ющие перемещения 
материков, мегаун
дации Индийского и 
др. «новых» океанов 

Геоундации 1000 Астеносфера Геосинклинали ти
па Тетиса и «Геоту
моры» , типа Бермуд
ской гряды 

Мезоундации 100 Нижняя часть 
тектоносферы 

Интрагеосинклина-
льные горные цепи 
и островные дуги с 
соответствующими 
прогибами коры 

Малые унда-
ции (minor) 

10 Кора Гнейсовые купола 
Финляндии , Зон
дский купол на Яве 
и др. 

Локальные 
ундации 

1 Верхняя часть 
тектоносферы 

Соляные и осадоч
ные диапиры с окай
мляющими синкли
налями и др. произ
водными структура
ми 

В. А. Унксов 

У Н Д У Л Я Ц И И [undulat io — образование небольших 
волн] — 1. Поднятия и погружения шарниров складок. 
2 . Волновые изгибы в земной коре, приводящие к образова
нию складчатых структур в геосинклиналях. В противопо
ложность ундациям У . связаны со складкообразователь-
ными движениями и их формирование сопровождается 
изменением залегания г. п. 
У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й П Р И Н Ц И П С И М М Е Т Р И И — см. 
Принцип Кюри. 
У Н И Ф О Р М И З М — см. Актуализм. 
У Н К О М П А Г Р И Т [по холму Ункомпагр в Колорадо, 
США] — интрузивная п., состоящая из мелилита (75% ), 
пироксена (15% ) и рудного м-ла ( д о 10% ). Второстепенные 
и акцессорные м-лы: флогопит, перовскит, кальцит, апатит, 
меланит, канкринит, анатаз. В наиболее крупнозернистых 
разностях к-лы мелилита достигают 30 см в поперечнике и 
включают все остальные м-лы. 
У Н С Т И Т — м-л, структурная разнов. серпентина. 
У О Д Ж И Н И Т ( В О Д Г И Н И Т ) [по м-нию У о д ж и н , З а п . 
Австралия] — м-л, (Та, N b , Мп, Sn, F e ) 2 0 4 . Мон . Габ. 
призм. , уплощенный. Сп. несов. Агр. зернистые. Бурый 

д о черного. Тв. 5 ,5—6. У д . в. 7 ,2. В литиевых пегматитах. 
У О Л С Т Р О М И Т [по ф а м . У о л с т р о м ] — м-л, В а С а 2 • 
• [Si 3 Og]. Трикл. Габ. короткопризм. и изометрический. 
Сп. сов. по {011} и {010}, ср. по {100}. Агр. зернистые. 
Белый. Бл. стеклянный, на пл. сп. перламутровый. Тв. 3 ,5 . 
У д . в. 3 ,67 . В санборнит-кварцевой п. ; в волластонитовом 
кварците с цельзианом. 
У О Р И Н Г Т О Н И Т — см. Варингтонит. 
У П А К О В К А З Е Р Е Н — разл. характер взаимного располо
жения зерен шарообразной, куб. и др . форм, наблюдаемый 
в зернистых п. и воспроизводимый в моделях гранулярных 
п. при исследовании их физ . свойств. При шарообразной ф о р 
ме песчинок (гравия, гальки) упаковка может быть по кубу 
с наибольшей и по тетраэдру — с наименьшей пористостью. 
У П Л О Т Н Е Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — повышение плотно
сти г. п. под действием внешних нагрузок за счет уменьше
ния их пористости. Сопровождается увеличением объем
ного веса и повышает несущую способность г. п., уменьшает 
возможность фильтрации воды, способность к водопогло-
щению и т. д . 
У П Л О Т Н Е Н И Е О С А Д К О В — уменьшение мощн. осадков 
в ходе процессов диагенеза и катагенеза. Сопровождается 
увеличением их объемного веса. Явление слабо изучено. 
Известно, что глинистые, глинисто-алевритовые и песчано-
глинистые осадки обладают наибольшей способностью к 
уплотнению, что легко обнаруживается и геол. методами — 
по явлениям раздавливания и расплющивания раковин и 
заполненных ходов илоедов. Пески также подвергаются 
уплотнению, причем в наибольшей степени разнозернистые. 
Интенсивное уплотнение торфов приводит к образованию 
бурых, а затем и каменных углей. Уплотнение кремнистых 
осадков происходит в результате синерезиса, что приводит 
иногда к деформациям крупных раковин в кремнистых 
осадках. Карбонатные осадки вследствие быстрой литифи-
кации, сопровождающейся раскристаллизацией, обладают 
наименьшей способностью к уплотнению. У . о. сопровож
дается изменением их хим. и минер, сост. 
У П Л О Щ Е Н Н О С Т Ь — признак, характеризующий форму 
обломочной частицы. Мерой уплощенности служит коэф. 

А -\- В 
К = —jo— — г д е ^ — длинная, В — средняя, С —• 
короткая _оси обломка. 
У П Р У Г И Й З А П А С , Щелкачев, 1948,— количество жидко
сти, которое при заданном падении пластового давления 
может быть добыто из выделенного объема пласта за счет 
его собственной упругости и упругости жидкости. 
У П Р У Г О С Т Ь — свойство тел (г. п. , м-лов) сопротивляться 
изменению их объема и формы под воздействием механик 
ческих напряжений, обусловленное возрастанием внутрен
ней энергии тел. У . газов и жидкостей определяется по спо
собности сопротивляться изменению объема. При упругих 
деформациях твердые тела восстанавливают свой объем и 
ф о р м у (газы и жидкости — объем) после прекращения дей
ствия сил, вызывающих их деформацию. Д л я большинства 
г. п. справедлив закон Гука, согласно которому малые де 
формации пропорциональны приложенной нагрузке, в свя
зи с чем они относятся к идеально упругим средам. Упругие 
свойства г. п. могут быть охарактеризованы одной из пар 
констант: либо модулем Юнга (модуль линейного удлинения) 
и коэффициентом Пуассона (коэф. поперечного сжатия) , 
либо константами Ламэ ( L a m e ) X и и. Константы (постоян
ные) Ламэ позволяют выражать в виде системы уравнений 
компоненты деформаций через компоненты напряжений; 
константы Ламэ связаны с модулями упругости формулами: 
[I — G и Х = К—. -д- , где G — модуль сдвига, К — модуль объ
емного сжатия. Значения упругих констант определяются 
статистическими методами (прямым измерением деформа
ции тел при изгибе или кручении или рентгеновским оп
ределением изменений параметров решетки) и динамичес
кими методами — измерением скорости упругих волн. 
У Р А В Н Е Н И Е Б А Л А Н С А П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — урав
нение связи м е ж д у элементами прихода и расхода подзем
ных вод. Д л я замкнутого басе, приход складывается из 
атмосферных осадков, выпадающих на площадь б а с е , кон
денсации водяных паров и подземного притока; расходную 
часть составляют поверхностный сток, испарение и подзем
ный сток из басе. 
У Р А В Н Е Н И Е П О Л Ь Д Е Р В А А Р Т А — П А Р К Е Р А , Polder-
vaart, Parker, Г964,— уравнение плоскости, отделяющей 339 
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щелочные оливиновые базальты от толеитовых в системе 
кварц — нефелин — диопсид — оливин и используемой д л я 
классификации базальтовых г. п. на основе их норматив
ного состава, вычисленного в системе CIPW: 0,15272 аль
бит — 0,29916 энстатит — 0,22766 ортоферрисилит = 0, 
где энстатит и ортоферрисилит в нормативном гиперстене, 
а нефелин и кварц отсутствуют. Базальты относятся к ще
лочным, когда гиперстен отсутствует или когда величина 
У . П .— П. больше нуля; базальты относятся к толеитовым, 
когда присутствует кварц или когда У . П .— П. меньше 
нуля . 
У Р А В Н Е Н И Е П Р О Д У К Т И В Н О С Т И Н Е Ф Т Я Н О Й С К В А 
Ж И Н Ы — уравнение, показывающее зависимость м е ж д у 
дебитом и депрессией давления для данной скважины 
О = Г|(Рпл. — Рзаб)," где О — дебит скважины, т\ — коэф. 
продуктивности скважины, Р„л — пластовое динамиче
ское давление, Р з а б — забойное давление, п — показатель 
закона фильтрации. 
У Р А К О Н И Т — м-л (?), мало изученный водный сульфат 
уранила. Р о м б . Габ. таблитчатый. Агр.: порошк., войлоко-
образные. Серо-желтый. Бл. матовый. У д . в. 3 , 7 — 3 , 9 . 
Образуется в результате разрушения уранинита и сульфи
дов при испарении рудничных вод в старых горных выработ
ках; асе. с сульфатами урана, гипсом, лимонитом и д р . 
Возможно, смесь циппеита и уранопилита. 
У Р А Л Б О Р И Т [по месту находки и составу] — м-л, 
С а [ В 2 0 2 ( О Н ) 4 ] . Габ. шестоватый. Сп. || удлинению к-лов. 
Агр. радиальнолучистые. Бесцветный. Бл . перламутровый. 
Тв. 4. У д . в. 2,6. В скарнах. 
У Р А Л И Т [по м-ниям на У р а л е ] — псевдоморфозы амфи
бола по пироксену; волокн., светлый сине-зеленый, близок 
тремолиту, актинолиту, куммингтониту, содер. А1 2 Оз. 
Разнов. мангануралит. 
У Р А Л И Т И З А Ц Й Я — процесс преобразования моноклин
ных пироксенов в волокнистую разнов. роговой обманки — 
уралит — в условиях метаморфизма и под воздействием 
гидротерм, растворов. Характерна д л я габбро, диабазов и 
порфиритов. См. Амфиболизация. 
У Р А Л И Т И Т Ы — общее назв. для метам, зеленокамен-
ных п .— амфиболитов, метадиоритов, уралитовых диаба
зов и д р . , содер. волокнистую роговую обманку и пла
гиоклаз. Малоупотребительный термин. 
У Р А Л О Л И Т [по У р а л у ] — м-л, С а В е 3 [ Р 0 4 | О Н ] 2 - 4 Н 2 0 . 
Мон . Габ. волокн., игольчатый. Агр.: радиальнолучистые 
сферолиты. Тв. 2 ,5 . У д . в. ~ 2 , 1 4 . Белый, желтоватый. 
Гипергенный. В каолинит-гидромусковитовых п. , содер. 
флюорит, берилл, апатит и др . 
У Р А Л О Р Т И Т — м-л, идентичен ортиту. И з л . термин. 
У Р А Л Ь С К И Й «ЯРУС», О Т Д Е Л [по Уральскому х р . ] , 
Lapparent, 1893,— первоначально выраженная в морской 
фации верхняя часть каменноугольной системы (в схеме 
Лаппарана «ярусы» соответствуют по объему отделам систе
мы), включающая отл. с Fusul ina longiss ima и Schwage-
rina. Позднее назв. употребляли для обозн. в. отдела камен
ноугольной системы или для обозн. яруса, охватывающего 
слои со Schwagerina princeps. В настоящее время последние 
относятся к ассельскому ярусу н. рерми. Термин не реко
мендуется для употребления. 
У Р А М Ф И Т — м-л, ( N H 4 ) 2 [ U 0 2 | P 0 4 ] 2 - 8 Н 2 0 . Габ.: квад
ратные таблички. Сп. ср. по двум пл. Агр.: лишайникопо-
добные, корочки, розетки. Бутылочно-зеленый. Бл. стек
лянный. У д . в. 3 ,7 . П о трещинам в угле и в з . окисл. урано-
угольного м-ния. 
У Р А Н — радиоактивный хим. элемент, порядковый номер 
92, ат. в. 238,07. По хим. свойствам может быть отнесен 
как к VI гр. периодической системы, так и к актиноидам, 
принадлежащим к III гр. В хим. соединениях проявляет 
валентности 3, 4, 5 и 6. Наиболее устойчивым является 

2+ 
шестивалентное состояние — соединения урана ( U 0 2 ). 
У . — серебристый блестящий металл, сравнительно мягкий, 
легко поддающийся обработке. У д . в. 19,05, Г п л а в л = 
= 1133 °С, Г к и п = 3500 °С. Природный У . состоит из 3 
естественных радиоактивных изотопов со следующими 
периодами полураспада: U 2 3 4 — 2 , 5 -10 5 лет; U 2 3 3 — 7,1 -10* 
лет; U 2 3 8 — 4 , 5 -Ю 9 лет. В связи с этим содер. изотопов У . 
в природе изменяется со временем и в настоящее время 
оно составляет 0 ,0057%, 0,7204% и 99,2739% соответствен
но. Стабильных изотопов У. не имеет. U 2 3 8 и U 2 3 5 являются 

340 родоначальниками 2 радиоактивных семейств (уранового и 

актиноуранового), конечными продуктами распада кото
рых являются телий и стабильные изотопы P b 2 0 6 и Р Ь 2 0 ? . 
Накопление этих изотопов в течение геол. времени в м-лах, 
содер. У. , лежит в основе методов определения абсолют
ного возраста гелиевого и свинцового. U 2 3 4 входит в урано
вое семейство и находится с U 2 3 8 в состоянии радиоактив
ного равновесия, которое, однако, может нарушаться в 
природных условиях. Природные изотопы У. претерпевают 
также спонтанное деление, в результате которого образуют
ся осколки со средними массами (напр., ксенона). В при
роде известно более 150 урановых и урансодер. м-лов, 
в большинстве которых содер. У . невелико. Значительная 
часть У. находится в рассеянном состоянии. У. входит 
в природные образования в четырехвалентной или шести
валентной форме. Урановые и урансодер. м-лы можно 
разделить на 4 гр.: 1) м-лы в основном с U 4 + , связанные 
с пегматитовыми, пневматолитовыми и гидротерм, образо
ваниями; 2 ) м-лы с U 4 + и U 6 + , встречающиеся в основном 
в первичных (неокисленных) рудах гидротерм, и метамор-
фогенных м-ний, редко в пегматитах и пневматолитах, 
в небольших количествах в осад , м-ниях (являются главным 
источником У . ) ; 3 ) м-лы с U 6 + , развивающиеся в зоне окис
ления урановых м-ний разл. типов (имеют практическое 
значение как источники У . ) ; 4 ) минер, и орг. компоненты 
осад . п. (глинистые м-лы, фосфориты, угли и др . ) , содер. 
примеси У . , с неустановленной валентностью (являются 
сырьем для получения У . ) . Среди собственно урановых 
м-лов различают силикаты, окислы, гидроокислы, фосфаты, 
молибдаты, уранаты, уранил-силикаты, уранил-карбона-
ты, уранил-сульфаты, уранил-сульфат-карбонаты, уранил-
арсенаты, уранил-фосфаты, уранил-ванадаты; среди уран
содер. м-лов — сложные окислы Ti, TR и Th, сложные 
окислы Ti , N b , Та и TR, силикаты Zr, силикаты TR, фос
фаты TR, урансодер. глинистые м-лы, фосфориты и орг. 
вещество. Источниками промышленного получения У. 
являются гл. обр. уранинит, настуран, урановые черни; 
некоторое количество У . получается за счет переработки 
браннерита, давидита, виикита, гуммита, тюямунита, ту-
холита, асфальтита и др . Геохим. поведение шести- и че
тырехвалентного У . резко различно: четырехвалентный 
имеет большое сходство с Th, благодаря близости их ради
усов, шестивалентный обычно находится в форме уранила 

2 + 

( U O ) и легко образует растворимые комплексы. 
С. Л. Маркина. 
У Р А Н А Т Ы — м-лы, соли урановых кислот типа M e U 6 + 0 4 , 
М е и _ 07 и более сложных соединений. Me = Na, К, Са, 
Ва, Си, Pb , Bi; P b , по-видимому, радиогенный. Некоторые 
исследователи относят уранаты к сложным окислам U. 
Атомы U в структуре У . — беккерлита, кюрита, компренья-
сита, велсендорфита, бильетита и д р . — помещаются в слоях, 
плоских (велсендорфит) или деформированных (осталь
ные), в узлах почти правильной гекс. решетки. Среднее 
расстояние м е ж д у слоями значительно изменяется от 7,53 А 
в бильетите до 6,29 А в кюрите. Атомы Pb , Bi , Ва, Си, Са, 
Na, К распределяются статистически м е ж д у слоями. Струк
туры некоторых У. не выяснены. Кристаллизуются в низ
ших сингониях. Габ. игольчатый, пирамидальный, пластин
чатый. Сп. сов. по одной пл. Агр. сплошные, мелкозернис
тые. Цв. оранжево-желтый до красно-бурого; Си-содер. 
У . — темно-зеленые до черных. Тв. средняя. У д . в. от 5 до 7. 
Растворяются в НСГ Образуются в з . окисл. пегматито
вых и гидротерм, м-ний за счет гидратации уранинита; 
нередко псевдоморфно развиваются по ураниниту, образуя 
последовательный ряд соединений. Асе. с силикатами 
U — уранофаном, соддиитом и др . 
У Р А Н И Н И Т — м-л, U 0 2 . Обычно часть U 4 + окислена до 
U 6 + ; постоянна примесь радиогенного Pb , нередко Th и TR. 
По содер. Pb определяют абс. возраст м-ла. Куб. К-лы: 
кубы, октаэдры или их комбинации. Агр.: вкрапленники, 
почковидные (смоляная U руда) . Смоляно-черный до зе
леновато-черного. Черта коричнево-черная, зеленовато-чер
ная. Бл. смолистый, полуметал. Тв. 5—6. У д . в. умень
шается при окислении U 4 + д о U 6 + . У д . в. к-лов 8—10, 
колломорфных разностей 6 ,5—8,5 . Сильно радиоактивен. 
В пегматитах, гидротерм, жилах содер. Со, Ni , Bi , Ag, As. 
Используется для определения абс. возраста свинцовым 
методом. Син.: обманка смоляная. Разнов.: клевеит, ниве-
нит, бреггерит. 
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У Р О 

У Р А Н И Т К А Л Ь Ц И Е В Ы Й — м-л, изл. син. отенита. 
У Р А Н О В Ы Й К У П О Р О С — м-л, син. гюганнита. 
У Р А Н О Л Е П И Д И Т — м-л, изл. син. ванденбрандеита. 
У Р А Н О П И Л И Т [яхХос, (пилес) — войлок] — м-л, 
[ 6 U 0 2 | 5 ( 0 H ) 2 1 S 0 4 ] - 1 2 H 2 0 . Мон. Габ. игольчатый, ните
видный. Сп. сов. по {010}. Агр.: почковидные, порошк., 
корочки. Желтый. Бл. матовый. Тв. ~ 2 . У д . в. 3 ,9 . Интен
сивная люминесценция отенитового типа. В U м-ниях об
разуется при испарении рудничных вод; асе. с окислен
ными уранинитом и сульфидами, циппеитом, ярозитом, 
гипсом и др . 
У Р А Н О С П И Н И Т — м-л, C a [ U O 2 ] A s O 4 ] 2 - 1 0 H 2 O . Тетр. 
Гр. урановых слюдок. Бл. стеклянный. У д . в. 3 ,45. Иногда 
зональный. Интенсивная желтовато-зеленая люминесцен
ция типа отенита. Образует закономерные срастания с цей-
неритом. В з . окисл. м-ний различного генезиса, преиму
щественно в подзоне выщелачивания. Спутники: цейнерит, 
грёгериг, вальпургит, отенит, торбернит. 
У Р А Н О С П И Н И Т В О Д О Р О Д Н Ы Й — м л , H 2 [ U 0 2 | A s 0 4 ] 2 -
• 8 Н 2 0 ; ряд метаторбернита. Псевдоморфозы по метацей-

нериту. Интенсивная желтовато-зеленая люминесценция 
отенитового типа. В з. окисл. Изучен мало. 
У Р А Н О С П И Н И Т Н А Т Р И Е В Ы Й — м-л, ( N a 2 , C a ) ( U 0 2 ) • 
•[(As, Р ) 0 4 ] 2 - 5 , 2 Н 2 0 . Тетр. Агр.: корочки. Желто-зеленый. 
Бл. стеклянный, перламутровый. У д . в. 3 ,846. В трещинах 
фельзит-порфиров и их туфобрекчий, а также в пустотах 
выщелачивания г. п. в з . окисл. настурано-сульфидного 
м-ния. 
У Р А Н О С Ф Е Р И Т — м-л, [ U 0 2 ] ( 0 H ) 2 | B i 0 0 H ] . Ромб. Габ. 
остропирамидальный. Сп. сов. по {100}. Агр.: полушаро
видные, плотные, друзы. Оранжево-желтый, коричнево-
красный. Бл. жирный. Тв. 2—3. У д . в. 6 ,36. В з . окисл. 
с арсенатами U и уранилсиликатами. 
У Р А Н О Т А Л Л И Т — м-л, син. либигита. 
У Р А Н О Т И Л — м-л, изл. син. бета-ф-)уранофана. 
У Р А Н О Т О Р И Т — м-л, разнов. торита, содер. UaOs д о 
17% 
У Р А Н О Ф А Н Б Е Т А (Р) — см. Бета-($-)уранофан. 
У Р А Н О Х А Л Ь Ц И Т — м-л, изл. син. купросклодовскита. 
У Р А Н О Ц И Р Ц И Т [греч. « к и р к о с » — сокол; по нахожде
нию в Фалькенштейне (Соколином камне)] — м-л, В а -
• [ U 0 2 | P 0 4 ] 2 - 1 0 Н 2 О . Тетр. Гр. урановых слюдок. У д . в. 

3 ,53. Интенсивная желтовато-зеленая люминесценция оте
нитового типа. В з . окисл. гидротерм, и осад, м-ний с оте-
нитом, торбернитом, парсонитом, уранованадатами и др . 
U м-лами. 
У Р А Н О Ш П А Т И Т — м-л, C a [ U 0 2 | ( A s , О Р 4 ] 2 - 1 2 Н 2 0 . 
Ромб. , псевдотетр. Гр. урановых слюдок. Близок к отени-
ту. Габ. удлиненно-пластинчатый. Дв . прорастания по 
{110}. Желтый д о бледно-зеленого. Бл. перламутровый. 
У д . в. 2,5. Интенсивная желтовато-зеленая люминесцен
ция. В з . окисл. гидротерм, м-ний U в асе. с отенитом и 
фосфуранилитом. 
У Р Б А Н И Т — м-л, пироксен, состоящий из диопсидового и 
эгиринового компонентов в отношении 1 : 1 и примеси М п . 
Метаморфический. Редкий. 
У Р Б Э Н И Т — сегрегация титанисто-железистых р у д в анор
тозите. Изл . термин. 
У Р Г И Т — м-л, UO3 - и Н 2 0 . Рентгеноаморфен. Агр. плот
ные. Красновато-желтый до янтарно-желтого. Бл. стеклян
ный. Очень хрупкий. Тв. 2 — 3 . В з . окисл. U м-ния, разви
вается за счет гидронастурана; замещается уранил-силика-
тами. 
У Р Д И Т — м-л, син. монацита. 
У Р Е И Л И Т — грубозернистый каменный метеорит из Ново-
Уреи (район Пенжинской губы), состоящий из оливина 
и авгита, заключенных в никелистом железе . Содер. алмаз. 
У Р О В Е Н Ь В О Д Ы Б Ы Т О В О Й — см. Расходы воды быто
вой. 
У Р О В Е Н Ь Г И Д Р О С Т А Т И Ч Е С К И Й — установившийся 
уровень грунтовой воды в скважине или колодце, не нару
шенный откачкой или нагнетанием. Измеряется от принятой 
условно пл. сравнения (поверхности земли, кровли водо-
упора или у р . м. и д р . ) . 
У Р О В Е Н Ь Г О Р В Е Р Ш И Н Н Ы Й — уровень, на котором 
располагается большинство вершин гор горной страны. 
Может иметь разное происхождение. См. Уровень денуда
ции верхний, Поверхности выравнивания. 
У Р О В Е Н Ь Д Е Н У Д А Ц И И В Е Р Х Н И Й , А. Пенк, 1899,— 
уровень, выше которого не поднимаются вершины гор, 

срезаемые интенсивной денудацией (этому способствует 
ф и з . , особенно морозное выветривание), поэтому положе
ние его зависит от высоты нивальной зоны, в частности 
снеговой границы (линии), которой должна соответствовать 
и высота гор. В настоящее время представление А. Пенка 
об У . д . в. оспаривается. Высота гор подчиняется не экзо
генным, а тект. процессам и уровень вершин в одном и 
том ж е хребте (гребневая линия) может изменяться, посте
пенно снижаясь к периферии хребта. Однообразная высота 
вершин гор обусловлена их молодостью и сохранением на 
водоразделах остатков доорогенной выровненной поверх
ности. См. Поверхности выравнивания. 
У Р О В Е Н Ь Д Е Н У Д А Ц И И Н И Ж Н И Й — п о А. Пенку, 
нижний предел денудации, совпадающий с общим базисом 
эрозии и денудации, т. е. уровнем океана. В действитель
ности лежит немного ниже уровня океана, так как абразия 
моря и эрозия рек в пределах шельфа проявляются также 
ниже этого уровня. 
У Р О В Е Н Ь Д И Н А М И Ч Е С К И Й — абс. отметка или глуби
на от устья скважины (в м) , на которой держится уровень 
жидкости в скважине при той или иной величине отбора 
жидкости. Понижается с увеличением отбора и повышается 
с его уменьшением. При отсутствии отбора устанавливается 
статический уровень, отвечающий величине пластового 
давления для данного пласта. 
У Р О В Е Н Ь З Н А Ч И М О С Т И — число столь малое, что 
можно считать практически несомненным, что событие 
с вероятностью а не произойдет при единичном опыте. 
Обычно У . з . фиксируется произвольно, а именно: 0,05, 
0,01 и при особой точности 0,005 и т. д . В геол. работах 
часто используется У. з . 0,05, но выбор этого уровня нельзя 
считать достаточно аргументированным. См. Критерий 
значимости. 
У Р О В Е Н Ь К А Р С Т А П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Й — уровень грунто
вых вод и водоема или реки, с ним связанных, до которого 
идет развитие карста. Может быть постоянным (если ниже 
развиты некарбонатные п. ) и временным; определяется 
положением только базиса эрозии. Поскольку карст разви
вается и ниже базиса эрозии, поэтому в настоящее время 
вводится понятие «базис карста». Син.: уровень эволюции 
карста. 
У Р О В Е Н Ь М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К И Й — признаки, по
зволяющие определить горизонтальную плоскость во время 
роста к-лов. 
У Р О В Е Н Ь Н А П О Р Н Ы Й — син. термина уровень пьезо
метрический. 
У Р О В Е Н Ь П О В Е Р Х Н О С Т И Л И Т О С Ф Е Р Ы З Е М Л И —• 
см. Средний уровень поверхности литосферы Земли. 
У Р О В Е Н Ь П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — положение свободной 
или пьезометрической поверхности подземных вод в дан
ной точке по отношению к любой пл. сравнения (напр. , 
ур . м . ) . Может быть установившийся или неустановившийся, 
постоянный или непостоянный. 
У Р О В Е Н Ь П Ь Е З О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — устанавливающий
ся в скважинах и колодцах при вскрытии напорных вод. 
Выражается в абс. или относительных отметках и в атмо
сферах . Син.: уровень напорный. 
У Р О В Е Н Ь Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т И К А П И Т А Л Ь Н Ы Х В Л О 
Ж Е Н И Й — отношение прибыли, получаемой на 1 т продук
ции горнорудного предприятия, к удельным капиталовло
жениям. 
У Р О В Е Н Ь Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т И О С В О Е Н И Я М Е С Т О 
Р О Ж Д Е Н И Я — отношение прибыли, получаемой на 1 т 
продукции, к себестоимости продукции. Различается по 
руде, концентрату и металлу. 
У Р О В Е Н Ь С Т А Т И Ч Е С К И Й П О Д З Е М Н О Й В О Д Ы — 
естественный, не нарушенный откачкой или нагнетанием 
уровень подземной воды. 
У Р О В Е Н Ь Т Е П Л О О Б М Е Н А Г Е О Т Е Р М И Ч Е С К И Й — 
показатель термодинамического равновесия при взаимо
действии атмосферы и г. п., характеризуется среднегодовой 
температурой г. п. на глубине затухания годовых колеба
ний (10—12 м от поверхности). У . т. г. по величине несколь
ко выше среднегодовой температуры воздуха в данном мес
те; с глубиной он повышается пропорционально геотерми
ческому градиенту. Термодинамическое равновесие в мерз
лых грунтах устанавливается при отрицательном У . т. г. 
У Р О В Е Н Ь Э В О Л Ю Ц И И К А Р С Т А — син. термина уро
вень карста предельный. 
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У Р О 

У Р О В Е Н Ь Э К С П Л О З И И — глубина в вулк. канале, на 
которой происходит процесс лопания пузырей газа со взры
вом. При этом образуется «раскаленный туман» — взвесь 
изолированных частичек расплава в горячем газе. Если 
У . э . находится на значительной глубине, вырывающиеся 
газы объединяются в струю, которая выбрасывается с боль
шой силой вертикально вверх. Если ж е эксплозивный уро
вень находится в устье канала, то газы вырываются во 
всех направлениях вверх и в стороны с образованием пере
ливающихся раскаленных туч. 
У Р О В Е Н Ь Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й — запас энергии в по
тенциальной форме всякого хим. соединения, определяе
мый условиями его образования. При изменении условий 
соединение может преобразоваться и переходить на иной 
У . э . Переход с одного У . э . на др . сопровождается выделе
нием или поглощением энергии. Поэтому не только соеди
нение в целом, но и отдельные его элементы можно считать 
находящимися на определенных У . э . , которые могут из
меняться. Это понятие удобно при анализе геохим. про
цессов и поэтому используется геоэнергетической теорией. 
У Р О В Н Е Й О Р Г А Н И З А Ц И И К О Н Ц Е П Ц И Я — концеп
ция в естествознании, являющаяся аналогом философской 
концепции форм движения материи. В геологии У. о. к. 
применяется главным образом при исследованиях'вещества, 
слагающего земную кору. Значение У . о. к. в геологии 
при исследовании различных полей (гравитационных, маг
нитных, электромагнитных и д р . ) выясняется. Является 
развитием понятий о парагенезисе, идей о состояниях про
странства П. Кюри, Вернадского, Личкова и д р . Первичными 
(исходными) понятиями в У. о. к. являются уровень орга
низации, элемент, структура и вид, из которых получают 
систему более сложных производных понятий, способных 
существенно сблизить различные геол. науки (Проблемы 
развития советской геологии, Л . , 1971). Первичные поня
тия вводятся на примерах, производные — получают из 
первичных. У р о в н я м и о р г а н и з а ц и и вещества 
являются атомы, молекулы, минералы, горные породы, 
формации, . , оболочки планет, планеты, звезды, галакти
ки. . . Понятие об э л е м е н т е отражает представление 
о неделимости на некотором уровне объектов природы, об 
их «атомарности» в системе понятий и системе наблюдений, 
принятых в той или иной науке (напр. , минерал неделим 
в минералогии). С т р у к т у р а есть упорядоченность 
тем или иным способом множества объектов, принимаемых 
за элементы, т. е. их отношения (или) связи, которые могут 
рассматриваться как пространственные, временные, при
чинно-следственные, вероятностные, регулярные, нерегу
лярные и т. д . Понятие о в и д е природных объектов 
достаточно привычно и отражает их неразличимость, экви
валентность, равноценность в систематическом отношении. 
Понятия об уровне организации, элементе, структуре и виде 
природных объектов (естественных тел, по Вернадскому) 
имеют свои формальные математические аналоги в виде 
понятий об иерархии структур, элементе, структуре и 
классе. Как у ж е отмечалось из исходных понятий получают 
более сложные, напр.: вид уровня организации ( . . .мине
ральный, горных пород, формационный); вид структуры 
(. . .центрогранная, пойкилитовая, ритмическая); вид эле
мента фиксированного уровня организации (. . .пирит, гра
нит, ф л и ш ) и д р . Среди классификаций природных объек
тов согласно У . о. к. следует различать общенаучную (иерар-
хизация) , конкретно или частно научную (систематика) и 
разнообразные целевые классификации иерархизирован-
ных и систематизированных природных объектов (см. 
табл. ) . Иерархизация природных объектов основывается 
на том, что объекты более высокого уровня организации 
слагаются объектами предшествующего уровня, напр. , 
минер, зерна слагают горные породы, слои горных пород 
слагают формации. . . Систематика природных объектов 
основывается на понятии о виде элементарной ячейки, кото
рая определяется по наборам видов объектов предшествую
щего уровня организации и видом структурных отношений 
этих объектов. Трансляцией или каким-либо иным переме
щением элементарной ячейки определенного вида можно 
заполнить весь объем объекта, относимого к данному виду; 
если при этом в границах объекта данного вида окажется 
объект иного вида, то последний будет включением (напр. , 
кварц с включениями рутила) . Среди целевых классифика
ций различаются ситуационные, генетические, прикладные 
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В. И. Драгунов. 
У Р О В Н И Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е , Марков, 1947,— 
выровненные поверхности, возникающие на поднимающихся 
участках земной поверхности в результате воздействия на 
них экзогенных процессов, выражающихся в перемещениях 
океанической оболочки, вод суши и воздушных масс, про
изводящих перемещения обломочных г. п. и преобразую
щих рельеф. Формируются разными агентами морфо
генеза, поэтому д а ж е в момент образования имеют разную 
высоту над ур . м. , в зависимости от пространственного рас
пространения агентов. Марков выделяет 4 У. г.: уровень 
океана — абразионно-аккумулятивная платформа; уровень 
эрозионного пенеплена; уровень снеговой границы; уровень 
вершинной поверхности гор. Изучение У . г. является основ
ным методом познания взаимодействия эндогенных и экзо
генных процессов, нарушение равновесия которых прояв
ляется в деформированности У . г. 
У Р О Л И Т Ы — ископаемые почечные камни древних жи
вотных (преимущественно рыб и земноводных). Состоят 
из фосфатов и оксалатов кальция. Предположительно, их 
присутствие является признаком, указывающим на деятель
ность подводных гидротерм, вызывавших отравление вод 
басе. В этом случае являются косвенным поисковым при
знаком на руды эксгалятивно-осад. генезиса, к числу кото
рых относятся свинцово-цинковые, марганцевые, медные, 
баритовые и др . руды. 
У Р О Ч И Щ Е — в физ . географии, по Исаченко, часть ланд
шафта географического, представляющая собой комплекс 
географических фаций, связанных преимущественно с от
дельными выпуклыми или вогнутыми мезоформами релье
фа или с ровными междуречными участками на однород
ном субстрате и объединяемых общенаправленностью про
цессов движения вод, переноса твердого материала и ми
грации хим. элементов почв, растительности и т. д . Приме
няется при ландшафтном районировании как более высокая 
классификационная категория по сравнению с географиче
ской фацией. 
У Р С И Л И Т — м-л, 2 разнов.: Са-урсилит 2СаО - 2 U 0 3 • 
• 5 S i 0 2 - 9 Н 2 0 и Mg-урсилит — 2 M g O - 2 U 0 3 - 5 S i 0 2 - 9 Н 2 0 . 

Агр.: земл. , почковидные, радиальнолучистые сферолиты. 
Желтый. Тв. 3. У д . в. 3 ,03—3,25 . Люминесценция интен
сивная зеленовато-желтая. Вторичный, по трещинам от
дельности в кварцевых порфирах с каолинитом, кальцитом, 
уранофаном, склодовскитом и др . 
У Р Т И Т [по горе Лувр-Урт на Кольском п-ове] — ясно-
кристаллическая п. из гр. бесполевошпатовых нефелино
вых п. , состоящая гл. обр. из нефелина (около 80% ) с под
чиненным количеством эгирина (около 10% ), незначитель
ного количества альбита и акцессорных м-лов (обычно апа
тита). 
У С А Д К А — уменьшение первоначального объема влажных 
дисперсных г. п. (и грунтов) в процессе протаивания, про
мерзания и при высыхании. У . г. п. большого объема или 
на значительной площади при промерзании сопровождается 
разрывом сплошности слоя г. п. и развитием трещин. См. 
Трещины морозобойные. 
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У С С 

У С А Д К А Т О Р Ф А — сокр. его объема в результате сбли
жения частиц твердой фазы при уменьшении влажности 
торфа. Н е вполне соответствует объему выделившейся 
свободной воды, так как часть пространства освободившихся 
пор заполняется воздухом. 
У С А Д К А У Г Л Я П Л А С Т О М Е Т Р И Ч Е С К А Я (X) — см. 
Пластометрия. 
У С И Г И Т — м-л, R [ U 0 2 ) 2 | S i 2 0 7 ] - K H 2 0 . Агр. радиально
лучистые. Желтый. Бл. стеклянный. Н е люминесцирует. 
Изучен мало. 
У С И Л И Т Е Л И С Е Й С М О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Е — низкочастот
ные усилители на сопротивлениях с трансформаторным 
входом и выходом, снабженные раздельно управляемыми 
фильтрами низких ( Ф Н Ч ) и высоких ( Ф В Ч ) частот, авто
матическим регулятором усиления ( А Р У ) , экспоненциаль
ным регулятором усиления ( Э Р У ) . У . с. усиливают слабые 
сигналы, посылаемые сейсмоприемниками; с помощью элек
трических фильтров осуществляют частотную селекцию 
волн. 
У С К О Р Е Н И Е С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И — ускорение, получае
мое свободно падающим телом под воздействием силы тя
жести; численно равно силе тяжести, действующей на еди
ничную массу. Поскольку сила тяжести на Земле прибли
женно равна силе гравитационного притяжения, вариации 
У. с. т. связывают лишь с неоднородным распределением 
масс внутри Земли. 
У С Л О В И Я Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Е Д Р Е В Н И Х М О Р 
С К И Х В О Д О Е М О В — см. Гидрохимические условия 
древних морских водоемов. 
У С Л О В И Я О Б И Т А Н И Я — комплекс абиотических и био
тических факторов среды, окружающих организм или сооб
щество. В отличие от условий жизни, включают также и 
факторы, безразличные для данного организма. 
У С Л О В И Я О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я Г Е О Х И М И Ч Е 
С К И Е — см. Обстановка осадкообразования геохимиче
ская. 
У С Л О В И Я О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я Ф И З И К О - Г Е О 
Г Р А Ф И Ч Е С К И Е — см. Обстановка осадкообразования 
физико-географическая. 
У С Л О В И Я О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я Ф И З И К О - Х И 
М И Ч Е С К И Е — см. Обстановка осадкообразования физи
ко-химическая. 
У С Л О В И Я Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я — условия, определяю
щие развитие процесса рудоотложения, его скорость, ха
рактер минер, парагенезисов, формы выделения р у д и 
т. п. Рудоотложение обусловливается рядом физико-хим. 
факторов, к которым относятся температура, давление, 
окислительно-восстановительный потенциал, кислотность— 
щелочность рудоносного раствора, хим. активность, сорб-
ционная способность, проницаемость вмещающих п. , нали
чие естественных электрических полей и т. д . Изменение 
(напр., падение температуры или давления) или взаимодей
ствие указанных факторов вызывают нарушение равнове
сия в природных подвижных системах и, как следствие, 
отложение руд . Бстехтин (1953) указывает, что отложение 
путем кристаллизации легкорастворимых продуктов из 
насыщенных растворов при падении температуры, давления 
или испарении характерно для поверхностных водных басе. 
В глубинных условиях в гидротерм, растворах при их 
взаимодействии с вмещающими п. происходят сложные хим. 
реакции, в результате которых трудно растворимые про
дукты выпадают в виде р у д . Согласно Маккею (Mackay, 
1946) и Коржинскому (1953) при просачивании гидротерм, 
растворов через г. п. происходит накопление (и последую
щее отложение) рудных компонентов у естественных «барье
ров», благодаря проявлению фильтрационного эффекта . 
У С Л О В И Я Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я Б Л И З П О В Е Р Х Н О С Т -
Н Ы Е — соответствующие глубинам д о 1—1,5 км от земной 
поверхности. Для них характерны м-ния, пространственно 
и парагенетически связанные с эффузивными и субвулк. 
образованиями (колчеданные, эпитермальные Си, Au, Ag, 
Sn, Hg, Sb и др . ) , отличающиеся широким проявлением 
телескопирования руд, неравномерным распределением 
металлов, значительным развитием колломорфных текстур. 
У С Л О В И Я Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я Г И П А Б И С С А Л Ь 
Н Ы Е — соответствующие глубинам от 1—1,5 до 3—5 км 
от земной поверхности. Для них характерны разнообразные 
гидротерм, м-ния, скарновые м-ния Fe и Си и д р . , отли
чающиеся сложным составом, неравномерным распределе

нием металлов в рудах , развитием колломорфных текстур 
р у д в низкотемпературных м-ниях. 
У С Л О В И Я С Е Й С М О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е — совокупность 
распределения упругих свойств г. п., слагающих р-н иссле
дования от поверхности до глубин, подлежащих изучению. 
У . с. определяют возможность применения сейсморазведки 
для решения поставленных геол. задач и методику проведе
ния работ; зависят, в первую очередь от геол. разреза. Вы
деляют поверхностные и глубинные У . с. Поверхностные 
У . с. оказывают основное влияние на соотношение интен
сивности полезных волн и помех и их частотный состав. 
Весьма неблагоприятными вследствие сильного поглоще
ния и рассеяния волн, низких частот полезных волн, интен
сивных низкочастотных помех, значительных задержек 
во времени прихода волн являются покровы рыхлых с у х и х 
песков, лёсса, галечников и т. п. В зоне пятнистой вечной 
мерзлоты вследствие неоднородности упругих свойств та
лых и мерзлых п. возникает значительный шон помех и 
искажение времени пробега волн. Интенсивные высокоча
стотные помехи, малый сейсмический эффект взрыва вызы
вают затруднение в проведении сейсмических работ на об
наженных покровах жестких п.: эффузивов , известняков, 
песчаников, гидрохим. осадков и т. п. Благоприятными 
вследствие выравнивания упругих свойств являются пес-
чано-глинистые отл. в зоне сплошной вечной мерзлоты; 
правда, здесь возбуждаются интенсивные, слабозатухаю
щие высокочастотные поверхностные волны-помехи. Срав
нительно благоприятными для проведения сейсморазведки 
в среднечастотном диапазоне (30—60 гц) являются глини
стые отл., лежащие на коренных терригенных отл. ниже 
уровня грунтовых вод. Весьма благоприятными У . с. в 
среднечастотном и высокочастотном диапазонах (60—150 гц) 
обладают отл. однородных пластических глин, лежащих 
на коренных терригенных отл. ниже уровня грунтовых вод. 
Глубинные У . с. определяют возможность формирования 
достаточно интенсивных полезных волн на неоднородно-
стях, характеризующих глубинное геол. строение среды. 
Они определяются наличием в разных частях геол. разреза 
сейсмических границ, залегающих согласно со стратигра
фическими горизонтами и располагающихся в пределах тех 
стратиграфических толщ, которые являются объектами 
разведки; качеством сейсмических границ, которое опреде
ляется их выдержанностью по простиранию, резкостью, 
гладкостью, наличием опорных сейсмических горизонтов, 
углами наклона границ, от которых зависит методика сей
сморазведки (крутые углы наклона свыше 40° неблагоприят
ны для применения сейсморазведки), характером скорост
ного разреза. Наличие в разрезе промежуточных мощных 
толщ с повышенными значениями скорости затрудняет, 
а иногда делает невозможным, применение сейсморазведки 
методом преломленных волн из-за явлений экранирования 
(см. Эффект экранирования). Большие затруднения для 
применения сейсморазведки создают разрывы сплошности 
сейсмических границ. Изменение фациального состава г. п. 
вдоль границы раздела может приводить к изменению 
интенсивности наблюдаемых волн вследствие постепенного 
изменения условий на границе. Совершенствование методи
ки и техники сейсморазведки все чаще позволяет успешно 
проводить исследования и в р-нах с неблагоприятными У . с. 
К. А. Некрасова. 
У С Л О В И Я Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е — см. Фациальные условия. 
У С Л О В Н А Я В Е Р О Я Т Н О С Т Ь (Р) — вероятность неко
торого события В при условии, что произошло другое со
бытие А: Р(В/А) — Рр^^ • У- в - имеет смысл лишь если 

Р(А) > 0. На понятии У . в. построены многие критерии 
независимости, используемые в геологии. 
У С О В И Т [по ф а м . У с о в ] — м-л, B a 2 M g A l 2 F 1 2 . Ромб . (?) 
Габ. пластинчатый. Сп. сов. и несов. под углом 44°. Агр. 
зернистые, вкрапленность. Бурый. Бл. стеклянный д о 
жирного. Тв. ~ 3 , 5 . У д . в. 4 ,18. Диамагнитен. Растворяется 
в кислотах. В о флюоритовых жилах. 
У С С И Н Г И Т [по ф а м . Уссинг] — м-л, N a 2 [ O H | A l S i 3 0 8 ] . 
Трикл. , псевдомон. Дв. по {010} полисинтетические. Сп. 
сов. по {110} и {ПО}. Агр. зернистые, Фиолетовый. Бл. 
стеклянный. Тв. 6 ,5. У д . в. 2 ,46. В щелочных пегматитах 
и фойяите. Редкий. 
У С С У Р И Т [по р. У с с у р и ] — порфировидная п. из гр. ще
лочных базальтоидов, представляющая собой промежуточ
ную разнов. м е ж д у пикритом и трахидолеритом. Состоит 343 
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из титан-авгита (около 40% ), калиевого олигоклаза ( ~ 3 5 % ), 
оливина (до 15%) и акцессорных м-лов — анальцима, 
апатита и рудного. Характерна пойкилитовая структура 
основной массы (пойкилитовые включения микролитов ти
тан-авгита в зернах калиевого олигоклаза). 
У С Т А Н О В К А Б Р А В Е — установка триг. и гекс. к-лов, 
когда за четвертую кристаллографическую ось принимают 
ось симметрии III или V I порядка, а первые три оси лежат 
в горизонтальной пл. В этой установке символы граней 
являются четырехиндексовыми. См. Установка кристал
лов. 
У С Т А Н О В К А К Р И С Т А Л Л О В — выбор координатных осей 
и единичной грани для нахождения символов всех граней 
и ребер к-лов. 
У С Т А Н О В К А Т Р И Г О Н А Л Ь Н Ы Х И Г Е К С А Г О Н А Л Ь 
Н Ы Х К Р И С Т А Л Л О В — см. Установка Браве. 
У С Т А Р А С И Т [по местности Устарасай, Узбекская С С Р ] — 
м-л, P b B i 6 S 1 0 . Возможно, разнов. висмутина, обогащенная 
P b . К-лы призм. , искривленные. Агр. кристаллические. 
В кварцевых жилах с висмутином и самородным Bi . Не 
изучен. 
У С Т О Й Ч И В О С Т Ь М И Н Е Р А Л О В — способность м-лов 
противостоять внешним воздействиям — физ . и х и м . — 
при процессах выветривания (и переноса); зависит от свойств 
среды, свойств м-лов и продолжительности воздействия на 
них среды. Различают физ . и хим. устойчивость м-лов. 
На основании наблюдений в природе и экспериментальных 
данных установлены ряды относительной устойчивости м-лов 
(Логвиненко, 1967) — см. таблицу. 

Устойчивость 
Породообра
зующие ми

нералы 
Акцессорные минералы 

Весьма устой
чивые 

Кварц 
Лимонит 

Глинистые 
минералы 

Циркон 
Турмалин 

Рутил 
Корунд 

Топаз 

Шпинель 
Брукит 
Анатаз 

Дьюмортьерит 
Гранаты-урган-

диты 

Устойчивые Мусковит 
Ортоклаз 

Микроклин 
Кислые пла

гиоклазы 

Монацит 
Ксенотим 

Эпидот 
Касситерит 

Титанит 
Флюорит 

Магнетит 
Ильменит 
Лейкоксен 

Гранаты"-у рганди-
ты, содержащие 
до 25% пираль-

спитовой молеку
лы 

Неустойчивые Средние пла
гиоклазы 

Пироксены 
Амфиболы 

Кальцит 
Доломит 

Глауконит 

Апатит 
Барит 

Гематит 
Андалузит 

Ставролит 
Гранаты-пираль-
спиты (Fe, Мп) 

Силлиманит 
Дистен 

Весьма не
устойчивые 

Основные пла
гиоклазы 

Биотит 
Гипс 

Ангидрит 
Сидерит 

Галит 
Сильвин 

Марказит 

Пирит 
Пирротин 

Оливин 
Фельдшпатоиды 

Сульфаты Fe и др. металлов 

У С Т О Й Ч И В О С Т Ь П О Р О Д — 1. Сопротивление г. п. 
истиранию при переносе их потоками, а также в зоне мор
ского прибоя. 2. Способность п. сопротивляться обрушению 
в горных выработках и буровых скважинах. Зависит от 
физико-механических свойств г. п., их структур и текстур, 
степени и характера нарушенности их сплошности, величи
ны и габаритов незакрепленной части выработки. 3 . Поня
тие, противопоставляемое изменчивости геол. свойств г. п. 
и полезного ископаемого. 
У С Т У П — 1. Более или менее крутой элемент рельефа, 
разделяющий поверхности, расположенные на разной вы
соте. Может иметь происхождение: тект. (в этом случае 
можег разделять одновозрастные поверхности), абразион

ное, эрозионное, дефляционное, денудационное (напр., У. , 
разделяющий педименты), техногенное и пр. Может рас
сматриваться как разнов. склона. Син.: скарп (эскарп). 
2 . Элемент системы разработки м-ния. 3 . Одна из форм 
очистного забоя. 
У С Т У П А Б Р А З И О Н Н Ы Й — син. термина клиф. 
У С Т У П С Б Р О С О В Ы Й — крутой обрыв, образовавшийся 
в результате сброса и последующего действия эрозии. 
У С Т У П Ы С Б Р О С О В Ы Е П О Д В О Д Н Ы Е — крутые (до 
10—20° и более) склоны, образовавшиеся в результате 
вертикальных подвижек отдельных участков дна по круто
падающим поверхностям разрыва — сбросам. 
У С Т Ь Е Р Е Ч Н О Е — м е с т о впадения реки в море, озеро 
или в др . реку. Различают устья: 1) нормальное, когда река 
при впадении приблизительно сохраняет ту ж е ширину, 
какую она имеет в своем нижнем течении; 2 ) расширенное 
(размытое, эстуарное), иногда наблюдающееся при впаде
нии реки в море с приливами; 3 ) дельтовое, встречающееся 
у реки с большим твердым расходом, терригенный мате
риал которой частично аккумулируется у ее конца; 4 ) ви
сячее — у реки, оканчивающейся водопадом. Если река 
теряет воду на испарение, просачивание в почву, карстовую 
полость и т . п., то она не имеет устья, и ее нижний конец 
носит назв. слепого. В пустынных р-нах река со слепым кон
цом может образовать разветвление — сухую д е л ы у . 
У С Т Ь Е С К В А Ж И Н Ы — м е с т о пересечения скважиной 
земной поверхности (начало ее проходки) . 
У С Т Ь Е В А Я С Т У П Е Н Ь — см. Долина висячая. 
У С Т Ь И Ц Е [stoma — устье] — орган, регулирующий газо
обмен и испарение у растений; состоит из 2 замыкающих 
клеток полулунной формы, м е ж д у которыми имеется щель, 
суживающаяся при недостатке влаги и расширяющаяся при 
ее избытке. Расположение У . (на нижней или верхней по
ловине листа, рядами или рассеянно), их форма, располо
жение окружающих побочных клеток и характер их стенок 
являются хорошими диагностическими признаками при 
определении растений по остаткам кутикулы. 
У Т А Й ( У Т А И С К А Я « С И С Т Е М А » , С Е Р И Я ) [по хр . Утай-
Шань] , Richthofen, 1882,— толща метам, п. докембрия, 
развитая в Китае (провинция Шанси); сложена гл. обр. хло
ритовыми, слюдяно-кварцевыми и амфиболовыми сланцами, 
содер. прослои железистых кварцитов (джеспилитов). Ее 
прорывают граниты и пегматиты, радиометрический воз
раст которых 1800—2100 млн. лет (калий-аргоновый метод) . 
Перекрывается несогласно серией Хуто . Ранее причисля
лась к архею; судя по многим признакам и по изотопным 
определениям возраста, должна быть отнесена к н. проте
розою. 
У Т Р И К У Л — см. Тирогонит. 
У Т Я Ж Е Л И Т Е Л И — тонкоизмельченная добавка разл. тя
желых м-лов (барит и д р . ) , предназначенная для повыше
ния у д . в. промывочной жидкости: глинистого раствора —. 
при бурении, или цементного раствора — при креплении 
скважин. 
У Ф Е Р Т И Т — м-л, изл. син. давидита. 
У Ч А С Т О К Р О С С Ы П Е Й — территория, которую, по Ша
талову (1948), характеризуют: 1) как правило, породы опре
деленного магм, комплекса выдерживающейся глубинно
сти; 2 ) точно установленные структурные элементы, про
стые или сложные (напр. , трещины или системы их) , а 
также г. п. определенного литологического состава, которые 
контролируют развитие оруденения и непосредственное 
размещение рудных тел; 3 ) небольшое количество выдержи
вающихся типов м-ний с постоянными д л я них формами 
залегания; 4 ) достаточно постоянный и однообразный эро
зионный срез; 5 ) часто устанавливаемая или намечающаяся 
связь россыпей с коренными м-ниями. 
У Ч Е Н И Е О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х Ф О Р М А Ц И Я Х — раз
дел наук о Земле, зародившийся более 200 лет назад. 
Первоначальная разработка понятия о форм, связана с име
нами Фюкселя (Fucnse l ) и Вернера (Werner). Главная роль 
в развитии У . о г. ф . принадлежит отечественным геологам— 
Иностранцеву, Левинсон-Лессингу, Шатскому, Хераскову, 
Усову, Белоусову, Билибину, Вассоевичу, А. Иванову, 
Г. Иванову, Т. Ивановой, Казаринову, Косыгину, Келлеру, 
В . Кузнецову, Ю. Кузнецову, Крашенинникову, Д . Налив-
кину, Пейве, Половинкиной, В . Попову, Рухину , Страхову, 
Хаину, Харкевичу, Хворовой, Шанцеру, Шаталову, Штрей-
су, Яншину и др . Весьма интересны работы зарубежных 
геологов Ф э й р б р и д ж а (Fairbridge) , Нилла (Kni l l ) , Робертса 
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(Roberts), Петтиджона (Pett i john), Ниггли ( N i g g l i ) , Кэя 
(Kay) , Обуэна (Auboin) , Данбара (Danbar) , Роджерса 
(Rodgers) и др . В У . о г. ф. выделяются 3 основных направ
ления, отчетливо различающихся в ходе становления этой 
науки: стратиграфическое, парагенетическое и генетическое, 
объединяющее несколько течений. 

Стратиграфическое направление в изучении ассоциаций 
слоев г. п.— горных серий (Series montana) Фюкселя — 
у ж е существовало к моменту введения Вернером термина 
формация. В стратиграфическом аспекте термин форм, 
впервые был использован Доломье и Гумбольдтом. Ф о р 
мации в стратиграфическом их понимании по существу 
являются подразделениями местных стратиграфических 
шкал — подсвитами, свитами, нередко сериями,— и в этом 
смысле являются объектами не столько У . о г. ф . , сколько 
стратиграфии. 

Парагенетическое направление рассматривает форм, (па-
рагенсрации) как парагенезы г. п. Понятие о геол. форм, 
выводится т. о. на основе понятий о г. п. и понятия о пара-
генезе (парагенезисе). По представлениям Севергина, Брейт-
гаупта, Шатского и Хераскова, «под парагенезисом м-лов 
следует понимать более или менее выраженный способ их 
совместного нахождения — ассоциации. При этом там, где 
наблюдается последовательность (Sukzession), следует обра
щать особое внимание на относительный возраст тел, так 
как именно это соотношение может научить многому» (Breit-
haupht, 1849). Понятие о парагенсзе, как о сонахождении 
тех или иных объектов, указывая на этимологию слова 
парагенезис, нередко подменяют понятием о сопроисхож-
дении, что основывается на представлениях о предопреде
ленности состава и строения тех или иных асе. условиями 
их образования. Однако в этом случае имеет место замена 
представлений о статистической однородности и устойчи
вости состава и строения а с е , конвергентно образующихся 
в существенно различных ситуациях, представлениями о 
полной или весьма значительной детерминации этих асе. 
условиями их образования. Сторонники парагенетического 
направления рассматривают геол. форм, прежде всего 
с точки зрения их однородности по составу (наборам видов 
г. п . ) и строению (соотношениям монопородных тел, обра
зуемых г. п. различного вида). В этом смысле форм, яв
ляется веществом более высокого уровня организации срав
нительно с г. п. , а У . о г. ф . рассматривается как раздел 
наук о Земле, такого ж е порядка как минералогия и петро
графия. Повторяемость парагенезов г. п. в образованиях 
разл. территорий и разл. возраста отражает статистическую 
устойчивость состава и строения геол. форм. Такое пред
ставление ни в какой мере не отрицает возможности после
дующего выяснения условий образования тел геол. ф о р м , и 
не отрицает возможности их той или иной генетической или 
какой-либо иной классификации. Генетические представле
ния не считаются основанием для наиболее общей класси
фикации геол. ф о р м . — их систематики, подобно тому как 
не принимаются во внимание при систематике особенности 
происхождения хим. элементов, м-лов и г. п. «Выделение 
форм, на основании полевых наблюдений и изучения смены 
одних парагенезов др . является единственно возможным. 
Выделение форм, на основе надуманных, односторонних 
классификаций (климатическая, тект.) и др . теоретиче
ских предпосылок, хотя бы, видимо, и очень широких, 
вряд ли будет способствовать особому прогрессу в деле 
изучения форм.» (Шатский, 1965). Ф о р м , достаточно часто 
конвергентны по своему происхождению или структурному 
положению. Подобно тому как кварц или пирит образуются 
и распространяются в совершенно разл. условиях, так и 
форм, тех или иных видов могут образоваться в самых 
разнообразных палеогеографических и палеотект. обстанов-
ках. С целью восстановления последних проводятся иссле
дования слагающих формации г. п., м-лов и хим. элемен
тов. Орг. остатки, заключенные в осад, ф о р м . , позволяют 
выявить время их образования. Парагенетическое направ
ление ставит целью описание и систематизацию форм, на 
основе понятия о формационном виде или абстрактной 
форм, (парагенолите), выделяемых по структурно-вещест
венным признакам. Лишь по выполнении этой работы 
геол. форм, могут быть использованы в целях палеогеогра
фических, палеотект., структурно-геол., петрологических, 
металлогенических и д р . исследований. Иными словами, 
систематизированные по наборам видов г. п. и строению 
геол. форм. , затем могут быть дополнительно классифици

рованы с какой-либо узкой целью, по признакам опреде
ляемым данной целью. 

Согласно представлениям генетического направления в 
У . о г. ф . , форм, (геогенерации) это — образованные в 
определенных условиях комплексы свит, отл., фаций, осад, 
и осадочно-вулканогенных толщ и (или) асе. магм, п . , 
приуроченных к определенной зоне и определенной стадии 
развития подвижных поясов (геосинклиналей) и платформ. 
В зависимости от того, какие условия признаются опреде
ляющими, различаются палеогеографическое (фациальное) 
и геотект. (стадийно-зональное) течения. Палеогеографиче
ское (фациальное) течение, зародившееся в начале X I X в. 
(Прево), получило развитие в работах Реневье, Ога и осо
бенно Борисяка, В. А. Обручева, Д . В . Наливкина, В. По
пова, Страхова, Хворовой. В представлениях этих исследо
вателей ф о р м . — это фациальные обстановки. Классифика
ция форм, ведется соответственно по палеогеографическим 
(фациальным) признакам. Страхов полагает, что ведущим 
фактором образования форм, является климат. Последним 
определяются типы литогенеза, длительное локальное раз
витие той или иной м о д и ф . которого на более или менее 
значительных участках земной коры и приводит к образо
ванию форм. Нередко сторонники этих представлений по
лагают анализ форм, логическим продолжением и завер
шением фациального анализа (см. Формации осадочных 
пород). Геотектоническое (стадийно-зональное) течение в 
У . о г. ф . , основанное в конце X I X в. Бертраном и разви
ваемое Белоусовым, Вассоевичем, Хаиным и д р . , базируется 
на представлении о ф о р м , (геогенерациях) как о комплек
сах свит, отл. , фаций, г. п. и (или) асе. магм, комплексов, 
образовавшихся на определенной стадии геотект. этапа в 
определенной геотект. (структурно-формационной) зоне. 
При этом нередко считают У . о г. ф . разделом геотектоники. 

Различие м е ж д у парагенетическим и генетическим на
правлениями обнаруживается особенно четко в постановке 
проблемы и в способах выделения формационного вида 
(абстрактной ф о р м . ) . Парагенетическое, генетическое и 
стратиграфическое направления не исчерпывают содержа
ния У . о г. ф . и дополняются представлениями о ф о р м , 
как об ассоциациях г. п., обособление которых целесооб
разно в том или ином отношении, напр. , с точки зрения их 
металлогенической, геохим. специализации и т. д . Так, 
Казаринов, Бгатов и др . разработали теорию и методы ли-
толого-формационного анализа, основывающегося на пред
ставлениях о закономерной смене минер, и хим. состава 
осадков в зависимости от изменения интенсивности вывет
ривания в размывающейся обл. , определяющегося в свою 
очередь климатическими и тект. условиями. У. о г. ф . 
иногда называют формационным анализом (s. lato); однако 
последним термином чаще обозначают метод палеотект. 
анализа, основывающийся на представлении о более или 
менее тесной статистической связи геол. ф о р м , с тект. струк
турами (парагенетическое направление) или ж е представле
нии о предопределенности условий образования ф о р м , 
тект. обстановкой (генетическое направление). Участники 
специального совещания по проблеме форм. (Ленинград, 
1968 г.) пришли к соглашению, что ф о р м , следует выделять 
и систематизировать по их составу и структуре, после чего 
они могут и должны быть изучены и классифицированы 
в генетическом, металлогеническом и др . отношениях; т. о. 
точки зрения сторонников парагенетического и генетического 
направлений сблизились. Широкое использование форм, в 
геол. исследованиях разл. типа привело к необходимости 
различать их и по другим признакам. Так, по геотект. 
признаку различают геосинклинальные, платформенные, 
переходные и авлакогенные форм. ; по климатическому — 
гумидные, аридные и ледовые; по заключенным в ф о р м , 
полезным ископаемым — рудные, рудоносные, фосфорито-
боксито-угленосные и д р . ; по основным особенностям обра
зования — осад. , осадочно-вулканогенные, магм, и метам. 
У . о г. ф . приобретает в настоящее время решающее значе
ние в деле познания геол. строения и развития, выяснения 
закономерностей размещения разл. полезных ископаемых 
и разработки научных основ их поисков. В настоящее время 
в У . о г. ф . интенсивно проникают математические методы, 
позволяющие более строго изучать форм, и давать не толь
ко качест. но и колич. их характеристику. См.: Геогенера
ция, Формация (геологическая), Парагенерация, Форма
ции абстрактные, конкретные; Формация рудная, угле
носная. Уровней организации концепция. В. И. Драгунов. 345 
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У Ч Е 

У Ч Е Н И Е О С И М М Е Т Р И И — о т д е л геометрии, разрабо
танный преимущественно кристаллографами (Браве, Га-
долин, Зонке, Ф е д о р о в ) и математиками (Шснфли) и изла
гающий геометрические законы симметрии внешней формы 
и внутреннего строения кристаллических веществ. Является 
главной частью кристаллографии — учения о морфологии 
к-лов. В настоящее время У . о с. находит широкое приме
нение и в д р . обл. естествознания (физика, химия, биоло
гия, геология и д р . ) . 
У Ч Е Н И Е О Ф А Ц И Я Х — наука об изменениях осадков 
земной коры на площади и во времени и о тех условиях 
образования, которые эти изменения обусловливают. По
скольку многие слои представляют собой полезные иско
паемые (каменный уголь, песчаник, пропитанный нефтью, 
оолитовая железная руда) , изучение фаций необходимо 
при поисках и разведке м-ний осад, полезных ископаемых. 
Изучая изменения осадков в пространстве, У . о ф . дает 
возможность корреляции слоев, удаленных друг от друга. 
Изучение изменения осадков во времени представляет 
основу расчленения разрезов по слоям на стратиграфиче
ские подразделения — основу составления геол. карт. Зна
ние условий образования осадков позволяет восстановить 
условия жизни тех организмов, которые в них заключены, 
а это — основа палеонтологии. Д. В. Наливкин. 
У Ч Е Т З А П А С О В О П Е Р А Т И В Н Ы Й — учет запасов по
лезных ископаемых в процессе разведки и эксплуатации 
м-ния, необходимый для отражения динамики изменения 
общего количества запасов и отдельных категорий запасов 
по мере развития добычи и накопления новых данных по 
м-нню; может быть нарастающим и балансовым. Первый 
обычно применяется при разведке м-ний без их эксплуата
ции, когда, как правило, по мере развития геологоразведоч

ных работ увеличиваются запасы более высоких категорий 
и общие запасы. Балансовый учет применяется на эксплуа
тируемых м-ниях, когда требуется учесть не только запасы, 
приращенные в процессе разведки, но и запасы, изъятые 
в процессе эксплуатации. У. з . о. является обязательным 
для всех геологоразведочных и горнодобывающих предприя
тий; на его основе производится Всесоюзный учет запасов 
на 1 января каждого года. В этом учете отражается состоя
ние запасов, потерь, степень разведанности минер, сырья 
по отдельным рудникам, шахтам, участкам, м-ниям, обл., 
краям, республикам и Советскому Союзу в целом. У. з. о., 
хотя и является текущим, но на отдельном предприятии 
в зависимости от характера м-ния и горноэксплуатациониых 
работ производится по определенным периодам (месяц, 
квартал, полугодие, год). В. И. Терновой. 
У Щ Е Л Ь Е — узкая горная долина, в поперечном сечении 
образующая острый (реже прямой) угол, причем, в отличие 
от каньона и теснины, не все дно У. занято руслом. Син. 
долина V-образная. 

У Щ Е Л Ь Е Р И Ф Т О В О Е ( О К Е А Н С К О Е ) — очень узкая, 
сильно вытянутая, крутосклонная (10—20, местами до 90°), 
V-образная, глубокая (до 5—7 км) депрессия (ложбина) 
рифтовой зоны в океанах, обычно ориентированная вдоль 
оси подводного срединно-океанского хребта или под углом 
к ней. В океанских зонах разломов встречаются поперечные 
У . р. 
У Э Л Л С И Т ( У Э Л Ь С И Т ) — м-л, Ва разнов. филлипсита, 
обогащенная К и Са. 
У Э Р Р И И Т [по фам. У э р р и ] — м-л, Р Ь 4 С и [ ( 0 , О Н , С1) 3  

] C 0 3 l ( S 0 4 ) 2 j . По рентгенограмме, скорее всего, разнов. 
каледонита. Тонкозернистый. Светло-зеленый. У д . в. 6,45. 
В з . окисл. 

Ф 
Ф А Б И А Н И Т [по ф а м . Ф а б и а н ] — м-л, С а [ В 3 О з ( О Н ) ] . 
Мон. К-лы уплощенные с округлыми гранями. Сп. средняя 
по {011}. Агр. кристаллические. Бесцветный. Тв. 6. У д . в. 
2 ,8 . В солсносной толще. 
Ф А З А — 1. В геохимии, совокупность однородных частей 
системы, одинаковых по термодинамическим свойствам 
(тем, которые не зависят от количества вещества) и отгра
ниченных от д р . частей поверхностью раздела. В природ
ных процессах минералообразования могут принимать 
участие газовая Ф . , жидкие Ф . и твердые Ф . — м-лы. Сис
темы, состоящие из одной Ф . , называются однофазными, 
или гомогенными (напр. , раствор разл. солей в воде; к-л 
кварца без включений; мономинеральная г. п . ) ; состоящие 
из нескольких Ф . — многофазными, или гетерогенными 
(напр. , раствор вместе с твердым осадком; к-л кварца с га-
зово-жидким включением; полиминеральная п . ) . 2. В исто
рической геологии, термин, иногда употребляющийся для 
обозн. времени, соответствующего длительности накопления 
отл., составляющих зону как часть яруса. Термин был 
условно принят в этом значении VIII сессией МГК в Па
риже в 1900 г., но не стал общепринятым. При изучении 
четвертичного периода иногда фазой называют время 
каждого отдельного оледенения и промежутков м е ж д у 
ними. 
Ф А З А В У Л К А Н И Ч Е С К О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И , Пийп, 
1955,— термин, определяющий состояние действующего 
вулкана. Различают 2 основные Ф . в. д . : везувиальную — 
состояние извержения и сольфатарную — состояние покоя, 
когда действуют только кратерные фумаролы. Более пра
вильно вместо Ф . в. д . применять термин стадия вулк. 
деятельности — в отличие от фаз извержения вулкана. 
Син. стадия вулканической деятельности. 
Ф А З А Г А З О В А Я Н А Д К Р И Т И Ч Е С К А Я — состояние сис-

346 темы, когда и температура и давление превышают крити

ческие значения, при которых еще существует граница раз
дела жидкая ф а з а — газообразная фаза . При очень высо
ких давлениях Ф . г. н. по своим свойствам (напр. , плот
ности) может оказаться близкой к жидкости. 
Ф А З А Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я , Ферсман, 1934 ,—отдельный, 
наиболее мелкий отрезок физико-хим. процессов охлажде
ния магм, расплавов и их дериватов. Выделялась Ферсма
ном в пределах геохим. этапа. Характеризует развитие 
магм, и др . процессов с иных позиций, чем в металлогении, 
и не соответствует широкоупотребительным понятиям фаза 
оруденения, фаза магм, деятельности. 
Ф А З А И З В Е Р Ж Е Н И Я Э Р У П Т И В Н А Я — см. Фазы из
вержения вулкана. 
Ф А З А К Л И М А Т И Ч Е С К А Я А Т Л А Н Т И Ч Е С К А Я — теплая 
фаза послеледниковья в С. Европе, следовавшая за бо-
реальной, отвечающая климатическому оптимуму и лито-
риновому морю в обл. Балтики. Длилась приблизительно 
от 8100 до 4300 лет назад . 
Ф А З А К Л И М А Т И Ч Е С К А Я Б О Р Е А Л Ь Н А Я — теплая и 
сравнительно сухая фаза в С. Европе, следовавшая за суб
арктической. Длилась приблизительно с 10200 до 8100 лет 
назад , включая добореальную ф а з у . Отвечает развитию 
анцилового озера в Балтике. 
Ф А З А К Л И М А Т И Ч Е С К А Я С У Б А Т Л А Н Т И Ч Е С К А Я — 
последняя, следовавшая за суббореальной, влажная и 
прохладная фаза в С. Европе. Началась около 2300 лет 
назад и продолжается д о нашего времени. 
Ф А З А К Р И С Т А Л Л И З А Ц И И И Н Т Р А Т Е Л Л У Р И Ч Е С К А Я 
[ intra — внутри, tel luris — з е м л я ] — период застывания 
магмы внутри земной коры д о ее извержения на поверх
ность. 
Ф А З А К Р И С Т А Л Л И З А Ц И И Э Ф Ф У З И В Н А Я — фаза 
кристаллизации лавы после ее излияния на поверхность. 
С ней связано образование основной массы порфировых п. 
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Ф А З 

Ф А З А М А Г М А Т И Ч Е С К О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И — относи
тельно четко выраженный интервал геол. времени, являю
щийся частью этапа (стадии) тектоно-магм. цикла и харак
теризующийся определенной тект. обстановкой, в течение 
которого формируются отдельные магм, (интрузивные или 
э ф ф у з и в н ы е ) комплексы. Термин следует применять только 
для определения периода времени развития магм, процесса, 
а не для характеристики г. п., образовавшихся в этот пе
риод времени (Шаталов, 1963). 
Ф А З А М И Н Е Р А Л И З А Ц И И — син. термина фаза оруде-
Н@Н Ufl (рудообразования). 
Ф А З А О Л Е Д Е Н Е Н И Я — определенный период развития 
самостоятельного оледенения. Выделяют несколько Ф . о.: 
эмбриональную — ледник зарождается путем слияния раз
розненных фирновых снежников; начальную — питание 
превышает таяние и ледник разрастается; максимальную — 
ледник достигает пределов своего распространения; отсту
пания или дегляциации — таяние превышает питание; рас
пада и полного отмирания — лед теряет подвижность и 
распадается на изолированные участки мертвого льда. 
Ф А З А О Р О Г Е Н И Ч Е С К А Я ( О Р О Г Е Н Е З А ) — см. Фаза 
складчатости. 
Ф А З А О Р У Д Е Н Е Н И Я ( Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я ) — пе
риод образования м-ний разл. рудных форм. , связанных 
с тем или иным комплексом магм. п. В пределах фазы про
цесс рудообразования распадается на этапы, которые в 
свою очередь делятся на стадии. По Константинову, 
и др . , Ф . о. по времени соответствует фазе магматиз
ма, фазе орогенеза. Син.: фаза минерализации, фаза рудо-
отложения. 
Ф А З А П Е Р Р Е Т А — одна из фаз извержения вулкана, 
когда из жерла вулкана вырывается гигантская струя газов 
почти без примеси твердых частиц. См. Фазы извержения 
вулкана. 
Ф А З А П Р О Ф Е Т И Ч Е С К А Я — р а н н я я стадия развития 
раковины некоторых беспозвоночных, в которую появляются 
признаки, исчезающие во взрослом состоянии, но свойствен
ные во взрослом состоянии более поздним представителям 
филогенетического ряда. 
Ф А З А Р У Д О О Т Л О Ж Е Н И Я — син. термина фаза оруде-
пен ust {рудообразования ) . 
Ф А З А С К Л А Д Ч А Т О С Т И ( Т Е К Т О Г Е Н Е З А ) — сравни
тельно кратковременное явление ускорения вообще длитель
ных и непрерывных тект. движений, в особенности склад
кообразования, обычно зафиксированный угловым несо-

Ф А З Ы СКЛАДЧАТОСТИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ШТИЛЛЕ (S t i l l e , 1924) 
ДЛЯ 3 . ЕВРОПЫ 

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ СКЛАДЧАТОСТИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ РАЗЛ. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ И ДОПОЛНЯЮЩИЕ КАНОН Ш Т И Л Л Е 

Название фазы Возраст 

К а л е д о н с к а я 
Таконская 
Арденнская 

Эрийская 
В а р и с с к а я о 

Бретонская 
Судетская 

Астурийская 

Заальская 
Пфалыдская 

А л ь п и й с к а я 
Древнекиммерийская 
Новокиммерийская 

Австрийская 
Субгерцинская 
Ларамийская 
Пиренейская 
Савская 
Штирийская 

Аттическая 
Ронская 

Валахская 

о р о г е н и ч е с к а я э р а 
Граница ордовика и силура 
Внутри силура между лудлоусским 

и даунтонским веками 
Граница силура и девона 
р о г е н и ч е с к а я э р а 
Граница девона и карбона 
Граница раннего и среднего кар

бона 
Граница среднего и позднего кар

бона 
Граница ранней и поздней перми 
Граница перми и триаса 
о р о г е н и ч е с к а я э р а 
Граница триаса и юры 
Распадается на три субфазы: на 

границе киммериджа и портлан
да, внутри портланда, на границе 
портланда и валанжина 

Граница раннего и позднего мела 
В середине мела, в сантоне 
Граница мела и палеоцена 
Граница олигоцена и эоцена 
Граница миоцена и олигоцена 
Середина миоцена; распадается на 

2 субфазы: в основании гельвет-
ского, в основании тортонского 
яруса 

Граница миоцена и плиоцена 
Граница раннего и среднего плио

цена 
Граница плиоцена и четвертично-

го периода  

Название фазы Возраст 

Сардская 1 
Салаирская I 

Богемская 

Трюсильская 
(Трисильская) 
Трондьемская 
(Тронхеймская) 

Экнесская 

Зигерландская 

Тельбесская 
Бранденбургская 

Акадская 

Свальбардская 

Саурская 
Рудногорская 

Уральская 

Аппалачекая 

Лабинская 

Акийоши 

Донецкая 

Адыгейская 

Агассицкая 

Невадийская 

Андская 
Ога 

Сакава 

Восточнокавказ-
ская 

Пасаденская 

В среднем-позднем 
кембрии 

В конце позднего 
кембрия 

Начало ордовика 

Между лландейло 
и карадоком 

Между ордовиком 
и силуром 

Между жединским 
и кобленцеким веками 

В среднем девоне 
Между эйфельским 
и живетским веками 

Между средним и 
поздним девоном 
Между девоном и 

карбоном 
В среднем визе 

В намюре (фактиче
ски совпадает с су-

детской) 
Между карбоном и 

пермью 
Между ранней и поз

дней пермью 
Между ладинским и 
карнийский веками 
Между поздним па

леозоем и карний-
ским (или норий-

ским?) веком 
Между средним и 
поздним лейасом 
Граница средней и 

поздней юры 
Граница средней и 

поздней юры 
Граница киммерид
жа и портланда и 

портланд 
Конец юры 

Приблизительно 
в вельде (валанжин— 

готерив) 
После альба (близка 
к австрийской фазе 

Штилле) 
Между понтическим 
и акчагыльским ве

ками 
Между средним и 

поздним плейстоце
ном 

Место выделения 

Сардиния 
Салаир и Кузнецкий 

Алатау 
Богемский массив 

Норвегия 

Норвегия 

Норвегия 

Рейнские горы 

Кузнецкий басе. 
Ц . Европа 

С. Америка 

Норвегия 

Хр . Саур 
Рудные горы 

Зап . склон Урала 

Аппалачи 

Кавказ 

Япония 

Донецкий басе. 

Кавказ 

Пров. Британская 
Колумбия (Канада) 
Запад С. Америки 

Анды 
Япония 

Япония 

Кавказ 

Калифорния 

гласием, благодаря сочетанию с колебательными движения
ми переменного знака. Понятие о Ф . с. появилось во второй 
четверти X I X в. в трудах Орбиньи и Эли де Бомона. Более 
четко оно было сформулировано Штилле (St i l le , 1913, 1924 
и др. ) - Последний предполагал, что формирование складок 
происходит в течение коротких фаз , в перерывах м е ж д у 
отложением толщ, разделенных несогласиями, каждое из 
которых отвечает определенной Ф . с , отождествляемой с 
фазой орогенеза. Обобщив материалы по 3 . Европе и от
части по другим материкам, Штилле выделил отдельные 
Ф . с. под собственными географическими назв. и составил 
их список, или канон, приведенный выше. К а ж д а я из Ф . с , 
по его мнению, проявилась одновременно в разл. местах 
(см. таблицу). В последующие годы разл . исследователями 
был выделен еще ряд Ф . с. (см. таблицу) . Концепция Штил
ле одно время была почти общепринятой, но затем накопи
лись данные, противоречащие ей: 1) по мере расширения 
региональных исследований обнаруживались все новые 
Ф . с. вне канона Штилле и притом во время «анорогенных» 
периодов. К концу 30-х гг. промежутки, оставшиеся м е ж д у 
Ф . с. (если их считать универсально распространенными), 
стали весьма узкими, а в некоторых возрастных интерва
лах практически исчезли; 2 ) уточнение стратиграфии по
казало асинхронность ряда Ф . с , которые представлялись 
ранее одновременными; 3 ) длительность образования не-
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согласий оказалась нередко значительной — по крайней 
мере порядка целых геол. веков; 4 ) выяснилось, что рост 
складок происходил не только во время перерывов в про
цессе осадконакопления, но и одновременно с ним (консе-
диментационные складки) . Критика представлений Штилле 
развивалась в СССР (Наливкин, 1936, Шатский, 1937, 
1951 и д р . ) и за рубежом ( G i l l u l y , 1949) и др . В дальнейшем 
выяснилось, что тект. процесс идет с переменной скоростью, 
причем, по Х а и н у (1950) , более или менее отчетливо выде
ляются своего рода вспышки, усиления движений, создаю
щие наибольшие качественные изменения тект. структуры. 
Поэтому Хаин предлагает отказаться от наименований Ф . с , 
по Штилле, а при описании регионов именовать Ф . с. по 
стратиграфическому интервалу проявления (напр. , предэй-
фельская Ф . е . ) . Однако , по его мнению, существуют 
сближенные по времени группы Ф . е., или эпохи складча
тости имеющие в целом более широкое распространение 
(напр. , ларамийская) . См. Эпоха тектоническая, Эпоха 
великих обновлений, Эра тектоническая. В. А. Унксов 
Ф А З А С У Б А Т Л А Н Т И Ч Е С К А Я К Л И М А Т И Ч Е С К А Я — по
следняя, следовавшая за суббореальной, влажная и прох
ладная фаза . Началась около 2300 лет назад и продолжа
ется до нашего времени. 
Ф А З А Т Е К Т О Г Е Н Е З А — см. Фаза складчатости. 
Ф А З А Э Р О З И И , Билибин, 1963 ,— часть цикла эрозион
ного, следующая одна за др . в определенной последователь
ности и приводящая речные долины через ряд изменений 
в то исходное состояние, из которого они начали свое разви
тие, но на др . относительном уровне. Ф а з ы не строго раз
граничены по времени и обычно несколько перекрывают 
друг друга. Каждый эрозионный цикл Билибин подразде
ляет на 4 периода, или Ф . э . : 1) фаза глубинной эрозии, 
или углубления долины; 2 ) фаза боковой эрозии, или рас
ширения долины; 3 ) фаза накопления наносов, или запол
нения долины; 4 ) фаза покоя, или переноса. 
Ф А З И Н И Т — разнов. ийолита, состоящая преимуществен
но из авгита (до 5 0 % ) и нефелина (около 15%), а также 
оливина, биотита, микроклина, рудного м-ла и апатита. 
Ф А З Ы А Л Л Ю В И А Л Ь Н О Й А К К У М У Л Я Ц И И — время 
процесса отложения аллювия, отражающее стадию разви
тия эрозионной долины, на дне которой он образуется. 
Врезанию реки соответствует инстративная (выстилающая) 
Ф . а. а., когда аллювий накладывается на ее дно тонким 
непостоянным слоем, часто повторяющим неровности ложа. 
Стадии динамического равновесия продольного профиля 
реки свойственна перстративная (перестилающая) Ф . а. а., 
при которой в х о д е боковых смещений русла плоское дно 
долины покрывается сплошным равномерным покровом 
аллювия ограниченной мощн. , частично перемываемого и 
вновь переоткладываемого рекой на одном и том ж е уровне. 
Стадии интенсивного заполнения долины отвечает констра-
тивная (настилающая) Ф . а. а., выражающаяся в последо
вательном наложении пачек аллювия одна на др . и в ф о р 
мировании толщи повышенной мощн. Т. о. каждая Ф . а. а. 
характеризуется возникновением особой динамической ф а 
ции аллювия, отличающейся способом накопления и своеоб
разным строением толщи. Смена Ф . а. а. обусловлена осо
бенностями проявления новейших тект. движений на раз
ных участках долин и изменениями климат, условий. 
Ф А З Ы И З В Е Р Ж Е Н И Я В У Л К А Н А — основные этапы 
извержения, различающиеся по характеру преобладающей 
деятельности и разделенные короткими периодами относи
тельного покоя. К а ж д о й Ф . и. в. соответствует определен
ный тип вулк. продуктов, позволяющих восстановить х о д 
извержения по последовательности отл. Классическое опи
сание ф а з большого извержения Везувия в 1906 г. было 
дано Перретом (Perret, 1924): первая фаза — излияние 
потока светящейся жидкой лавы и периодические взрывы; 
вторая (газовая) фаза — выделение мощного столба сжатых 
газов, вырывавшихся в течение нескольких часов с выносом 
относительно небольшого количества пепла и образованием 
гигантской эруптивной тучи; третья фаза («темного пеп
ла» — эруптивная) — выделение черных облаков газа, 
сильно нагруженных вулк. обломками, что было вызвано 
обрушением остатков конуса, затруднявших выход вулк. 
газов. Пийп д л я извержения вулкана Ключевского в 1944— 
1945 гг. выделил следующие фазы: 1) пепловых эксплозий; 
2 ) бомбовых эксплозий; 3 ) малых пароксизмов; 4 ) главного 

348 пароксизма, или кульминационную ф а з у . 

Ф А Й Р К Л Е Й — м-л, глинистый, из гр. каолинита, с неупо
рядоченной структурой. 
Ф А Й Р Ф И Л Ь Д И Т [по м-нию Ф э р ф и л д , США] — м-л, 
C a 2 ( M n , F e X P C u L - 2 Н 2 0 . Трикл. Габ. призм, д о изомет
рического. Сп. сов. по {001}, ср . по {010}. Агр.: листоватые, 
волокн., радиальнолучистые. Белый, зеленовато-желтый. 
Тв. 3 ,5 . У д . в. 3 ,08 . В пегматитах вторичный по трифилиту. 
Ф А Й Т К Н Е Х Т И Т [по фам. Файткнехт]—м-л, |3-МпООН. 
Гекс. Габ. пластинчатый, таблитчатый. Коричнево-черный. 
Тв. 2. У д . в. 3 ,67. Бл. алмазный. Образуется за счет пиро-
хроита. Совместно с МП3О4 слагает гидрогаусманнит. 
Ф А К О И Д Ы [fakos — чечевица] — чечевицы или желва
ки, заключенные в сильно спрессованные г. п. Возникают 
под влиянием давления из «закрутышей» при оползнях или 
динамометаморфизме. Характеризуются наличием пл. 
скольжения (срыва), отделяющих их от вмещающих п. 
Наиболее часто встречаются в глинисто-карбонатных отл. 
Являются показателем частичной литификации (окамене
ния) и утраты пластичности исходных отл., подвергав
шихся оползневым процессам. См. Оползень подводный. 
Ф А К О Л И Т — 1. Небольшое бескорневое интрузивное тело 
линзовидной формы, зажатое в замке антиклинальной (реже 
синклинальной) складки; его форма является следствием, 
а не причиной складчатости. Образование Ф . обусловлено 
тем, что малые Массы магмы, проникая в земную кору, 
вовлекаются в движения пластических п. Особенно харак
терны для офиолитовых (альпинотипных) ультраосновных 
интрузий. 2. М-л изл. син. шабазита. 
Ф А К Т О Р У С Т О Й Ч И В О С Т И , Мс Gugan, 1965 ,—отноше
ние площади распространения свиты или пачки (без сущест
венных литологических изменений) к ее мощн. 
Ф А К Т О Р И А Л Ь Н Ы Й А Н А Л И З — см. Анализ факто-
риальный при^ изучении песчаников. 
Ф А К Т О Р Н Ы Й А Н А Л И З — статистический метод про
верки гипотез о влиянии разл. факторов на изучаемую 
случайную величину. Разработана и общепринята модель, 
при которой влияние фактора представлено в линейном виде. 
Процедура анализа сводится к оценочным операциям с по
мощью метода наименьших квадратов. В зависимости от 
характера исследуемых факторов выделяется 3 типа Ф . а.: 
дисперсионный, регрессионный и ковариационный, или 
корреляционный. Дисперсионный анализ вводится тогда, 
когда факторы подразделяются на качественные катего
рии (напр. , при изучении влияния тект. фактора можно 
выделить градации — мульда, крыло, свод) . Регрессион
ный анализ используется при проверке гипотез, когда фак
торы охарактеризованы количественно (напр., влияние 
глубины залегания горизонта на содер. в руде полезного 
ископаемого). Ковариационный, или корреляционный, ана
лиз применим тогда, когда часть факторов представлена 
в количественных, др . часть — в качественных категориях. 
В последние годы получила распространение модель, при 
которой факторы не известны. Эти факторы восстанавли
ваются путем разложения ковариационной, или корреля
ционной матрицы; фактор, выявляемый анализом, выра
жается линейно через первоначальные случайные величины 
и поэтому поддается интерпретации после его выделения. 

Пусть имеется п случайных величин yt, у2, • • ., уп, 
которые являются линейными комбинациями с р неизвест
ными постоянными |3I, fS2, . . . (Зр: 

yt = * н р \ + x2i$2 + . . . + xPi % + е ; , ' (1) 
г = 1, 2, . . ., п 

где {xji}(j = 1, . . ., р; г = 1, . . ., я) — известные постоян
ные коэф.; 

{&} (г = 1, . . ., и) — случайные величины, иногда их 
интерпретируют как ошибки на
блюдений . 

Считаем, что et — распределены нормально, математиче
ское ожидание Eei = 0, i = 1, 2, . . ., п, Е(е,в)) = а2Ьц, 
где о"2 — неизвестная константа, 6,7 = /О, г ^ j . 

U, i = j . 
Тогда дисперсионный анализ — система статистических 
методов обработки наблюдений, имеющих вид (1), где 
{Xji) принимают значения 0 или 1. Здесь {хц } указывают 
на наличие или отсутствие влияний разл. факторов {67} 
при проводимых наблюдениях. Если {хц} пробегают не
прерывные множества значений, то мы имеем регрессион
ный анализ. Здесь {xji} — независимые переменные, а 
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{*/•} — зависимые от них переменные. В случае, когда 
{ х ц } — переменные 2 видов, такой анализ называется кова
риационным, или корреляционным. Наиболее удачно при
менялись в геологии методы Ф . а. при изучении косой 
слоистости каменноугольных отл. США; при оценке рас
пределений плагиоклазов в краеноцветных отл. п-ова Че-
лекен; при оценке влияния на концентрацию ртути различ
ных факторов на м-нии Хайдаркан. Ф . а. в настоящее 
время широко применяется для анализа закономерностей 
размещения оруденения и прогнозирование м-ний полез
ных ископаемых. 
Ф А К Т О Р Ы М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е , [factor — дея
тель], Билибин, 1944,— факторы, управляющие распределе
нием во времени и пространстве рудоносных комплексов 
рудных ф о р м , и м-ний. Билибин (1947, 1959) объединил 
все Ф . м. в 3 гр.: тектоно-магм., структурно-литологиче-
ские и глубины эрозионного среза, имея в виду при этом 
только те Ф . м. , которые управляют распределением во 
времени и пространстве эндогенных м-ний. Размещение 
экзогенных м-ний определяется фациально-стратиграфиче-
скими, палеогеографическими, геоморфологическими и др . 
факторами. М о м д ж и и Пастушенко (1963) называют Ф . м. 
рудоконтролирующими факторами, которые они подраз
деляют на факторы регионального и локального типов. 
Шаталов и др . (1964) выделяют среди Ф . м.: а ) металло-
генические геолого-геофиз. факторы — д л я планетарных 
рудоносных площадей; б ) металлогенические структурно-
фациальные и тектоно-магм. факторы — д л я весьма круп
ных и крупных рудоносных площадей; в) рудоконтроли-
рующие геоморфологические факторы — для средних и 
более локальных рудоносных площадей. Такая классифи
кация представляется в настоящее время наиболее прие
млемой. 
Ф А К Т О Р Ы М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е Г Е О Л О Г О - Г Е О 
Ф И З И Ч Е С К И Е , Шаталов и д р . , 1964,— обусловливающие 
развитие планетарных металлогенических поясов. К ним 
относятся движения литосферы, перемещения подкоровых 
магм, масс, процессы радиоактивного распада и весь ком
плекс сложных тектоно-магм. процессов, происходящих 
при формировании геосинклинальных поясов и ведущих 
к образованию в разных местах разл. типов коры. 
Ф А К Т О Р Ы М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е Г Л У Б И Н Н О 
С Т И , Билибин, 1947,— глубина образования интрузивных 
и связанных с ними рудных комплексов. Учет этих факто
ров позволяет произвести корреляцию м е ж д у степенью 
глубинности интрузивных тел и последовательных членов 
рудного комплекса. 

Ф А К Т О Р Ы М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е Г Л У Б И Н Ы Э Р О 
З И О Н Н О Г О С Р Е З А — гр. металлогенических факторов, 
выделенная Билибиным (1947, 1959). К ним относится влия
ние степени (глубины) и характера эродированности той 
или иной рудоносной площади на совр. картину размещения 
оруденения в ее пределах. Эти факторы определяют, «ка
кие члены данного рудного комплекса выведены на поверх
ность, какие еще находятся на глубине и какие у ж е уничто
жены эрозией» (Билибин, 1947). Шаталов и др . (1964) от
носят эту гр. факторов к рудоконтролирующим геоморфо
логическим. 
Ф А К Т О Р Ы М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е С Т Р У К Т У Р Н О -
Л И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е — гр. металлогенических факторов, 
выделенная Билибиным (1947, 1959). Собственно структур
ные факторы, определяющие пространственное распреде
ление оруденения, по Билибину, разделяются на несколько 
категорий: структуры вмещающих п.; размеры, морфоло
гия, внутренние структуры и пространственное распределе
ние тех интрузивных п., с которыми генетически связано 
оруденение; трещины, непосредственно вмещающие рудные 
тела. Факторы чисто структурные тесно переплетаются 
с факторами литологическими — благоприятностью от
дельных горизонтов, вязкостью или хрупкостью г. п., тре-
щиноватостью и т. д . Литологические факторы сводятся к 
замещению и к их роли, как осадителей. Особенно удачным 
может оказаться сочетание благоприятных горизонтов с 
благоприятными структурами. По Шаталову и др . (1964), 
структурно-литологические факторы в понимании Били
бина точнее отвечают представлениям о рудоконтролирую-
щих факторах, определяющих относительно детальные 
особенности локализации оруденения: их удобнее подраз
делять на литологические и структурные. 

Ф А К Т О Р Ы М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е С Т Р У К Т У Р Н О -
Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е — т е р м и н , предложенный Шаталовым и 
др . (1964,) для обозн. одной из выделяемых ими групп 
металлогенических факторов. К Ф . м. с . -ф . , согласно этим 
исследователям, относятся причины, обусловливающие воз
никновение и закономерные изменения рядов осад, и оса-
дочно-вулканогенных форм, в геосинклинальных прогибах 
и геоантиклинальных поднятиях, краевых и внутренних 
прогибах, которые во многом определяют формирование 
и строение разл. структурных ярусов. Эти факторы влия
ют также на размещение магм, тел, а следовательно, и 
рудоносных площадей. 
Ф А К Т О Р Ы М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е Т Е К Т О Н О - М А Г -
М А Т И Ч Е С К И Е — гр. металлогенических факторов, вы
деленная Билибиным (1947, 1959). К Ф . м. т . -м. Билибин 
относит особенности проявления магматизма на том или 
ином этапе развития земной коры (общую эволюцию магма
тизма и металлогении в х о д е тектоно-магм. цикла) , тект. 
обстановку его проявления, принадлежность магм. п. к 
определенной форм. , комплексу, его петрографическую, 
минералогическую, геохим. характеристику, металлогени-
ческую характеристику магм, комплексов, рудоносность 
отдельных его членов (каждой ф а з ы ) и т. д . 
Ф А К Т О Р Ы М И Г Р А Ц И И — выделяют 2 вида Ф . м .— 
внешние и внутренние. К внешним Ф . м. относятся темпе
ратура, давление, концентрации др . элементов, рН, гН 
явление тяготения и некоторые д р . , к внутренним — свой
ства самих элементов (валентность, размер, строение элек
тронной оболочки, потенциалы ионизации, сродство к эле
ктрону и д р . , проявляемые в хим. связи) и гравитационные. 
Процессы миграции элементов в разл. геосферах происхо
дят под влиянием разл. факторов. В атмосфере основными 
Ф . м. являются температура и давление. В гидросфере 
к температуре и давлению добавляются значения рН, 
гН, свойства хим. связей, явления гидратации, гравитацион
ные свойства. В литосфере все эти факторы, особенно тем
пература и давление, изменяющиеся в весьма большом 
диапазоне, приобретают еще большее значение. В биосфере, 
наоборот, эти факторы оказывают меньшее влияние, но зато 
приобретает огромное значение особое свойство живого 
вещества — способность к самостоятельному движению. 
На поверхности литосферы температура колеблется в основ
ном в пределах —20° д о + 4 0 °С на границе с атмосферой 
и в пределах нескольких градусов, обычно выше нуля на 
границе с гидросферой. С глубиной температура растет, 
но в разл. участках с разл. интенсивностью в соответствии 
с геотермическим градиентом. Поэтому на одних и тех ж е 
глубинах она может быть различна, напр. , на глубинах 
в 30 км в пределах 300—1250°. Давление в литосфере от 
атмосферного на границе с тропосферой, с глубиной воз
растает и при том более равномерно, чем температура, напр. , 
в зоне осад, и гранитоидных пород примерно на 270 атм 
на 1 км. Изменение рН и гН определяется соотношением 
взаимной концентрации элементов и разнообразием их хим. 
свойств. Особое значение эти факторы имеют близ поверх
ности в зоне проникновения в литосферу гидросферы и 
в зоне гипергенных процессов. Д л я глубинных зон значение 
рН и гН изучено мало. Ф . м. , определяемые свойствами 
самих элементов, проявляются в разл. условиях различно. 
Так, напр. , в зоне гипергенеза, большое значение могут 
иметь свойства, которые обусловливают гидратацию, в др . 
условиях — ионообразующие и связеобразующие свойства 
(первые ведут к связи с кислородом, вторые с серой), 
в третьих — гравитационные свойства и т. д . Сложным 
сочетанием внешних Ф . м. и в зависимости от их разл. про
явлением внутренних Ф . м. обусловливается разнообразие 
и огромные масштабы миграции элементов в природе. 
В. И. Лебедев 
Ф А К Т О Р Ы М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х Р А В Н О В Е С И Й — опре
деляющие минер, состав равновесных метам, процессов. 
К ним относятся: температура, общее давление, состав г. п. 
относительно инертных компонентов, концентрация раство
ров. По Коржинскому (1949), это термодинамические пара
метры реальной системы, которые могут изменяться неза
висимо друг от друга и от процессов, происходящих внутри 
системы; этими параметрами определяются все остальные 
термодинамические параметры системы в равновесных ее 
состояниях. 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е — в понима
нии большинства исследователей это син. термина факторы 349 
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металлогенические. Целесообразно принять предложение 
Шаталова называть рудоконтролирующими только такие 
факторы, которые определяют закономерности размеще
ния и формирования оруденения в самих рудных р-нах и 
более локальных рудоносных площадях. Среди Ф . р. вы
деляются литологические, структурные, магм., структурно-
магм., литолого-структурные, литолого-стратиграфические 
и др . Факторы более регионального значения, такие как 
тектоно-магм., структурно-фациальные, глубины эрозион
ного среза Шаталовым и д р . (1964), отнесены к металлоге-
ническим. Син. геологические предпосылки локализации 
оруденения. 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е Г Е О М О Р Ф О 
Л О Г И Ч Е С К И Е — формы рельефа, определяющие лока
лизацию экзогенного оруденения (кор выветривания, рос
сыпей), а также глубина эрозионного среза. Д л я м-ний кор 
выветривания это формы рельефа в момент образования 
и совр. их соотношение, д л я россыпей — положение древ
них и совр. русел, террас, морских и озерных береговых 
линий и т. д . 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е Л И Т О Л О Г И 
Ч Е С К И Е — хим. и физико-механические свойства г. п. 
(состав, пористость, трещиноватость и д р . ) , благоприятные 
для рудоотложений. В сочетании со структурными литоло
гические факторы часто определяют пути движения рудных 
растворов, локализацию оруденения и ф о р м у рудных тел. 
В ряде случаев литологические особенности вмещающих п. 
оказывают влияние и на состав магм. п. и послемагм. 
растворов, обусловливая ассимиляционную металлогени-
ческую специализацию магмы. Контролирующие эпигене
тическое оруденение свойства э ф ф у з и в н ы х и интрузивных 
п. Орлова (1964) предлагает называть литолого-петрогра-
фическими факторами, употребляя термин Ф . р. л . для 
осад . п. 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е Л И Т О Л О Г О -
П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е — см. Факторы рудоконтроли-
рующие литологические. 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е Л И Т О Л О Г О -
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е — сочетание литологических и 
стратиграфических факторов, благоприятствующее законо
мерной приуроченности полезного ископаемого к осад, и 
осад.-вулканогенным п. определенного состава и возраста. 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е Л И Т О Л О Г О -
С Т Р У К Т У Р Н Ы Е — сочетание литологических и структур
ных факторов, обусловливающее закономерную приуро
ченность полезного ископаемого к определенной среде, 
благоприятной д л я рудоотложения г. п. 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е М А Г М А Т И 
Ч Е С К И Е — свойства магм, п. , обусловливающие проявле
ние оруденения. Связь оруденения с магматизмом в наибо
лее широком смысле определяют известные положения 
С. С. Смирнова о наличии интрузивных комплексов со спе
циализированной рудоносностью и Билибина о связи ин-
тоузнвных комплексов с рудными для разл . этапов разви
тия подвижных поясов и о значении тектоно-магм. фак
торов. Более детально Ф . р. м. рассмотрены в работах 
Коптева-Дворникова, Р у б , Шаталова, Фаворской и д р . 
К Ф . р. м. относятся состав магм. форм, или комплексов 
и отдельных разнов. г. п.; связь оруденения с отдельными 
фазами сложных интрузий; процессы гибридизма, ассими
ляции и т. п.; характер экзо- и эндоконтактовых измене
ний г. п. и т. д . 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е М Е Т А М О Р 
Ф И Ч Е С К И Е — метаморфизм г. п. как причина или усло
вие локализации в них оруденения. Метаморфогенные про
цессы часто приводят к весьма существенным изменениям 
г. п. и генетически связанных с ними м-ний полезных иско
паемых. При этом могут не только метаморфизоваться 
существующие, но и создаваться новые м-ния, в частности, 
за счет г. п. , д о того не имевших промышленного интереса 
(напр. , образование м-ний кровельных сланцев), или в 
связи с коренным изменением первоначальных свойств 
полезного ископаемого (напр., образование м-ний графита 
как продукта метаморфизма каменных углей). 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е С Т Р А Т И Г Р А 
Ф И Ч Е С К И Е — возраст г. п., как причина или условие 
локализации в них оруденения. Часто проявляются не в чис
том виде, а как факторы литолого-стратиграфические. 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е С Т Р У К Т У Р 
Н О - М А Г М А Т И Ч Е С К И Е — геол. структуры, возникшие 

в связи с образованием комплексов магм. п. а также мор
фология, структура, прототектоника интрузивных тел, бла
гоприятные д л я оруденения; сравнимые глубины форми
рования магм. п. и рудных м-ний, указывающие на общ
ность фациальных условий этого формирования; зональ
ность оруденения разл. типов; размещение оруденения по 
отношению к интрузиям и т. д . 
Ф А К Т О Р Ы Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е С Т Р У К Т У Р 
Н Ы Е — элементы складчатых и разрывных структур и их 
сочетания, влияющие на размещение м-ний и рудных тел; 
благоприятные д л я оруденения свойства г. п. в сочетании 
с определенными тект. элементами (лиголого-структурные 
факторы); элементы структуры интрузивных массивов. 
Вольфсон и Лукин (1964), и др . подчеркивают различие 
в характере структурного контроля в нижних и верхних 
структурных ярусах . Положение рудных полей в пределах 
толщ, относимых к нижним структурным ярусам, опреде
ляется сочетанием складчатых и разрывных элеменхов 
структуры при существенной роли согласных разрывов. 
При размещении рудных полей в толщах верхних ярусов 
большое значение приобретают секущие разрывы. Томсон 
придает большое значение в определении структурной 
позиции рудных полей скрытым глубинным разломам, 
участкам их пересечений. 
Ф А К Т О Р Ы С Л О Е О Б Р А З О В А Н И Я — перерыв в осадко
накоплении. Создает поверхность напластования и интер
вал перерыва, разделяющие разрез на слои. Разрез из 
2 слоев известняка может состоять из верхнего слоя, про
слойка перерыва, поверхности напластования и нижнего 
слоя. Постепенное изменение вещественного состава слоя 
(переход глины в песок) не вызывает слоеобразования, 
а создает новую фацию слоя, у ж е существовавшего. В ши
роком понимании слоистости Ф . с. являются почти все 
геол. процессы, испытывающие колебания во времени. 
Ф А К Т О Р Ы С Р Е Д Ы — физ . , хим. и биотические условия, 
с которыми связана жизнедеятельность организма. Наибо
лее общими Ф . с. д л я большинства организмов являются: 
температура, влажность, пища, свет. 
Ф А Л Ь Б А Н Д Ы [нем. Fahlband — блеклые ленты] — более 
или менее широкие и длинные зоны измененных п., обычно 
с сульфидами (пиритом, пирротином и др . колчеданами, 
иногда сфалеритом и д р . ) в виде вкрапленности и прожил
ков, располагающихся вдоль пл. сланцеватости, напласто
вания или послойных зон дробления. И х относили к м-ниям 
эманационного, иногда оса дочно-метам. типа. В С С С Р 
термин мало употребляется. 
Ф А Л Ь К М А Н И Т — м-л, изл. син. буланжерита и джем-
сонита. 
Ф А М А Т И Н И Т [по местности Сьерра-де-Фаматина, Арген
тина] — м-л, C U 3 S D S 4 . Крайний член прерывистого изоморф
ного ряда люцонит — Ф . Тетр. Редко мелкие к-лы. Д в . 
полисинтетические. Сп. ср . по {101}, х у ж е по {100}. Агр. 
зернистые, почковидные. Медно-красный до фиолетово-
красновато-серого. Черта черная. Б л . метал. Тв . 3 , 5 — 4 , 5 . 
У д . в. 4 ,6 . В гидротерм. Си и Sb-Hg м-ниях с энаргитом, 
борнитом, теннантитом. Некоторые авторы относят Ф . к 
гр. энаргита. В этом случае он считается идентичным сти-
биоэнаргиту. 
Ф А М Е Н С К И Й Я Р У С , Ф А М Е Н [по местности Фаменн, 
Бельгия] , Dumont , 1885,— в. ярус в. отдела девонской 
системы. В цефалоподовых фациях подразделяется на хей-
лоцерасовые, платиклимениевые, гоникоклимениевые и 
воклюмериевые слои; последние в СССР относятся у ж е 
к нижнекаменноугольным отл. 
Ф А Н Г Л О М Е Р А Т [fan — веер, glomero — собираю] — не
сортированные отл. , состоящие из малоокатанных мелких 
и крупных обломков г. п., лишенные слоистости. Образуют
ся временными потоками, слагают конусы выноса в пред
горьях. 
Ф А Н Е Р И Т — явнокристаллическая п. Малоупотреби
тельный термин. Ср. Афанерит. 
Ф А Н Е Р О З О Й [«фанерос» — явный, «зоэ» — ж и з н ь ] , 
Chedwick, 1930 — совокупность палеозойской, мезозойской 
и кайнозойской гр. И м соответствуют отл. охарактеризо
ванные достоверными орг. остатками. 
Ф А Р Ё Э Л И Т — м-л, син. томсонита. 
Ф А Р М А К О Л И Т [(рарцаиоу (фармакон) — я д ] — м-л, 
C a H [ A s 0 4 ] - 2 Н 2 0 . Мон . Габ. игольчатый, пластинчатый. 
Сп. сов. по {010}. Агр.: сталактитоподобные, гроздевидные, 
почковидные, радиальноволокн. Бесцветный, белый, се-
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роватый, красноватый. Бл. стеклянный. Тв. 2—2,5 . У д . в. 
2,73. В з . окисл. As м-ний. 
Ф А Р М А К О С И Д Е Р И Т — м-л, KFe 3 , , + [ ( O H ) 4 | ( A s 0 4 ) 3 ] X 
Х б — 7 Н 2 0 ( ? ) . Колеблющиеся количества К. К у б . Таб.: 
куб. , кубтетраэдр. Сп. несов. по {001}. Агр. зернистые, 
земл. Желтый, зеленый, бурый. Бл . алмазный до жирного. 
Тв. 2 ,5 . У д . в. 3 ,0 . В з . окисл. мышьяково-сульфидных 
м-ний. 
Ф А Р М А К О С И Д Е Р И Т Б А Р И Е В Ы Й — м - л , B a F e 4 [ A s 0 4 ] 3 X 
Х ( О Н ) 3 - 5 Н 2 0 . Тетр. Габ. псевдокуб. Сп. сов. по {100}. 
Желто-бурый. Тв. 2—3. У д . в. 3 . К-лы на барите и лимо
ните. 
Ф А Р Р И З И Т ( Ф А Р Р И С И Т ) — м е л к о з е р н и с т ы й , почти афа-
нитовый нефелиновый комптонит. 
Ф А С С А И Т [по долине Фасса , Тироль] — м-л, мон. пиро
ксен, богатый А1 и бедный Na. C a ( M g , F e 3 + , A l ) [ (S i , А 1 ) 2 0 6 ] . 
Контактово-метасоматичсский в г. п., бедных § Ю 2 . Иногда 
в эклогитах. 
Ф А Т Е Р И Т [по фам. Ф а т е р ] — м-л, гекс. м о д и ф . СаСОз. 
Возникает при образовании раковин гастропод и по мере 
старения переходит в арагонит, а позднее — в кальцит. 
Получен искусственно. Син.: р-СаСОз, фатерит-В. 
Установленный ранее фатерит-А оказался кальцитом и ара
гонитом . 
Ф А У З Е Р И Т [по фам. Ф а у з е р ] — м-л, M n [ S 0 4 ] - 7 H 2 0 . 
Ромб. Агр. натечные. Красноватый, желтовато-белый. Бл . 
стеклянный. Тв. 2—2,5 . У д . в. 1,88. Растворяется в воде. 
Разнов. цинкфаузерит. 
Ф А У Л Е Р И Т — м-л, разнов. родонита, содер. Zn. 
Ф А У Н А [Fauna — богиня полей, лесов и стад в римской 
мифологии] — 1. Исторически сложившаяся совокупность 
животных, определяемая общностью их географического 
распространения в определенных частях земного шара. 
2. Условное обозн. разл. комплексов животных форм, 
относимых к какой-либо определенной стране, биогеогра
фической провинции, административной единице террито
рии, периоду геол. времени, таксономической гр. и т. д . 
3 . Комплекс остатков ископаемых животных, заключенных 
в образце г. п. или собранных в определенном обнажении, 
слое осад. п. В последнем случае термин употреблять 
не рекомендуется. 
Ф А У Н А А Б И С С А Л Ь Н А Я — обитающая на дне (донная 
Ф . а . ) или в водной толще (пелагическая Ф . а . ) морей 
и океанов на глубинах от 3000 до 6000 м (см. Область абис
сальная, Абиссопелагиаль). Биомасса и видовое разнооб
разие меньше, чем фауны сублиторали и батиали. В осадках 
из донной Ф . а. сохраняются гл. обр. спикулы губок отряда 
Triaxonida и агглютинирующие фораминиферы, из пелаги
ческой Ф . а.— радиолярии. 
Ф А У Н А Б А Р О Ф И Л Ь Н А Я — приспособившаяся к оби
танию только в условиях высокого давления. Характерна 
для океанских глубин. 
Ф А У Н А Б А Т И А Л Ь Н А Я — обитающая на дне или в вод
ной толще морей и океанов на глубинах от 500 д о 3000 м 
(см. Область батиальная, Батипелагиаль). Биомасса 
и видовое разнообразие Ф . б. в среднем меньше, чем фауны 
шельфа сублиторальной) и больше чем фауны абиссаль
ной. В макробентосе батиали на пологих материковых 
склонах преобладают биоценозы детритоедов, на крутых — 
возрастает роль сестоноедов. В осадках сохраняются пре
имущественно остатки раковин двустворчатых моллюсков 
сем. Tel l inidae и Nuculanidae , а также спикулы кремневых 
губок отряда Tetraxonida, агглютинирующие и секрецион-
ные фораминиферы. 
Ф А У Н А К Р И П Т О Г Е Н Н А Я — комплекс организмов 
определенной толщи или горизонта, филогенетически не 
связанный с фауной нижележащей толщи. Предполагается, 
что она развивается в д р . обл. и у ж е в сформировавшемся 
состоянии мигрирует в данную. 
Ф А У Н А Р Е К У Р Р Е Н Т Н А Я [reccurene — возвращающий
ся] — повторно появляющаяся (без заметного изменения 
своего состава) на более высоком стратиграфическом уровне 
после некоторого отсутствия в вертикальном разрезе. 
Ф А У Н А С У П Е Р С Т И Т О В А Я [superstit is — переживший, 
оставшийся в ж и в ы х ] — с большим количеством элементов 
более древних эпох. 
Ф А У Н А У Л Ь Т Р А А Б И С С А Л Ь Н А Я — фауна глубоковод
ных океанских желобов (см. Область ультраабиссальная). 
Около 70% ее составляют эндемики. Ф . у. отдельных жело
бов также эндемична. На аккумулятивных участках скло

нов и дна желобов преобладают детритоеды (преимущест
венно голотурии и моллюски), на крутых уступах скло
нов — сестоноеды (преимущественно кишечнополостные, 
асцидии, моллюски, морские лилии) . В осадках могут 
сохраняться раковины моллюсков сем. Mal le t i idae и Kel l ie -
t idae, фрагменты морских лилий; встречаются переотло
женные остатки более мелководной ф а у н ы . См. Осадки 
глубоководных желобов. 
Ф А У Н А Ш Е Л Ь Ф А ( С У Б Л И Т О Р А Л Ь Н А Я ) — донная 
фауна материковой отмели (см. Область сублиторальная). 
Биомасса и видовое разнообразие Ф . ш. значительно боль
ше, чем др . обл. На широких пологих шельфах преобладают 
биоценозы детритоедов; биоценозы сестоноедов развиты 
преимущественно в прибрежных частях и на внешней 
кромке таких шельфов, на более крутых и узких шельфах 
они доминируют. 
Ф А У Н И С Т И Ч Е С К А Я З О Н А , Buckman, 1902 ,—соответст
вует термину зона. 
Ф А У Н У Л А [ faunula — уменьшительное от ф а у н ы ] — 
подразделение биоценозов, образованное несколькими ви
дами, заселяющими однородный участок биотопа. 
Ф А У С Т И Т [по ф а м . Ф а у с т ] — м-л, (Zn, C u ) A l 6 [ ( O H ) 2 | X 
Х Р 0 4 ] 4 4 Н 2 0 . Изоструктурен с бирюзой; возможно явля
ется Zn аналогом бирюзы. Трикл. Агр. массивные. Яблочно-
зеленый. Тв. 5 ,5 . Хрупкий. У д . в. 2 ,92. В измененных 
сланцах, представленных преимущественно монтморил-
лонитовыми глинами. 
Ф А Ц И А Л Ь Н А Я Р И Т М И Ч Н О С Т Ь ( Ц И К Л И Ч Н О С Т Ь ) — 
см. Ритмичность (цикличность) фациальная. 
Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е З О Н Ы Ф О Р М А Ц И Й — см. Зоны фор
маций фациальные. 
Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е О С О Б Е Н Н О С Т И — в петрологии, свойст
ва магм, п., тел, комплексов, зависящие от фациальных 
условий их образования — особенности минер, состава, 
структуры, текстуры, размещение в пределах магм, тел 
слагающих их г. п., характер проявлений контактовых воз
действий, автометаморфизма, ассимиляции и пр. (Шата
лов, 1963). 
Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е С О Ч Е Т А Н И Я , Шатский, 1 9 6 0 , — с о в о 
купность г. п. , фациально сопряженных, связанных сов
местным нахождением в формации. Породы, образующие 
Ф . е., связаны (в отличие от пород , образующих фациаль
ные ряды) только совместным присутствием в той или 
иной части ф о р м . ; они могут не находиться в непосредствен
ном соприкосновении друг с другом. Пример: диатомиты, 
вулк. пеплы диатомовых слоев (сармат •— мэотис) р-на 
Баку, свиты Монтерей миоцена Калифорнии и т. д . ; фос
фориты, марганцевые п . , ' к р е м н и и др . 
Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е У С Л О В И Я — в петрологии, геол. усло
вия, определяющие особенности образования магм, п., тел, 
комплексов — глубинность становления, размеры тел 
и формы залегания, взаимоотношения с вмещающими п. , 
зависящие от их состава, строения, теплопроводности, 
характера контактов с ними магм, тела и д р . Ф . у . опре
деляются в основном средой, в которой формируются магм, 
п. , но зависят отчасти от типа и состояния магмы, которые 
обусловливают активность ее воздействия на вмещающие 
п. (Шаталов, 1963) . 
Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й З А К О Н Г О Л О В К И Н С К О Г О — В А Л Ь 
Т Е Р А ( З А К О Н К О Р Р Е Л Я Ц И И Ф А Ц И И ) — возрастное 
скольжение отдельных петрографических горизонтов — 
типов осадков (фаций) и их границ; явление, обусловлен
ное движением береговой линии. В разрезе осад, толщ 
друг над другом отлагаются осадки, образующиеся рядом 
на поверхности литосферы или на дне басе, седиментации. 
Поэтому при трансгрессии или регрессии моря горизонталь
ные зоны осадков ( ф а ц и й ) переходят в разрезах осад, толщ 
в вертикальные. В результате осадки одной и той ж е фации 
в направлении суша — море не являются строго одновоз-
растными. Этот закон, установленный Головкинским (1869) , 
был сформулирован Иностранцевым (1872) , а позже допол
нен и уточнен Вальтером (1894): смена одних осадков др . 
на поверхности литосферы, в басе, седиментации и в раз
резах может происходить не только постепенно, но и вне
запно. Наблюдается выпадение одной или ряда промежуточ
ных фаций, расположенных в соседстве с данной рассматри
ваемой, благодаря различным причинам: тект., климати
ческим, орогидрографическим и др . 
Ф А Ц И И ( Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е О С А Д О Ч Н Ы Е ) [ fac ies — 
лицо, облик, вид] — обстановки осадконакопления (совр. 
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или древние), овеществленные в осадке или г. п. Обстанов
ку осадконакопления можно охарактеризовать с точки 
зрения физико-географической (климат, ландшафт) , топо
графической — место данной обстановки седиментации 
(на поверхности суши или на дне б а с е ) , динамики и ф и з . -
хим. условий среды, условий существования организмов. 
По Жемчужникову (1943), Ф . должны определяться по 
комплексу генетических признаков. Важнейшими крите
риями при диагностике разл. Ф . м о ж н о считать следующие 
(Марченко, 1962, 1967): 1) характер орг. мира и палеоэко
логические условия; 2 ) структуры и текстуры г. п.; 3 ) гид
родинамическая активность среды; 4 ) форма и грануло
метрия зерен и обломков; 5 ) тип и вещественный состав отл.; 
6 ) соленость (по ф а у н е и вещественному составу, см. Со
леность древних водоемов) и газовый режим водоема; 
7 ) величина окисного и др . коэф. ; 8 ) геохим. особенности 
и цвет г. п.; 9 ) наличие и характер ритмичности; 10) харак
тер залегания г. п. , их выдержанность на площади; 11) пе
реход в д р . Ф . на площади и во времени; 12) общая направ
ленность тект. режима; 13) сравнение со сходными совр. 
осадками. Следует различать Ф . совр. осадков, которые 
мы имеем возможность изучать всесторонне, т. е. исследо
вать обстановку и возникший в этой обстановке осадок, 

* и Ф . ископаемые — обстановки осадконакопления геол. 
прошлого, познание которых осуществляется путем изу
чения осад . п. Фации зависят и от геотект. обстановки осад
конакопления, однако она сказывается преимущественно 
на распределении (смене) Ф . и мощн. отл. Некоторые 
исследователи выделяют Ф . и по одному какому-либо 
признаку, напр. топофации, литофации, терригенно-мине-
ралогические фации, геохим. фации, биофации, тектоно-
фации и д р . Однако выделяемые таким путем Ф . подчер
кивают только одну частную сторону условий осадконакоп
ления, и поэтому не являются Ф . в широком геол. пони
мании. Такие частные Ф . могут не совпадать с собственно 
Ф . , выделяемыми по комплексу особенностей. Выделение 
частных Ф . оправдывается в отдельных случаях д л я тех 
или иных целей. Существует понятие и о Ф . диагенеза 
и о Ф . катагенеза, которые могут рассматриваться как Ф . 
разл. этапов существования осад . п. Выделяются Ф . разных 
порядков: элементарные Ф . (микрофации) , напр. фация 
русла, поймы, стариц среди аллювиальных отл., Ф . пляжа, 
баров, кос и д р . среди литоральных отл., и генетические 
гр. Ф . , выделяемые по общности обстановки (речная, 
дельтовая, литоральная, озерная, болотная и т. п . ) , и часто 
называемые макрофациями (Рухин , 1961, 1969), напр. , 
макрофации прибрежные, глубоководные, опресненных 
б а с е , речные, пустынные и др . Многие исследователи 
выделяют микрофации, мезофации, макрофации, пояса 
фациальные. Генетические комплексы гр. Ф . образуют 
физико-географические сообщества Ф . , которые иногда 
называют формациями. Так, напр. , выделяют континен
тальные аридные, континентальные гумидные, континен
тальные ледовые, морские шельфовые, батиальные, абис
сальные и переходные (дельтовые, заливные, лагунные и 
т. п . ) формации. Грессли (Gressly, 1839), впервые употре
бивший термин фация, понимал под этим словом" изменения 
синхронных отл. (их особенностей петрографического со
става и палеонтологических признаков), гл. обр. в горизон
тальном направлении. В настоящее время широко рас
пространено 2 направления в понимании Ф . : сторонники 
одного считают, что фация — это физико-географические 
условия, т. е. обстановка осадконакопления, сторонники 
др . под фацией понимают осадки, обладающие разл. осо
бенностями, указывающими на условия их накопления. 
Это разграничение в значительной мере условно, так как 
по особенностям осадков мы судим об условиях их накоп
ления и только при изучении совр. осадков можем наблю
дать среду — физико-географические условия осадко
накопления. Не менее важно и то, что анализ одной физико-
географической обстановки осадкообразования обычно дает 
возможность выделять только более крупные Ф . (макро
ф а ц и и ) или зоны б а с е При проведении ж е углубленного 
фациального анализа, имеющего целью выявление особен
ностей и разнообразия крупных фациальных зон и выде
ление микрофаций, необходимо рассматривать большой 
комплекс фациальных признаков, в частности учитывать 
характер фауны, а также особенности и вещественный состав 

352 самих осадков (Марченко, 1962). 

Сейчас насчитывается более сотни самых разл. определе
ний понятия « ф а ц и я (геологическая осадочная)», данных 
многочисленными авторами («Геология и математика», 
Новосибирск, 1967). .Приведем некоторых из них: Э. Ог 
(1914) «под именем геол. фации мы понимаем совокупность 
литологических и палеонтологических особенностей слоя 
в определенном месте». Жемчужников (1948) и Р у х и н 
(1953, 1958) понимали под фацией совокупность признаков 
самих осадков и условий их образования. При этом Р у х и н 
считал, что « ф а ц и я — понятие более широкое, чем физико-
географическая обстановка образования осадков». По 
Д. Наливкину — фация (точнее микрофация) это аналог 
биологического вида — единая литологически, фаунисти-
чески и по условиям образования. Р о д у соответствует сер-
вия — гр. фаций; семейству* соответствует нимия — гр. 
сервий. Гр. нимий образуют формации: континентальную, 
переходную и морскую. Допустимо называть любую гр. 
фаций — комплексом фаций. Нельзя называть фацией отл., 
разнородные по составу, фауне и условиям образования. 
Ф а ц и я , это «осадок (г. п . ) , на всем протяжении обладающий 
одинаковым литологическим составом и заключающий 
в себе одинаковую ф а у н у и флору» . Д . Наливкин (1955) 
справедливо указал, что « ф а ц и я — это не только осад п. , 
т. е. литологическое понятие, но одновременно определен
ная однородная часть суши или моря, т. е. географическое 
или палеогеографическое понятие». Теодорович (1958) 
отметил, что «понимание фации только как совокупности 
литологических и палеонтологических признаков отл., или 
только как условий образования осадков, или, наконец, 
только как участка земной поверхности, т. е. единицы 
ландшафта, обедняет ее содер.» . Во II изд . Б С Э дано сле
дующее определение фации: «термин «фация» наиболее 
часто употребляется для обозначения физико-географиче
ской среды, в которой в прошлом возникла та или иная п. 
(или их комплекс) . Однако при этом, говоря о той или иной 
фации, т. е. разновидности среды образования породы 
или комплекса пород, всегда подразумеваются те осадки, 
которые возникают в этой среде, со всеми их типичными 
для последней петрографическими и палеонтологическими 
особенностями». Крашенинников (1971) трактует фацию 
в большом объеме и называет ею «комплекс отл., отличаю
щихся составом и физико-географическими условиями 
образования от соседних отл. того ж е стратиграфического 
отрезка». Он подчеркивает, что~методически очень важно 
признание единства м е ж д у физико-географической средой 
и образующимися в этой среде осадками. См. Анализ 
фациальный. Н. В. Логвиненко, В. И. Марченко. 
Ф А Ц И И А Б И С С А Л Ь Н Ы Е — обстановки осадконакопле
ния, характерные для океанических глубин. Распространены 
на поверхности ложа океанов и в желобообразных впадинах, 
обычно на глубинах свыше 4000—5000 м. Характеризуются 
преобладанием осадков, представленных кремнистыми 
илами и красной глубоководной глиной. Терригенные 
осадки наблюдаются в близматериковых впадинах или 
в областях таяния айсбергов. В ископаемом состоянии 
устанавливаются предположительно в немногих местах, 
прилегающих к совр. океанам (напр. , в данауской мезозой
ской форм. Индонезийского архипелага). 
Ф А Ц И И А Н Т И С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Е , Маслов, 
1967,— фиксируемые стратиграфическим несогласием палео
географические обстановки разрушения земной поверхно
сти физико-хим. и биогенными агентами и удаления про
дуктов денудации водными или воздушными потоками 
в обл. распространения седиментационных фаций. Обл. 
распространения Ф . а. обычно является древняя суша — 
источник терригенного материала д л я р-нов накопления 
осадков. 

Ф А Ц И И Б А Р Ь Е Р Н Ы Е — обстановки осадконакопления, 
связанные с каким-либо геоморфологическим или геохим. 
барьером. Напр. , совокупность аккумулятивных образо
ваний, отчленяющих какую-либо часть водоема (подводные 
и надводные бары, косы, валы и т. д . ) ; пояса прибрежных 
дюн; гряды ледниковых образований, если они отделяют 
территории с разными физико-географическими условиями, 
и т. д . Образование лагун, большинства болот, многих озер 
и др . полузамкнутых и замкнутых б а с е , со специфическими 
комплексами осадков и полезных ископаемых связано 
с Ф . б. С ними могут быть и непосредственно связаны 
некоторые рудные концентрации на геохим. контактах, 
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создающихся этими барьерами (напр., некоторые типы 
осад. р у д . Мп, Fe и др . ) . 
Ф А Ц И И Б А Т И А Л Ь Н Ы Е — обстановки осадконакопления, 
распространенные на глубинах от 200—500 до 2000—3000 м. 
Для древних глубоководных отл. нельзя определить одно
значно, относятся ли они к древним континентальным скло
нам или к глубоким депрессиям — прогибам. Для обосно
ванного выделения древних Ф . б. должен применяться 
комплекс разл. методов: углубленный фациальный, палео-
фаунистический, палеогеографический и палеотект. ана
лизы и сравнение с совр. осадками; в этом случае среди 
некоторых древних Ф . б. выделяют 3 батиметрические гр.: 
верхнюю, среднюю и нижнюю. Основные критерии Ф . б.: 
1) полное отсутствие признаков мелководности; 2 ) отсутст
вие или большая редкость фауны, представленной обычно 
остатками планктонных или активно плавающих организмов 
(аммониты), а в верхах батиальной зоны остатками тон
костворчатых мелких пелеципод, морских ежей, мшанок 
с тонким скелетом и др. ; 3 ) преобладание глинистых, 
известковисто-глинистых и известковых отл.; присутствие 
последних отличает Ф . б. от более глубоководных фаций 
(см. Глубина критическая карбонатонакопления); 4 ) раз
витие массивных текстур, в верхах зоны — микрослоистых; 
5 ) отсутствие непосредственного перехода к мелководным 
фациям; 6 ) отсутствие мезоритмичности (за исключением 
самых верхов батиальной зоны); 7 ) минимальная величина 
окисного коэф. (до 0,3); 8 ) присутствие частиц космической 
пыли (не всегда); 9 ) приуроченность к концу крупных 
трансгрессивных макроциклов; 10) нахождение в обл. 
длительных опусканий. В. И. Марченко. 
Ф А Ц И И Б О Л О Т ( С О В Р Е М Е Н Н Ы Х ) — определяются 
особенностями физико-географических обстановок (ландшаф
тов), в которых они образуются, отражающихся на составе 
и строении болотных осадков (т. е. прежде всего торфа 
и возникающих из торфа ископаемых г. п .— углей). Могут 
быть разных рангов, в зависимости от рангов соответствую
щих ландшафтов, их комплексов или их подразделений. 
Кроме того, Ф . б. разделяются по признакам физико-
географических обстановок, с которыми они связаны. 
Напр. , выделяется гр. Ф . б. , отвечающая влажной лесной 
зоне умеренного пояса, или гр. Ф . б., отвечающая зоне 
субтропических влажных лесов, и т. д . ; далее эти гр. под
разделяются по дополнительным признакам (напр., при
морские болота низменных платформенных обл. лесной 
гумидной зоны умеренного пояса); еще более дробные 
подразделения производятся по менее полному комплексу 
дополнительных признаков, гл. обр. геоморфологических 
и геоботанических (напр., фация низинных сильно обвод
ненных прибрежно-озерных осоковых травянистых болот; 
фация верховых лесных водораздельных болот; фация 
проточных пойменных болот и т. д . ) . Болотоведы ландшаф-
товедческого направления (Галкина и д р . ) Ф . б. называют 
участок болота с однородным типом растительности, гидро
графических и гидрогеол. свойств, строения и состава тор
фяной залежи, что примерно отвечает элементарной фации 
(микрофации) в геол. понимании. Отдельное болото явля
ется комплексом болотных микрофаций и рассматривается 
как основная единица ландшафтной классификации (соот
ветствует генетической гр. фаций в фациальной классифи
кации геологов). 
Ф А Ц И И В Т О Р О Г О П О Р Я Д К А — менее крупные, чем 
фации первого порядка; именуются также сервиями 
(Д. В. Наливкин, 1956), мезофациями (Теодорович, 1958). 
Ф А Ц И И В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Е — совокупность характер
ных вулканогенных п. , отличительные особенности которых 
обусловлены рядом факторов, из которых важнейшими 
являются: тип вулканизма, характер физико-географиче
ской среды, глубина остывания расплава, положение отно
сительно центров извержения и д р . По физико-географиче
ским условиям становления г. п. выделяются фации: под
водная, наземная, подледниковая и др . ; в зависимости от 
глубины застывания магм, расплава — поверхностная, 
вулканогенная, жерловая и субвулк.; по отношению к цент
ру извержения — прижерловая (околократерная), отдален-
но-вулканокластическая и др . Вопрос о фациях вулкано
генных п., поднятый еще Усовым (1925) и Лодочниковым 
(1934), остается пока недостаточно разработанным. 
ФАЦИ.И В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Е — 
гр. фаций вулканогенных п., формирующихся в условиях 
земной поверхности. Монич (1952) выделил: наземную э ф 

фузивную, подводную э ф ф у з и в н у ю , эксплозивную, экстру
зивную Ф . в. п. и др . К а ж д у ю из этих фаций подразделяют 
на ряд частных фаций: лавовых потоков, покровов, палящих 
туч, каменных лавин, пирокластических потоков, вулк. 
•конусов, лахар, внутрикальдерных-внутрикратерных озер
ных отл., экструзивных куполов и др . 
Ф А Ц И И В Ы С Ш Е Г О П О Р Я Д К А — комплексы нимий 
(по Р у х и н у , макрофаций). К ним относятся континенталь
ные, переходные от моря к континенту (лагунные) и мор
ские фации. Некоторые исследователи (Д. В . Наливкин 
и д р . ) называют их формациями. 
Ф А Ц И И Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Е — обстановки осадко
накопления, характерные д л я геосинклинальных обл. и 
характеризующиеся большой мощн. отл. (для системы — 
тысячи м) . Во время погружения наблюдается преоблада
ние глинисто-карбонатных морских фаций; континенталь
ные фации и угленосные толщи — редки; характерны мощ
ные массивные рифовые известняки и мощные толщи э ф ф у -
зивов; песчаниковые фации обычны, но имеют небольшую 
мощн. В о время инверсии Ф . г. характеризуются песчани
ками и конгломератами большой мощн., граувакками, пе
речными песчаниками, мощными толщами подножий, мо-
лассами, флишем, аспидными сланцами. Характерны дисло-
цированность и метаморфизм. Встречаются пластовые фос
фориты. Д. В. Наливкин. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е — по Пустовалову (1933, 
1940) и Ферсману (1934) , к а ж д о м у участку земной коры 
свойственны специфические физико-хим. условия накоп
ления и формирования г. п. В результате в один и тот ж е 
геол. момент в разных участках земной поверхности воз
никают осад, п., обладающие разными геохим. признаками. 
Различают Ф . г. морские и континентальные. Среди мор
ских Ф . г. выделяются сероводородные, сидеритовые, ша-
мозитовые, глауконитовые, окислительные и др . , среди 
континентальных — латеритных пустынь, хим. осадков, 
железных руд , углей и др . В последнее время понятие 
Ф . г. применяется без обязательной связи с осадочным 
процессом. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е , Теодо
рович, 1947; 1954, 1962 ,— минералого-геохим. фации диа
генеза, выделяемые одновременно по профилю окислитель
но-восстановительного потенциала (что особенно характерно 
при микроколебательном его режиме) и по преобладающим 
значениям р Н в толще осадков. Выделяются следующие 
основные Ф . г. е.: содовых и сульфатно-содовых озер, 
известковая первичносульфидная, известковая сульфидно-
анкеритсодер. , известковая анкеритсодер. , известковая глау-
конитсодер. , известковая окислительная, известковая ульт
раокислительная, галогенная, ясно или резко осолоненных 
лагун, доломита замещения первичносульфидная, бейдел-
лито-галлуазитовая первичносульфидная (с кремнистой 
и бокситовой подфациями) , сидеритово-(шамозитово)-суль-
фидная и сульфидно-сидеритовая (-шамозитовая), галлуа-
зитовая вивианитсульфидсодер. , сидеритовая и анкерито-
вая, галлуазитовая вивианитсодер., закисно-окисных желе
зистых хлоритов («лептохлоритовая»), глауконитовая (с под
фациями фосфоритовой и кремнистой), галлуазитовая кер-
ченитсодер., галлуазитовая с переотложенным глауконитом, 
окислительная доломитов и силицитов замещения, окисных 
р у д железа и марганца, марганцево-железисто-кремнистая 
окислительная, марганцево-железорудная ультраокисли
тельная, каолиновая — типичная д л я болот, некоторых озер 
и отчасти рек, связанных с болотами. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е К И С Л Ы Е — геохим. ф а 
ции, выделяемые по низким средним значениям р Н (поряд
ка 5 ,5—5,0 д о 3 , 0 — 2 , 1 ) в толще ила и отвечающие в основ
ном болотным, иногда озерным или речным условиям. Д л я 
них характерны: каолиновые глины, отложения торфа, 
иногда содер. охристые примазки гидроокислов Fe, глины 
и торф с керченитами, некоторые кварцевые пески и але
вриты с каолинитом, нередко с тонкими железистыми «ру
башками», в резко восстановительных условиях образу
ются с у л ь ф и д ы Си. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е — 
см. Фации геохимические. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е Н Е Й Т Р А Л Ь Н Ы Е — геохим. 
фации, выделяемые по средним значениям рН 7 ,2—6,6 
в толще ила (Теодорович, 1947). Могут быть морские, ла
гунные, озерные, речные и отчасти болотные; в их отл. 
отсутствует ОаСОз. Д л я Ф . г. н. характерны в морях — 353 
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опаловые и опалово-халцедоновые, первичные глауконито-
вые или глинисто-глауконитовые п. и некоторые типы фос
форитов; д л я распресненных лагун и пресноводных озер —• 
бокситы, железные гидроокисные или марганцево-желези-
стые окисные руды, лептохлоритовые образования, сиде
риты и сидеритоносные руды; для центр, частей низинных 
торфяников—линзы вивианита и сидерита. Ф . г. н. характе
ризуются глинистыми м-лами: Mg-монтмориллонитом, бей-
делитом, ферригаллуазитом. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е О С А Д О Ч Н Ы Е , Пустова-
лов, 1933, 1940,— геохим. фации, выделяемые как д л я 
ископаемых, так и д л я совр. отл. К а ж д а я из ископаемых 
Ф . г. о. отвечает пласту или свите пластов, обладающих 
одинаковой начальной геохим. характеристикой, возникшей 
при диагенезе осадка. Ф . г. о. , точнее минералого-геохим., 
делятся на морские и континентальные или на субаквальные 
и субаэральные. Ф . г. о. субаквальные (Теодорович, 1947) 
выделяют по профилю окислительно-восстановительного 
( О В ) потенциала осадка и режиму О В раздела, по преобла
дающим значениям рН в толще осадков и по природным 
сочетаниям различных средних значений реакции иловой 
среды ( р Н ) с разл. вертикальными профилями О В потен
циала осадка. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е Р Е З К О Щ Е Л О Ч Н Ы Е — 
геохим. фации, характеризующиеся значениями рН в толщ 
ила, превосходящими обычно 9,0 . Развиты ограниченно 
(Теодорович, 1947, 1962), наблюдаясь лишь в сульфатно-
содовых озерах материкового происхождения. Д л я них 
типично наличие первичных магнезитов и доломитов, вы
павших из содовых вод, гейлюссита, соды, троны, гидро
магнезита, Са-монтмориллонита, гедройцита, сепиолита; 
в условиях Ф . г. р. устойчивы все карбонаты Са и M g -
кальцит, доломит, и магнезит, выделившиеся из водной 
массы басе. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е С Л А Б О К И С Л Ы Е — гео
хим. фации со значениями рН в толще осадка 6 ,6— 
5,5 (чаще 5 ,0) . Характеризуются песками и алевролитами 
с кремнистым или из гидроокислов Fe цементом, песками 
с переотложенным глауконитом, марганцево-железистыми 
гидроокисными конкрециями, галлуазитовыми или ферри-
галлуазитовыми глинами, аллофаноидами, многими типами 
бокситов, рядом кремнистых п. (радиоляриевые и субра-
диоляриевые силициты), некоторыми озерными гидрогёти-
товыми рудами с М п 0 2 , глинами и низинным торфом 
с вивианитом, темными бескарбонатными глинами с суль
ф и д а м и Fe, Си и халькопиритом. Ныне встречаются среди 
озерных, речных и болотных осадков, а в геол. прошлом, 
по-видимому, были широко распространены в морских 
отл. докембрия и отчасти нижнего палеозоя. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е С Л А Б О Щ Е Л О Ч Н Ы Е — 
геохим. фации, характеризующиеся значениями р Н в ис
ходных осадках 8 ,0—7,8 д о 7,2, причем глинистые 
аутигенные м-лы представлены Mg-монтмориллонитом, 
бейделлитом и гидрослюдами. Наблюдаются, с одной 
стороны, в морях и озерах, а с д р . — в осолоненных лагунах. 
Первые характеризуются неустойчивостью СаСОз, выпав
шего из водной массы басе, или сформировавшегося на 
поверхности дна (скелеты бентоса), интенсивным его 
замещением доломитом, фосфатом кальция, нередко крем
неземом, переместившимся из самой верхней зоны осадка, 
иногда сульфатом кальция и анкеритом; обычен и сидерит. 
Ф . г. с. осолоненных лагун фиксируются первичными доло
митами (вообще возникавшими в высоко минерализованных 
водах хлор-магниевого типа при высоких парциальных 
давлениях углекислоты в атмосфере) , сидеритовыми ру
дами, гипсом, ангидритами, галитом, песчаниками и алев
ролитами с первичным гипсовым или ангидритовым цемен
том. Ф . г. с. широко развиты среди осадков морей, осоло
ненных лагун и некоторых озер; в центр, частях некоторых 
низинных болот наблюдаются линзы вивианита и сидерита. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е С У Б А К В А Л Ь Н Ы Е — гео
хим. фации, выделяемые в морских, лагунных, озерных 
и речных отл. В субаквальных осадках обычно окисли
тельно-восстановительный ( О В ) потенциал (гН) понижается 
с глубиной, т. е. условия делаются более восстановитель
ными. Характер вертикального профиля О В потенциала 
субаквального осадка намечает ряд минералого-геохим. 
фаций в зависимости от среднего положения и степени 
подвижности О В раздела (ряд фаций с микроколебатель-
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Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е С У Б А Э Р А Л Ь Н Ы Е — гео
х и м . фации, отличающиеся от фаций геохим. субаквальных 
тем, что все зоны их вертикального профиля находятся 
в кислородной и одновременно субаэральной обстановке. 
Различаются в основном по профилю рН, отвечая преиму
щественно обл. выветривания и выщелачивания. Включают 
коры выветривания, фацию пустынь и фацию охр и дерно
вых р у д окислительной зоны низинных болот. Наиболее 
распространены коры выветривания, а среди них сиаллит-
ные или силикатные, реже аллитная или латеритная. Среди 
силикатных кор выветривания выделяются: монтморилло-
нитовая и ферримонтмориллонитовая («нонтронитовая»), 
возникающие в щелочных (до нейтральных) условиях; 
галлуазитовая . и ферригаллуазитовая — в слабокислых 
и нейтральных условиях; каолиновая — в кислых и слабо
кислых условиях; колчеданная — в резкокислых и кислых 
условиях. 
Ф А Ц И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е Щ Е Л О Ч Н Ы Е — геохим. 
фации, выделяемые по повышенным средним значениям 
р Н ( 7 , 8 — 9 , 0 ) в толще ила. Характерны для больших пло
щадей дна морей и океанов, ряда озер и некоторых лагун; 
могут быть названы известковыми. Типичные отл.: извест
няки и мергели с донной или планктонно-бентальной, редко 
планктонной фауной; известковистые песчаники, алевролиты 
и глины, доломитовые известняки и известково-доломитовые 
п. с доломитом замещения и т. п. Для озер засушливых 
обл. (напр. , Балхаш) характерно сохранение в осадке пер
вичного доломита, выпавшего из сульфатно-гидрокарбо
натных сильнощелочных вод басе. Характеризуются также 
наличием доломитов замещения, монтмориллонитов, гид
рослюд и некоторых др . м-лов. 
Ф А Ц И И Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н О И З М Е Н Е Н Н Ы Х П О Р О Д , 
Наковник, 1947, 1969,— совокупность гидротермально-
измененных п. близкого состава, образовавшихся в очень 
сходных физико-хим. условиях и характеризующихся од
ним и тем ж е комплексом одновременно возникших м-лов. 
Указанное определение соответствует понятию минер, 
ступени Д . С. Коржинского (этапа или стадии физико-хим. 
процесса) . З а рубежом этот термин толкуется в смысле, 
близком к пониманию минер, фаций Эскола. 
Ф А Ц И И Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Е — по Максимовичу 
(1955), участки наземной и подземной гидросферы, харак
теризующиеся на всей площади одинаковыми гидрохим. 
условиями и свойствами, определяемыми по преобладанию 
каких-либо растворенных веществ (ионов, коллоидов). 
Выделяются Ф . г. по первым трем (иногда четырем и более) 
преобладающим по весу компонентам, причем название 
Ф . г. дается в порядке убывания их значения. 
Ф А Ц И И Г Л У Б И Н Н О С Т И — серии метам, п., характе
ризующиеся разл. по глубинности условиями образования. 
Согласно Коржинскому (1940) , признаком глубинности 
является присутствие или, наоборот, «запрещенность» чле
нов последовательного ряда разложения м-лов и соединений, 
содер. СаО, так как по мере увеличения глубины м-лы, 
более богатые Са, метасоматически последовательно заме
щаются м-лами все более бедными Са. Коржинский вы
деляет 6 Ф . г. д л я известково-магниевых п.: 1) ларнит-
мервинитовую; 2 ) геленит-мбнтичеллитовую; 3 ) перикла-
зовую; 4 ) волластонитовую; 5 ) гроссуляровую; 6 ) безгрос-
суляровую (с устойчивым андрадитом). Первые две имеют 
гипабиссальный характер, остальные относятся к глубин
ным фациям. Д л я г. п. без избытка Са и А1 2 Оз, насыщен
ных S i 0 2 , выделяются следующие фации: 1) роговиковая 
без альмандина (гипабиссальная); 2) роговиковая с аль
мандином; 3 ) эклогитовая; 4 ) гранатовых амфиболитов; 
5 ) гиперстеновых гнейсов (наиболее глубинная) . Выделение 
Ф . г. основано на резком возрастании давления углекис
лоты с увеличением глубинности процессов. 
Ф А Ц И И Г Р А П Т О Л И Т О В Ы Е — обстановки осадконакоп
ления, формирующие тонкие, терригенные, преиму
щественно глинистые п., содержащие многочисленные 
отпечатки граптолитов. В последнее время рассматрива
ются многими исследователями (Мирошников, 1956, 1958, 
1969; Р у х и н , 1959) как сугубо мелководные образования. 
Мирошников (1969) выделяет 2 типа Ф . г.: геосинклиналь
ный с большими мощн. отл. и планетарный. Оба типа 
имеют многочисленные признаки мелководных образований 
и относятся автором к дельтовым выносам рек. Ф . г. заме
щаются в сторону открытого моря карбонатными, а в сто
рону суши — грубообломочными п. Дитц и Холанд (D ie t ze , 
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Holand, 1966) отнесли граптолитовые сланцы, ассоциирую
щие с радиоляриевыми кремнистыми п. , отличающиеся 
большим содер. углерода и пирита и не содер. остатков 
бентонной фауны, к гемипелагическим отл. 
Ф А Ц И И Д Е Л Ь Т О В Ы Е — гр. фаций, отвечающая разл. 
участкам дельты с характерными д л я них литогенетически-
ми типами осадков и г. п. Некоторые исследователи относят 
к дельтовым все фации, встречающиеся в пределах совр. 
крупных дельт, в т. ч. озер, болот и прибрежной зоны водое
мов. При таком подходе выделяются не дельтовые фации, 
а таксономическая единица более высокого порядка. Целе
сообразно поэтому ограничивать Ф . д . типами, несущими 
специфические признаки дельтовых условий. При выде
лении ископаемых дельтовых фаций необходимо выявлять 
парагенетические связи их в разрезе и на площади с реч
ными и басе, осадками, широко используя метод сравни
тельного анализа тех и других отл. Встречаются во всех 
геол. подразделениях, включая протерозойские. С Ф . д . 
связаны м-ния угля, нефти, газа, Си, Мп, Fe, а также 
россыпи редких элементов. См. Отложения дельтовые. 
А. П. Феофилова. 
Ф А Ц И И Д И А Г Е Н Е З А — фации, отвечающие по физико-
хим. условиям первым этапам превращения осадка в г. п. 
Их следует отличать от фаций осадкообразования, или 
седиментогенеза (Страхов, 1953). Ф . д . иначе именуются 
осад, геохим. или минералого-геохим. фациями (Пустова-
лов, 1933, Вассоевич, 1948, Теодорович, 1956). 
Ф А Ц И И Ж Е Л Е З О Р У Д Н Ы Е — обстановки, в которых 
накапливаются железные руды. Это — латеритная кора 
выветривания, озера, болота, аллювий, дельтовые отл., 
прибрежная зона древних морей (заливы, межостровные 
участки, околоочаговые обл. вулканизма), в докембрии — 
центр, пелагические обл. морей. 
Ф А Ц И И Ж Е Р Л О В Ы Е —• совокупность вулк. п., выпол
няющих жерло вулкана. В зависимости от типа извержения 
Ф . ж. могут представлять лавы, агломератовые туфы, 
туфовые брекчии, аглютинаты, игнимбриты и д р . г. п. или 
их совокупность. Породы Ф . ж. обычно несут следы вто
ричных изменений, связанных с поствулк. процессами 
(сольфатарной и фумарольной деятельностью) и вследствие 
этого представляют наибольший интерес в отношении кон
центрации полезных ископаемых. Некоторые исследователи 
рассматривают Ф . ж. как субфацию субвулк. фации. 
Ф А Ц И И И З В Е С Т К О В О - Д О Л О М И Т О В Ы Е , Страхов, 
1951,— обстановки, в которых возникали (и возникают) 
известково-доломитовые осадки. Отчетливо тяготеют 
к аридному климату, а некоторые только в нем и сущест
вовали (и существуют). Строго аридными являются Ф . и.-д. 
содовых и углемагниевых озер начальной стадии осолоне-
ния; к аридным климатам тяготеют известково-доломитные 
отл. древних лагун и краевых частей моря, а также внут
ренних зон огромных эпиконтинентальных морей (напр. , 
в каменноугольный период на. Восточно-Европейской плат
форме) . Во всех этих случаях известково-доломитовые 
осадки хемогенные. Известково-доломитовые отл. в водое
мах гумидного типа связаны с рифовыми зонами и с осад
ками, возникающими гл. обр. за счет багряных водорослей, 
а также иглокожих, накопляющих M g в своем скелете; 
магний внесен, следовательно, в эти осадки биогенным пу
тем и только в диагенезе, при разрушении орг. остатков 
и перераспределении M g C 0 3 образовал пятна доломита 
в известняках. 
Ф А Ц И И К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е , Рухин , 1 9 6 1 , — о б р а 
зующиеся в пределах материков на поверхности сущи, 
в долинах рек, на дне озер, в зоне распространения ледни
ков и т. д . Отличаются от морских и лагунных фаций боль
шим непостоянством условий образования, а также свое
образием орг. остатков, принадлежащих наземным 
животным (чаще позвоночным, насекомым), пресноводным 
организмам и наземным растениям. Многие континенталь
ные отл. являются немыми. Представлены обломочными, 
глинистыми, редко карбонатными, а также соляными отл. 
В отл. Ф . к. обычно не встречаются глауконит, фосфаты, 
осад, цеолиты и некоторые др. м-лы, присутствующие 
в морских толщах. Широко распространены окисные сое
динения, в частности соединения Fe, дающие красную 
окраску, сочетающуюся иногда с зеленой и зеленовато-синей 
(при местном восстановлении окислов Fe) . Встречается почти 
белая окраска г. п. (каолины, кварцевые пески) и черная 
(угли, углистые глины). Слоистость разнообразна, иногда 

отсутствует. Подразделяются на элювиальные, делювиаль 
ные, коллювиальные, пролювиальные, речные, пресновод 
ноозерные, болотные, пустынные, ледниковые и др . 
Ф А Ц И И Л А Г У Н Н Ы Е — возникающие при режиме лагун
ном. 
Ф А Ц И И Л И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е (Л И Т О Ф А Ц И И ) — фа
ции, выделяющиеся безотносительно от их генезиса по ве
щественному составу отл., заметно отличающемуся от соста
ва синхроничных образований (песчаные, глинистые и 
т. д . ) . Выделяемые отдельные Ф . л . по своему фациаль-
ному происхождению часто гетерогенны, соответствуют 
разл. фациям, и поэтому их выделение оправдывает себя 
лишь в некоторых частных случаях, напр. , при необхо
димости проследить распространение г. п. коллекторов. 
Составляемые карты литофаций отражают только распрост
ранение разл. осад. п. и являются литологическими, а не 
фациальными картами. 
Ф А Ц И И М А Г М А Т И Ч Е С К И Х П О Р О Д — магм, тела и 
г. п. , обладающие особенностями, определяемыми условия
ми их образования,— глубинностью становления, формой 
залегания и взаимоотношениями с боковыми п. По глу
бинности образования различаются Ф . м. п.: наиболее 
глубинные — абиссальные, средних глубин, малых глу
бин — гипабиссальные, субвулк. и эффузивные . Различные 
авторы (Усов, Коптев-Дворников, Афанасьев, Монич и д р . ) 
термин этот употребляют и в др . значениях, выделяя, напр. , 
фации эндоконтакта в крупных интрузивных телах, жиль
ную фацию и т. д . , т. е. в «фацию» иногда объединяются 
г. п., образовавшиеся в сходных геол. и термодинамических 
условиях. В. А. Кузнецов предложил заменить термин 
Ф . м. п. более сложными, но совершенно точными терми
нами — фациальные особенности и фациальные условия. 
Ф А Ц И И ( Ф О Р М А Ц И И ) М Е Т А Л Л О Н О С Н Ы Е О С А 
Д О Ч Н Ы Х Т О Л Щ — осад , фации (формации) , содер. 
промышленное оруденение, образовавшееся в тех ж е усло
виях и то ж е время, что и нерудные компоненты этой фации 
(формации) . К металлоносным осад, фациям (формациям) 
приурочены крупнейшие м-ния Fe и M g , а также м-ния 
Си песчаников и сланцев, фосфоритов, V и др . 
Ф А Ц И И М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К И Е — понятие, введенное 
Эскола (Escola, 1915), д л я совокупности г. п. метаморфизма 
изоградного. Минер, а с е , составляющие Ф . м., представ
ляют собой системы, достигшие равновесия в данных усло
виях метаморфизма, т. е. в условиях, контролируемых 
совокупностью связанных друг с другом термодинамиче
ских, хим. , концентрационных, структурно-текстурных 
и др . факторов. Д л я того чтобы отнести метам, п. к той 
или иной Ф . м. , единственным критерием является то, 
что в г. п. одинакового хим. состава при одинаковых усло
виях развивается одна и та ж е минер, асе. При этом изо-
фациальность г. п. часто затрудняет определение их про
исхождения вследствие явлений конвергенции. Первона
чально Эскола выделил 5 Ф . м. , разделив их предваритель
но на фации контактового метаморфизма (санидинитовая 
и роговиковая) и фации регионального метаморфизма 
(зеленосланцевая, амфиболитовая и эклогитовая). Позднее 
(1939г. )он выделил 8 Ф . м . , разделив амфиболитовуюфацию 
на эпидот-амфиболитовую и собственно амфиболитовую 
и введя 2 новые фации — гранулитовую и глаукофановых 
сланцев. Все Ф . м. представляют собой последовательный 
ряд, соответствующий увеличению степени регионального 
метаморфизма от фации зеленых сланцев до гранулитовой 
и эклогитовой. Несколько особняком в этой схеме нахо
дится фация глаукофановых сланцев, характеризующаяся 
не соответствующими градиенту высокими давлениями при 
малой температуре. Принципиальная схема Эскола при
меняется почти во всех петрографических работах, посвя
щенных региональному метаморфизму. Близкое к пред
ставлениям Эскола деление Ф . м. предложили Тернер 
и Ферхуген (1961) . Принцип Ф . м. в настоящее время 
самый широко распространенный при классификации 
метам, п. п о зонам глубинности. См. Зона метаморфиче
ская. В. Н. Москалева. 
Ф А Ц И И М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К И Е — условия (обстанов
ка) формирования метасоматических п. какой-либо петро-
генетической гр. (формации, формационно-генетического 
ряда и т. п . ) , определяемые вариациями одного или не
скольких термодинамических параметров равновесия. Раз 
личаются в зависимости от вариации температуры, давле
ния (напр. , фации глубинности), хим. потенциалов вполне 355 
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подвижных (напр. , фации щелочности) и инертных компо
нентов, окислительно-восстановительного потенциала и др . 
Некоторыми исследователями (Жариков, 1969) Ф . м. 
определяются как «совокупность г. п., образовавшихся 
в различных метасоматических зонах в результате комп
лекса изменений, связанных с воздействием определенного 
типа растворов при определенных внешних условиях (тем
пература, глубинность, р я д подвижности, концентрация 
вполне подвижных компонентов)». См.: Скарны известко
вые, Формации кварц-альбитовых метасоматитов. 
Ф А Ц И И М И Н Е Р А Л О Г О - Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е О С А Д О Ч 
Н Ы Е — Теодорович, 1955—1956,— комплексы минерало
гических и геохим. особенностей отл., выражающие физико-
хим. обстановку диагенеза осадка преимущественно первых 
его этапов. Выделяются по профилю окислительно-восста
новительного ( О В ) потенциала осадка, по средним зна
чениям рН в толще ила или одновременно по обоим этим 
показателям. Основные типы Ф . м.-г. о. п о профилю О В 
потенциала устанавливаются обычно по наиболее распрост
раненным в природе железистым минералам-индикаторам, 
значительно реже — по марганцевым или д р . м-лам. Пол
ная схема Ф . м.-г. о. по профилю гН такова (Теодорович, 

Характеристика фаций 
по профилю Типы фаций 

Резко восстановитель
ные (сероводородные) 
фацин 

Первичносульфидная или серово
дородная 

Сульфидная с глауконитом 
Сульфидная с лептохлоритом 

Ясно восстановительные 
фации 

Сидерито(шамозито)-сульфидная и 
анкерито-сульфидная 

Лептохлорито (закисно-окисные леп-
тохлориты)-сульфидная 

Глауконито-сульфидная 

Восстановительные фа
ции 

Сульфидо-глауконитовая 
Сульфидо- сидеритовая (-шамозито-

вая) и сульфидо-анкеритовая 
Сульфидо-лептохлоритовая 

Слабо восстановитель
ные фации 

Сидеритовая и шамозитовая 
Анкеритовая и феррокальцитовая 
Сидеритовая и анкеритовая с глау

конитом 
Лептохлорито-сидеритовая и сиде-

рито-глауконитовая 
Сидерито-лептохлоритовая 

Фации нейтральные по 
профилю гН Лептохлоритовая (закисно-окисных 

железистых хлоритов) и сидери-
то-гематитовая (или магнетитовая), 
лептохлорито-магнетитовая 

Собственно глауконитовая 

Слабо окислительные 
фации Лептохлорито-гематитовая 

Лептохлорито-гидрогётитовая 
Перемывающегося глауконита 

Окислительные фации Многократно перемывающегося и 
окисляющегося глауконита 

Обохренных глауконитовых «бобо-
вин» и гидрогётитовая 

Гидрогётитовая 
Преимущественно гидроокислов же

леза и отчасти марганца 

Ультраокислительные 
фации Преимущественно окислов марганца 

и отчасти гидроокислов железа 
Окислов и гидроокислов марганца и 

многоводных гидроокислов железа 

Ф . м.-г. о. по преобладающим рН в толще осадка т а к о в ы 
резкощелочная, щелочная, слабощелочная, нейтральная 
слабокислая, кислая. Естественные субаквальные Ф . м.-
г. о. (Теодорович, 1947) отражают природные сочетания 
разл . средних значений рН в толще или с разл. вертикаль
ными профилями О В потенциала осадка. Г. И. Теодорович 

Ф А Ц И И М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К И Х 
И М А Г М А Т И Ч Е С К И Х П О Р О Д , Eskola, 1920, 1 9 2 1 , — с о 
вокупность метам, или магм, п. , образовавшихся при оди
наковых конкретных физико-хим. условиях (температуры, 
давления и концентрации подвижных компонентов). Г. п. , 
относящиеся к одной минер, фации, при близком об
щем исходном хим. составе характеризуются одинаковыми 
минер, асе. (независимо от генетической сущности этих 
г. п . ) ; при варьирующем исходном составе минер, сост. 
в пределах фации закономерно изменяется. В своей послед
ней схеме Эскола (Escola, 1958) выделил 13 минер, фаций, 
из которых наиболее распространены санидинитовая и 
роговиковая фации контактового метаморфизма, а также 
фации зеленых сланцев, эпидот-амфиболитовая, амфиболи-
товая, гранулитовая, эклогитовая и глаукофановых сланцев 
регионального метаморфизма. Тернер и Фсрхуген (1961) 
на основании экспериментальных и расчетных данных дали 
оценку термодинамических условий для разл. фаций регио
нального и контактового метаморфизма и предложили свою 
систему минер, фаций, несколько отличающуюся от схемы 
Эскола. Большое значение в развитии учения о минер, 
фации имеют представления о подвижных и инертных ком
понентах и парагенетический анализ, разработанный 
Д. С. Коржинский (1936, 1957). 
Ф А Ц И И М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — 
фации, выделяемые в осад . п. по парагенетическим ассо
циациям м-лов (парагенезам м-лов). Выделяются следую
щие разнов.: а ) терригенно-минералогические — выделяе
мые по парагенезам обломочных м-лов, сформированных 
в стадию седиментогенеза (Пустовалов, 1947); б ) геохим.— 
выделяемые по парагенезам аутигенных м-лов, образовав
шихся в стадию седиментогенеза и диагенеза (Пустовалов, 
1937, Теодорович, 1947 и д р . ) ; в ) минеральные фации 
измененных осад . п .— выделяемые по парагенезам аути
генных м-лов, образовавшихся после диагенеза и до мета
морфизма или выветривания (в стадии катагенеза и мета
генеза) (Кумбс , 1956, Пекхем, Крук, 1960 и д р . ) . К минер, 
фации измененных осад. п. следует относить г. п. одина
кового состава, измененные в определенном диапазоне 
температур и давлений с одинаковыми или близкими пара-
генезами аутигенных м-лов, возникшими после диагенеза 
и д о метаморфизма или выветривания, имеющие широкое 
региональное распространение (Логвиненко, 1967) . Коссов-
ская и Шутов (1965) вводят в определение Ф . м. о. п. 
помимо парагенезов аутигенных м-лов также характер 
новообразованных структур. В настоящее время выделя
ются серии минер, фаций измененных осад. п. по мере 
роста давлений и температур (при погружении) и серии 
осад , п. , отличающихся своим вещественным составом: 
мономинеральных терригенных, полимиктовых, вулкано
генных граувакк, карбонатных, углистых и др . Напр. , для 
мономинеральных зернистых терригенных п. (преимущест
венно кварцевых) и сопровождающих их пелитов (преиму
щественно каолинитовых) выделяется такая серия минер, 
фаций: кварц-каолинитовая, кварц-гидрослюдистая, кварц-
гидрослюдисто-серицитовая (иногда диккитовая), кварц-
мусковитовая (иногда пирофиллитовая) (Логвиненко, 1968). 
Н. В. Логвиненко. 

Ф А Ц И И О С А Д О Ч Н Ы Е — см. Фации (геологические оса
дочные). 
Ф А Ц И И О Т Д А Л Е Н Н О - В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — разнов. 
поверхностных фаций; представляют собой отл. вулкано-
кластического материала, выпавшего в подавляющем боль
шинстве случаев из воздушной среды в удалении от центра 
извержения. Д л я Ф . о.-в. характерно присутствие вулк. 
продуктов др . вулк. центров, а также отсутствие постмагм, 
изменений г. п. Установить принадлежность Ф . о.-в. к про
дуктам того или иного вулкана очень трудно. Возможность 
корреляции их пород с продуктами родительского вулкана 
может базироваться, по-видимому, гл. обр. на изучении 
петрографических, петрохим. и, возможно, геохим. осо
бенностей. 
Ф А Ц И И П А Р А В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Е , Потапова, 1959,— 
совокупность осад . , вулканогенно-осад. и вулканогенных п., 
образующих единую слоистую толщу, формирующуюся в 
континентальном или морском басе, в удалении от вулк. обл. 
Д л я Ф . п. характерно переслаивание нормальноосад. (тер
ригенных, карбонатных и д р . ) п. с туффитами и вулкано-
кластическими п. разл. гранулометрического состава, 
а также отсутствие в толщах таких г. п: лавовых потоков 
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и образований жерловой и прижерловой фаций вулк. п. 
Изучение Ф . п. имеет большое значение для установления 
геохронологии вулк. процессов в соседних вулк. обл. 
с континентальным или островным вулканизмом, где выяс
нение этого вопроса всегда упирается в отсутствие или 
недостаточность орг. остатков, способных достаточно точно 
датировать возраст. Напр. , бошняковская свита Ю. Сахали
на, являющаяся паравулканоген. фацией 4 вулканоген. 
свит С. Сихотэ-Алиня — больбинской, татаркинской, ма-
ломихайловской и тахобинской. Термин малоупотреби
тельный. 
Ф А Ц И И П Е Р В О Г О П О Р Я Д К А — соответствуют нимиям 
Д. В. Наливкина и макрофациям Рухина . 
Ф А Ц И И П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е — см. Петрофация. 
Ф А Ц И И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е — большой и крайне раз
нообразный комплекс фаций, образующихся на платформах. 
Мощн. соответствующих отл. небольшая (для системы — 
сотни м) . Преобладают глинисто-песчано-карбонатные фа
ции, мощн. порядка десятка м. Одинаково развиты морские 
и континентальные фации. Отл. карбонатных фаций — 
слоистые. Нередки эффузивы базальтового типа, иногда 
занимающие большие площади. Широко развиты базальные 
толщи. Отсутствуют мощные толщи подножий. Нередки 
сокращенные фации, глауконито-фосфоритовые. Дислоци-
рованность и метаморфизм г. п. слабые. Рифовые извест
няки очень редки, небольшой мощн. 
Ф А Ц И И П Р И Ж Е Р Л О В Ы Е — фации вулканогенных п., 
расположенные непосредственно вблизи жерла и относящиеся 
к гр. поверхностных фаций. В зависимости от типа извер
жения могут быть представлены или только лавами, или 
лавобрекчиями, игнимбритами, грубообломочными туфами 
и др . г. п. или их сочетанием. Иногда для Ф . п. характерно 
вторичное изменение г. п. поствулк. процессами. Как 
и жерловые фации, представляют интерес в отношении 
возможной концентрации полезных ископаемых. 
Ф А Ц И И Р Е Ч Н Ы Е — гр. фаций, обусловленная развитием 
речной долины и выносом влекомых и взвешенных наносов 
из стержневой зоны русла на береговую отмель и пойму. 
Среди них выделяются 3 крупные фации: русловая, пой
менная и старичная. Русловая представлена песчано-галеч-
ным материалом; в ее пределах выделяются более мелкие 
фации (микрофации) пристержневой части русла и прирус
ловой отмели. Для первой характерны наиболее грубый 
материал и крупнолинзовидная неправильная слойчатость; 
для второй — значительно более мелкий и лучше промытый 
песчаный материал с правильной крупной косой слойча
тостью диагонального типа. Осадки русловой фации зале
гают на подстилающих отл. по эрозионному контакту. 
Снизу вверх по разрезу крупность обломочного материала 
и масштаб косой слойчатости закономерно убывают; на этом 
фоне наблюдаются отдельные гранулометрические ритмы 
мощностью 2—3 м и ритмическая сортировка материала 
в пределах косых слойков мощн. 2—3 см, обусловленные 
вековыми и сезонными изменениями гидродинамической 
активности речного потока. Пойменная фация выражена 
тонкозернистыми осадками, выпадающими из взвеси мед
ленно текущих полых вод, заливающих пойму (тонкозер
нистые пески, супеси, суглинки). В ее пределах также выде
ляется ряд более мелких фаций (микрофаций): прирусло
вых валов, сложенных песком с крупной косой и мелкой 
косоволнистой слойчатостью; приречной зоны, с характер
ным для нее чередованием сезонных слойков алеврито-
песчаного и суглинистого состава; внутренней зоны, сложен
ной суглинками и супесями без ясной слоистости, часто 
переработанными почвообразовательным процессом. Ста
ричная фация представляет брошенные рекой участки 
русла, заполненные выпадавшими из взвеси иловатыми 
песками, суглинками и супесями с характерными для них 
текстурами смятия и оползания. Во всех фациях присутст
вуют растительные остатки, наиболее крупные в пристреж-
невой части русловой фации и в старицах. Могут встре
чаться также остатки пресноводных и наземных организ
мов, чаще всего молюсков, особенно обильные в старицах. 
В плане отл. речных фаций имеют вытянутую форму, 
в поперечном сечении — линзовидную. В разрезе они часто 
контактируют с отл. озерно-болотных фаций, но в условиях 
приморских аккумулятивных равнин могут залегать по 
эрозионному контакту и на морских осадках, переходя 
по простиранию долины в отл. дельтовых фаций. Ф . р. 
более или менее достоверно установлены во всех страти

графических, системах, включая протерозойскую гр. См. 
Аллювий. А. П. Феофилова. 
Ф А Ц И И Р И Ф О В Ы Е — фации морского дна, характери
зующиеся одинаковыми физико-географическими и гидроди
намическими условиями (обычно прибрежным мелководьем 
или мелководьем на значительном удалении от суши) и 
одинаковым комплексом рифообразующих организмов, 
т. е. одинаковым рифообразующим биоценозом и биотопом. 
Среди Ф . р. различают фации (по Д . В . Наливкину, ни-
мии) берегового, барьерного и поднятого рифов, рифового 
атолла, рифовых островов и др . Далее фации делят по ус
ловиям и месту образования на комплексы фаций (по 
Д . В. Наливкину, сервии) внешнего склона барьерного 
рифа, лагуны кораллового атолла, поверхности атолла, 
проливов атолла и др . И, наконец, среди комплекса фаций 
выделяют микрофации; так, напр. , комплекс фаций внеш
него склона барьерного рифа состоит из микрофаций: 
брекчии зоны прибоя, песка зоны прибоя, ила и т. д . 
Ф А Ц И И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е — 
образующиеся на континентах и островах. Представлены 
наземными и озерными отл. и отл. водных потоков, посто
янных и временных. Д . В. Наливкиным выделяются сле
дующие большие комплексы фаций (нимии): пенеплен, 
горный хребет, подножие гор, пустыня, прибрежная аллю
виальная равнина. В их состав входят комплексы фаций 
второго порядка (сервии): озеро пресное и горькосоленое, 
солончак, болото, река, временный поток, вулкан, грязевой 
вулкан, пустыня, лёссовая обл. Особенности Ф . с. к.! 
резкое преобладание глинисто-песчано-галечных и подчи
ненное развитие карбонатных отл., отсутствие морских 
организмов или нахождение их во вторичном залегании, 
иногда обилие остатков растений, развитие углистых фаций 
и углей. 
Ф А Ц И И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Л А Г У Н Н Ы Е — большие гр. 
фаций современных лагунных обл. , включающих прибреж
ные водные басе, с пониженной и повышенной соленостью 
и участки суши, их окружающие. К лагунной обл. отно
сятся лагуны, лиманы, эстуарии, застойные заливы и про
ливы, ватты, прибрежные соляные и пресные озера, пере
сыпи, дельты, песчаные и глинистые берега и другие участки 
суши, примыкающие к лагунным водоемам. Рассматри
ваются как промежуточные м е ж д у морскими и континен
тальными фациями. С отл. ископаемых лагунных фаций 
связан ряд полезных ископаемых — соли, битумы, камен
ный уголь, железные и др . руды. По Д. В. Наливкину, 
крайняя неясность границ, а иногда и полное отсутствие 
лагунной обл. заставляют отказаться от ее выделения; 
однако это положение не является общепринятым. Д. В. На
ливкин. 
Ф А Ц И И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е М О Р С К И Е — как и д л я 
древних фаций, не существует единого понимания терми
на. Одни исследователи выделяют Ф . с. м. как еди
ницу физико-географической, либо геол., либо океаноло
гической и т. д . обстановки осадкообразования (напр. , 
Ф . с. м . — участок дна с одинаковыми физико-географи
ческими условиями, сложившимися в процессе геол. раз
вития водоема, с одинаковой фауной и флорой); другие 
считают фацией сам осадок, выделяя его по фациальным 
особенностям и изменениям. Рекомендуется понимание 
Ф . с. м. как единства существующих в настоящее время 
физико-географических и фациальных условий (обстановку) 
и формирующихся в этих условиях осадков (с их фациаль
ными признаками). Критерием выделения отдельной Ф . с. 
м. можно принять однотипность процесса осадкообразо
вания, а перехода от одной фации к другой — те или иные 
изменения в характере этих процессов, выявляемые как 
по фациальным признакам осадков, так и по прямым 
наблюдениям фациальных условий (в отличие от древних 
фаций, где такие наблюдения невозможны). Требование 
полной однородности (условий, осадков, процессов) в пре
делах одной фации неприемлемо; можно говорить лишь 
об относительной однородности. Изучение Ф . с. м. вклю
чает исследование литологии осадков, фауны, разл. океано
логических характеристик, поставки осад, материала в море 
и т. д . (см. Осадкообразование современное). Ф . с. м. 
весьма разнообразны. Образуются в морских басе, с водой 
нормальной солености; реже с пониженной и повышенной 
соленостью; изредка в басе, с пресной водой (приустьевые 
р-ны небольших рек) . Различают собственно морские 
и океанские, приконтинентальные и пелагические, глубоко- 357 
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водные и мелководные; приуроченные к разным формам 
подводного рельефа, к разным климатическим зонам, тект. 
структурам и т. д . Д . В . Наливкиным (1956) выделяются 
большие комплексы морских фаций (нимий): открытый 
шельф; обособленный шельф; лагунная обл.; эпиконтинен-
тальное море; внутреннее море; рифовая обл.; батиальные 
и абиссальные обл. Обособленный шельф, лагунная обл. , 
внутреннее море иногда выделяются как части особой 
ф о р м . — лагунной (переходной) . Ввиду неясности границ 
последней Д . В. Наливкин рекомендует выделять только 
2 ф о р м . , соответствующие большим комплексам ф а ц и й , — 
континентальную и морскую. И. О. Мурдмаа. 
Ф А Ц И И С Р Е Д Н И Х З О Н Д Р Е В Н Е Г О Ш Е Л Ь Ф А , Мар
ченко, 1962, 1967,— фации, переходные от мелководных 
к умеренно глубоководным. Д л я них наиболее характерно: 
1) разнообразие микрофаций и осадков при отсутствии 
терригенного песчаного материала. Осадки представлены 
мелкими карбонатными песками, алевритовым кластоген-
ным материалом и известковыми илами; часты микро-
и мелкокомковатые осадки; 2 ) ослабление по сравнению 
с мелководными фациями движений придонных вод .Взму
чивание и перемещение осадков происходит только во время 
сильных штормов или при возникновении донных течений; 
3 ) обеднение состава фауны по сравнению с мелководными 
фациями; характерно развитие многочисленных пелеципод 
(при отсутствии устриц), развитие в некоторых слоях круп
ных фораминифер и уменьшение количества брахиопод; 
4 ) величина окисного коэф. колеблется от 0,3 до 0,9; 
5 ) обычна ритмичность отл. Подразделяются на 2 фациаль
ные подзоны — верхнюю и нижнюю. 
Ф А Ц И И С У Б В У Л К А Н И Ч Е С К И Е ( С У Б В У Л К А Н И Ч Е 
С К И Е И Н Т Р У З И И ) — комплексы г. п. эффузивного или 
гипабиссального облика, находящиеся в интрузивном зале
гании и имевшие при своем образовании прямую или кос
венную связь с поверхностью. Это могут быть выполнения 
каналов вулкана, внедрения магмы, отходящие от канала 
или непосредственно от магм, камеры, питающей вулкан 
(силлы, дайки, штоки, лакколиты), а также выполнения 
самого периферического очага (гипабиссальные субвулк. 
интрузии). Общим д л я всех тел Ф . с. является то, что они 
образовались из магмы, в той или иной степени дегази
рованной, и формировались на небольшой глубине (0 ,5— 
3 км) как открыто-закрытая система. Некоторые исследо
ватели (Коптев-Дворников, Яковлева, Петрова, 1967 и д р . ) 
предлагают Ф . с. называть тела, «сложенные вулканоген
ными п. , формировавшимися при движении лавы к поверх
ности, на некоторой весьма незначительной глубине». Тела, 
выполняющие подводящие каналы, они предлагают выде
лять в самостоятельную жерловую фацию, которая в от
личие от субвулк. имеет непосредственную связь с поверх
ностью. Ю. А. Кузнецов (1960) жерловую фацию относит 
к гр. субвулк. фаций. Правильнее выделять жерловую суб
фацию субвулк. фации. 
Ф А Ц И И Т Е Р Р И Г Е Н Н О - М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К И Е , Пу
стовалов, 1940,— парагенезы обломочных м-лов, возникаю
щие в стадии седиментогенеза под влиянием механической 
дифференциации вещества и тесно связанные с размерными 
фракциями и типами осадков (или г. п . ) . 
Ф А Ц И И Т Р Е Т Ь Е Г О П О Р Я Д К А — микрофации (элемент
ные фации, или собственно фации) . 
Ф А Ц И И Ф О С Ф А Т Н Ы Е — обстановки осадконакопления, 
при которых происходит или происходило образование фос
форитов на дне моря. Д л я Ф . ф . характерны глубины от 10 
д о 2 500 м, нормальная или близкая к ней соленость воды, 
асе. с глауконитом, доломитом, кальцитом, с кремнистыми 
п. (часто со спикулами губок), с терригенным кварцево-
песчанистым материалом. В фосфоритах часты остатки 
зубов и костей, раковин моллюсков и брахиопод и фосфат
ные пеллеты; весьма редки или отсутствуют известковые 
водоросли и кораллы. Промышленные накопления фос
форитов отлагались на глубинах от 10 до 100—150 м в со
провождении тех ж е минер, и биологических асе. в круп
ных заливах и лагунах, на окраинах платформ, на окраи
нах синеклиз или в миогеосинклиналях, примыкавших 
к платформам или массивам равнинной суши. В эвгео-
синклиналях и в асе. с вулканогенно-осад. п. богатые 
промышленные фосфориты неизвестны (Казаков, 1939; 
Бушинский, 1966). 
Ф А Ц И И Э К С Т Р У З И В Н Ы Е — разнов. поверхностных 
вулканогенных фаций; представлены г. п. эффузивного 

облика, слагающими вулк. купола. Образуются в резуль
тате выжимания из вулк. канала вязкой, преимущественно 
кислой лавы. Последняя, застывая, образует разл. формы 
тела (см. Купол вулканический). Образование г. п. Ф . э . 
относится чаще к конечной фазе деятельности вулкана. 
Ф А Ц И И Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы Е — син. термина микрофации. 
Ф А Ц И И Э Ф Ф У З И В Н Ы Е — представленные изливши
мися г. п., слагающими потоки и покровы, Коптев-Двор
ников (1967) в собственно э ф ф у з и в н у ю фацию включает 
г. п. , образовавшиеся при извержении вулк. материала 
на поверхность. См. Фации вулканогенные поверхностные. 
Ф А Я Л И Т [по о. Ф а я л ь , Азорский архипелаг] — м-л, 
оливин F e 2 [ S i 0 4 ] , конечный член полной изоморфной серии 
форстерит ( F o ) — Ф . Содер . Fo 0—10%. Незначительное 
замещение Fe на Мп и Са. У д . в. 4,39. В кислых, реже 
щелочных глубинных и э ф ф у з и в н ы х п.; в регионально 
и термически метаморфизованных железистых осадках; 
в гранитных и диабазовых пегматитах. Разнов.: таласскит 
(феррифаялит) , манганфаялит. 

Ф Е Д О Р И Т [по ф а м . Ф е д о р о в ] — м-л, К 0 , 2 7 ( С а N a 0 , 9 3 ) -
• (Al( i , 2 S i 3 , 8 ) ( О 9 , о 5 О Н о , 9 5 ) - 1 , 5 Н 2 0 (?). К-лы таблитчатые, 

псевдогекс. Сп. сов. по {001}. Бесцветный, розовый. Бл. 
стеклянный. Тв. 5. У д . в. 2,58. В фенитизированных пес
чаниках. 
Ф Е Д О Р О В И Т [по ф а м . Ф е д о р о в ] — м-л, мон. пироксен, 
промежуточный м е ж д у эгирином и диопсид-геденбергитом. 
В меланократовых щелочных п. 
Ф Е Д О Р О В С К И Е Г Р У П П Ы С И М М Е Т Р И И — син. тер
мина группы симметрии пространственные. 
Ф Е Д О Р О В С К И Й У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й С Т О Л И К — при
бор, прикрепляемый на столике поляризационного микро
скопа д л я исследования кристаллического вещества по фе
доровскому методу . Состоит из системы колец, вращающих
ся друг относительно друга по теодолитному (карданному) 
принципу. Может иметь 3, 4, 5 или 6 осей вращения и 
соответственно называться трех-, четырех-, пяти-, или ше-
стиосным. При нем имеется несколько пар стеклянных ша
ровых сегментов, каждый со своим особым пок. прел. 
Шаровые сегменты укрепляются один над, а второй под 
препаратом и служат для того, чтобы создать вокруг иссле
дуемого вещества однородную в опт. отношении с ф е р у 
и этим исключить необходимость больших поправок к изме
ренным углам наклона препарата, чтобы увеличить диа
пазон наклона и этим избежать полного внутреннего отра
жения света в препарате. 
Ф Е Й Б Е Р А М Е Т О Д — с м . Метод Фейдера. 
Ф Е Й Х И И Т — м - л , (Мп, M g ) F e 3 + 2 В е 2 [ Р 0 4 ] - 6 Н 2 0 . 
Гекс. Габ. игольчатый. Сп. сов. по {001}. Агр. волокн., 
розетковидные. Белый, голубоватый, коричневатый. У д . 
в. 2,67. Вторичный в пегматитах. В асе. с гюролитом, мо-
раэситом и др . 
Ф Е Л Л И Н И Т [по вторичной покровной ткани — феллеме] , 
Дроздова, 1963 ,— микрокомпонент углей, представляющий 
собой остатки пробковой ткани. В отличие от суберинита 
в слабоуглефицированных углях в проходящем свете крас
ный или коричневый. Включен в ГОСТ 12112—16. 
Ф Е Л Ь Д Ш П А Т И З А Ц И Я — процесс обогащения г. п. но
вообразованиями полевых шпатов. Вызывается щелочным 
метасоматозом или воздействием на г. п. гидротерм, раство
ров. В зависимости от состава новообразованного полевого 
шпата различают процессы альбитизации и калишпатизации. 
В последнее время под термином Ф . понимаются также 
гипотетические метасоматические процессы, приводящие 
в конечном итоге к замещению материала бесполевошпато
вых ультраосновных п. (дунитов, перидотитов, серпенти
нитов) плагиоклазом с одновременным развитием пирок
сена. Проявляется также в амфиболитах, но там она сопро
вождается образованием андезина и олигоклаза, а не анор
тита, который, как предполагают, развивается при Ф . 
ультрабазитов. С Ф . часто пространственно связаны про
цессы цоизитизации. 
Ф Е Л Ь Д Ш П А Т О И Д Ы ( Ф Е Л Ь Д Ш П А Т И Д Ы ) [нем. Feld-
spat — полевой шпат] — недосыщенные кремнекислотой 
алюмосиликаты: нефелин, лейцит и др . Однако некоторые 
употребляют термин Ф . в более широком смысле, применяя 
его к м-лам, замещающим полевые шпаты — скаполиту, 
цеолитам, канкриниту и др . 
Ф Е Л Ь З И Т [англ. Felspat — полевой шпат] . 1. Скрыто
кристаллическая (местами нередко переходящая в микро
кристаллическую) основная масса порфировых п. 2. Афа-
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нитовые э ф ф у з и в н ы е аналоги нормальных гранитов без 
порфировых выделений или с незначительным количеством 
не видимых простым глазом фенокристаллов. Фельзитовая 
масса состоит из скрытокристаллического (частью микро
кристаллического) агр., вероятно, кварца и полевого шпата. 
Ф Е Л Ь З О . . . — приставка в начале наименования г.п. (фель-
золипарит, фельзодацит и т. д . ) д л я обозн. того, что основ
ная масса г. п. является скрытокристаллической, а не стек
ловатой . См. Фелъзит. 
Ф Е Л Ь З О С Ф Е Р И Т Ы — шаровые образования в стекло
ватых вулк. п., имеющие радиальнолучистое или концент-
рическискорлуповатое строение и состоящие из фельзито-
вого вещества. 
Ф Е Л Ь З О Ф И Р — общее наименование порфировых п. , 
обладающих фсльзитовой или микрофельзитовой основной 
массой. Изл . термин. 
Ф Ё Л К Е Р И Т — м-л, разнов. апатита. 
Ф Ё Л Ь К Н Е Р И Т — м-л, изл. син. гидроталъкита. 
Ф Е Л Ь Ш Ё Б А Н И И Т ( Ф Е Л Ь З Ё Б А Н И Т ) [по местности 
Фелыпёбанья, Трансильвания]—м-л, 2 A 1 2 0 3 - S 0 3 - 1 0 Н 2 О ди
морфен с базалюминитом. Ромб. (?). К-лы пластинчатые. 
Сп. ср. по {010}, {100} и {001}. Агр.: шаровидные, лучи
стые, плотные. Желтый, белый. Тв. 1,5. У д . в. 2 ,33 . С 
марказитом, антимонитом, баритом. 
Ф Е М А Г А С Т И Н Г С И Т — м-л, разнов. гастингсита, содер. 
65—35 мол. % M g члена этой изоморфной серии. 
Ф Е М О Л И Т — м-л, M o 5 F e S ( , . Агр.: почковидные, скры-
токристаллические, чешуйчатые. Серый. Бл . метал. Тв. 
2—3. У д . в. 3,7. В U рудах среди фельзит-порфиров с пи
ритом, настураном и сфалеритом. Очень редок. 
Ф Е Н А К И Т — м-л, B e 2 [ S i 0 4 ] . Триг. К-лы ромбоэдриче
ские, реже призм. Дв. по {1010}. Сп. несов. по {1120}. Агр.: 
друзы, лучистые, зернистые. Бесцветный, желтый и д р . 
Бл. стеклянный. Тв. 7,5. У д . в. 3 . Образуется в широком 
диапазоне природных условий — от пегматитов до гидро
терм. 
Ф Е Н А К С И Т — м-л, KNa(Fe , М п ) [ S i 4 0 l c , ] - 0 , 5 Н 2 О . При
меси: Са, M g , М п . Трикл. Сп. сов. по {010} и {001} с углом 
~ 122°. Розовый. Тв. 5—5,5 . У д . в. 2 ,744. В щелочных 
пегматитах в асе. с канаситом, адуляром. 
Ф Е Н Г И Т — м-л, разнов. мусковита. K(Fe, M g ) A l [ ( O H , 
F) 2 | (A1, S i ) S i 3 0 ю ] . Разнов.: феррифенгит, пикрофенгит, 
алургит, марипозит. 
Ф Ё Н Г Х А У Н Г Л И Т ( Ф Е Н Г Х У А Н Г Ш И Т ) — м-л, син. 
фынченита. 
Ф Ё Н И К О Х Р О И Т — м-л, Р Ь 3 [ 0 | ( С г 0 4 ) 2 ] . Ромб . Габ. 
таблитчатый. Сп. сов. Агр.: массивные, корочки, решет
чатые. Красные. Бл. алмазный. Тв . 3 — 3 , 5 . У д . в. 5 ,75 . 
В з. окисл. скрокоитом, пироморфитом. Редок. Син.: фени-
цит, меланохроит. 
Ф Е Н И Т И З А Ц И Я [по р-ну Ф е н ( F o n ) в Норвегии] — 
процесс метасоматического изменения гранитов, гнейсов, 
песчаников и д р . г. п. «гранитоидного» состава в экзокон-
тактовых зонах интрузий щелочных п. Иногда наблюдается 
в зонах тект. нарушений, контролирующих размещение 
массивов щелочных п. Изменение г. п. при Ф . выражается 
в замещении кварца, плагиоклаза и слюдистых м-лов исход
ных п. альбитом, калинатровым полевым шпатом, нефели
ном, щелочными пироксеном и амфиболами. Может сопро
вождаться анатексисом измененных п. в контактах с интру
зивными п. Процесс Ф . в последнее время детально изу
чен Кухаренко (1965) , установившим в нем 5 последова
тельных стадий. 
Ф Е Н И Т Ы — экзоконтактовые щелочные метасоматиты, 
возникшие в процессе фенитизации на границе массивов 
щелочных или щелочно-ультраосновных п. с гранито-гней-
сами, гнейсами, аркозовыми песчаниками и др . кварц-
полевошпатовыми п. Ф . , представляющие собой пироксен-
полевошпатовые или нефелин-пироксено-(эгирин)-полево-
шпатовыс п., иногда со щелочным амфиболом, апатитом 
и сфеном, являются продуктами существенно натрового 
метасоматоза, сопровождающего процессы автометамор
физма и контактового метаморфизма. Установлено, что 
ширина экзоконтактовых орелов развития Ф . пропорцио
нальна размерам интрузивных тел, причем наиболее мощ
ные ореолы характерны для собственно щелочных интру
зий. 
Ф Е Н И Ц И Т — м-л, син. фёникохроита. 
Ф Е Н О Б Л А С Т Ы — син. термина порфиробласты. Термин 
Ф . создан по типу термина фенокристаллы и в новой лиг. 

по метам, п. вытесняет более ранний термин порфиробласты. 
Ф Е Н О К Р И С Т А Л Л Ы [tpcavoj ( ф э н о ) — делаю явным] — 
более или менее крупные и хорошо образованные к-лы 
в порфировых п. , принадлежащие ранней генерации м-лов 
и заключенные в мелкозернистой или стекловатой основной 
массе. Син.: порфировые выделения, вкрапленники. 
Ф Е Н О К Р И С Т А Л Л Ы И Н Т Р А Т Е Л Л У Р И Ч Е С К И Е — 
порфировидные выделения (вкрапленники) вулк. п. , воз
никшие на глубине до излияния лавы на поверхность. 
Ф Е И О К Р И С Т Ы , Iddings, 1 9 1 6 , — в ы д е л я ю щ и е с я своей 
величиной и идиоморфизмом составные части г. п . (м-лы) 
среди более плотной, тонкозернистой или стекловатой 
массы г. п. И х часто называют порфировыми выделениями 
или вкрапленниками. Против последнего названия возража
ли Лодочников ( 1 9 3 4 ) и Заварицкий ( 1 9 4 0 ) . В русск. лит. тер
мин «фенокрист» часто заменяют термином «фенокристалл», 
что Лодочников также считал неправильным. В большинст
ве случаев (но не всегда) феиокристы являются интрател-
лурическими выделениями и представляют самую раннюю 
генерацию кристаллических выделений. Половинкина (1966) 
рекомендует применять термин «фенокристалл». 
Ф Е Н О Л Ы — ароматические соединения, образованные 
путем замещения одного или нескольких атомов водорода 
бензольного кольца гидроксильной группой. Ф . — твердые, 
кристаллические или жидкие вещества с характерным 
запахом и слабокислотными свойствами. Простейший ф е 
нол — С в Н 5 О Н — является структурным производным 
бензола. Ф . сравнительно широко представлены в про
дуктах коксования гумусовых каменных углей. В нефтях 
присутствуют лишь незначительные количества Ф . , пре
имущественно высших; ощутимые количества их встреча
ются гл. обр. в смолистых нефтях , что позволяет связывать 
происхождение Ф . в нефтях с окислительными процессами. 
Ф Е Н О Т И П — см. Генотип. 
Ф Е Р Б Е Р И Т [по ф а м . Ф е р б е р ] — м-л, F e W 0 4 , крайний 
член изоморфного ряда вольфрамита. 
Ф Е Р В А Н И Т — м-л, F e 3 + [ V 0 4 ] - H 2 0 . Мон . Агр. парал-
лельноволокн. Золотисто-коричневый. Бл . алмазный. Ги
пергенный в осад . п. с U - V оруденением. 
Ф Е Р Г А Н И Т [по Фергане] — м-л, L i H [ ( U 0 2 ) 4 | ( O H ) 4 

| ( V 0 4 ) 2 ] - 2 Н 2 0 . Р о м б . (?) Агр. чешуйчатые. Сп. сов. 
Светло-желтый. Тв. 2 ,5 . У д . в. 3 ,31 . В з . окисл. осад, 
м-ний, в карстовых пустотах, в известняках с карнотитом и 
тюямунитом. Изучен мало. 
Ф Е Р Г У С И Т [по ф а м . Ф е р г у с ] —интрузивная кристалли-
ческизернистая щелочная п. , состоящая из значительного 
количества (65% ) псевдолейцита (т. е. псевдоморфоз орто
клаза и нефелина по лейциту) и диопсида или эгирин-
авгита. В качестве примеси наблюдаются биотит, оливин, 
апатит, рудные м-лы. Структура Ф . обычно оцелляровая, 
вследствие которой он имеет характерный пятнистый внеш
ний вид. 
Ф Е Р Г У С О Н И Т — м-л, a- (Y, T R ) (Nb, Т а ) 0 4 — конеч
ный член изоморфного ряда фергусонит — форманит. 
Тетр. , изоструктурен с шеелитом. Габ. призм. , дипирами
дальный. Сп. несов. по {111}. Желтый, бурый д о черного. 
Бл. полуметал. Тв. 5 , 5 — 6 , 5 . У д . в. 5 ,6—5,8 . Метамикт
ный. В пегматитах. Разнов. : 6 - Ф . — мон. м о д и ф . ; ризерит. 
Син.: тирит. 
Ф Е Р Д Ы — бухты, похожие в плане на фиордовые. Наб
людаются в низменных странах, сложенных мягкими п. 
(типичны д л я Дании и сев. части Ф Р Г ) . 
Ф Е Р И К Р Е Т , D u Toit , 1957,— г. п. шлаковидного или 
кусковидного облика, обычно ячеистая, образуется путем 
концентрации в поверхностном слое или подпочве гидро
окислов Fe. Иногда Ф . является железной р у д о й , н о обычно 
содержит много кремнезема и глинозема. Близкие термины: 
железный панцирь, кираса. 
Ф Е Р И Н Г Т О Н И Т [по ф а м . Ферингтон] — м-л, M g 3 [ P 0 4 ] 2 . 
Мон . Сп. ср . п о {100} и {010}. Желтый д о бурого. У д . в. 2 ,8 . 
В силикатной части метеорита — палассита — цементирует 
зерна оливина. 
Ф Е Р М Е Н Т Ы [fermentum — закваска] — биокатализаторы 
белковой природы, вырабатываемые живыми организмами 
и выполняющие в них важнейшие физиологические функ
ции в сфере процессов обмена веществ. Строго специализи
рованы по характеру выполняемых ими функций. Сущест
вуют Ф . , вызывающие гидролитическое расщепление бел
ков, углеводов и др . (гидролазы), катализирующие окисли
тельно-восстановительные реакции (оксиредуктазы) и т. д . 359 
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Ф Е Р 

Способны сохранять свою активность в течение некоторого 
времени вне организма или после его смерти. Роль их в био
генных преобразованиях захороняющихся орг. остатков 
в период седиментации и диагенезе существенна и много
образна. Син. : энзимы. 
Ф Е Р М О Р И Т — м-л, (Са, S r ) 5 [ ( F , О Н ) | ( Р , A s ) 0 4 ] . Гекс. 
Изоструктурен с апатитом. Габ. призм. Розовато-белый. 
Бл . жирный. Тв. 5. У д . в. 3 ,52 . Прожилки в М п руде. 
Син. стронцийарсенапатит. 
Ф Е Р Н А Н Д И Н И Т — м-л, С а О - У 2 0 4 - 5 У 2 0 5 - 1 4 Н 2 0 . Габ. 
пластинчатый. Агр. плотные, волокн. Тускло-зеленый. 
В V м-ниях. Изучен плохо. 
Ф Е Р Р Е Т О — см. Гумботил. 
Ф Е Р Р И А Л Л И Т — железистая разнов. аллита, в которой, 
по Малявкину (1937), содер. Р е 2 О з равно содер. А 1 2 0 3 или 
больше. Малоупотребительный термин. 
Ф Е Р Р И А Л Ю М О Х Р О М И Т — м-л, син. феррихромпико-
тита. См. Хромшпинелиды. 
Ф Е Р Р И К Р Е Т — см. Кираса. 
Ф Е Р Р И М О Л И Б Д И Т —м-л, F e 3 +

2 [ M o 0 4 ] 3 - 7 Н 2 0 . Ромб . 
Корочки пучковатые или радиальноволокн.; порошк. Жел
тый. Бл . шелковистый. Тв. 1—2. У д . в. 4 ,5 . Образуется 
в з . окисл. по молибдениту. Совместно с лимонитом. 
Ф Е Р Р И Н А Т Р И Т — м-л, N a 3 F e 3 + [ S 0 4 ] 3 - 3 H 2 0 . Гекс. Габ. 
призм. Сп . сов . п о {1010}, с р . п о {1120} . Агр.: радиально
лучистые, плотные, скрытокристаллические. Белый, зеле
новато-серый. Тв. 2 ,5 . У д . в. 2 ,61 . Вторичный, образуется 
в засушливых обл. совместно с д р . сульфатами; в отл. 
ф у м а р о л . 
Ф Е Р Р И С И А Л Л И Т — железистая разнов. сиаллита, в ко
торой, по Малявкину (1937) , количество F e 2 0 3 равно 
количеству А1 2 Оз или больше. Малоупотребительный тер
мин. 
Ф Е Р Р И С И Л И К О Л И Т Ы — осад, п. , на 50% или более 
состоящие из феррисиликатов; по преобладающему ферри-
силикату среди них можно различать глауконитолиты 
и шамозитолиты. 
Ф Е Р Р И Т — 1. Разнов. теллурического Fe — наиболее 
чистая, почти не содер. примеси N i . 2. П о Герасимову 
(1964) , железистый латерит, свойственный относительно 
сухим тропическим и субтропическим обл. 
Ф Е Р Р И Т И З А Ц И Я — ожелезнение. Процесс широко рас
пространенный в верхней части зоны выветривания, где 
образуются сильно обогащенные окислами Fe г. п. (охры, 
природные пигменты и ожелезненные глины). 
Ф Е Р Р И Т У Н Г С Т И Т — м-л, C a 2 F e 2

2 + F e 3

2 + [ W 0 4 ] 7 - 9 Н 2 0 . 
Тетр. Габ. дипирамидальный, пластинчатый, чешуйчатый. 
Агр.: земл. , налеты, охры. Светло-желтый д о бурого. 
У д . в. 5 ,57. Продукт окисления вольфрамита и шеелита. 
Ф Е Р Р И Х Р О М И Т — м-л, син. магноферрихромита. См. 
Хромшпинелиды. 
Ф Е Р Р И Х Р О М П И К О Т И Т — м-л, ( M g , Fe ) (Сг, Fe, А 1 ) 2 0 4 . 
Член изоморфного ряда хромшпинелиды — ферришпи-
нели — алюмошпинели. С м . Хромшпинелиды. 
Ф Е Р Р И Х Р О М Ш П И Н Е Л Ь — м-л, Mg(Cr , Al, F e ) 2 0 4 . 
Член изоморфного ряда магнезиохромит — шпинель — 
магнезиоферрит. 
Ф Е Р Р И Ш П И Н Е Л И — м-лы, относящиеся к шпинели дам. 
Образуют изоморфные ряды м е ж д у собой, а также с алю-
мошпинелями и хромшпинелями. Конечные члены этих 
изоморфных рядов: магнезиоферрит ( M g F e 2 0 4 ) , магнетит 
( F e F e 2 0 4 ) , якобсит ( M n F e 2 0 4 ) , франклинит ( Z n F e 2 0 4 ) , 
треворит ( N i F e 2 0 4 ) . 
Ф Е Р Р О А К Т И Н О Л И Т — м-л, конечный член изоморфной 
серии тремолит — актинолит — Ф . C a 2 F e 2 +

5 [ ( O H , F ) | 
S i 4 O n ] 2 . Природный м-л, содер. 70% Ф . , описан из ме

тасоматических пегматитовых ж и л . 
Ф Е Р Р О В О Н С Е Н И Т — м-л, изл. син. вонсенита. 
Ф Е Р Р О Г А Б Б Р О — г. п. из гр. габбро, обогащенная Fe. 
Содер. магнетита достигает 8 — 1 0 % . Железистость темно
цветных м-лов также весьма высокая. 
Ф Е Р Р О Г А С Т И Н Г С И Т — м - л , N a C a 2 F e 2

4 + ( A l , F e 3 + ) [ ( O H , 
F ) | A l S i 3 O n ] 2 , конечный член изоморфной серии парга-
сит — феррогастингеит. В рапакиви, нефелиновых сиени
тах, щелочных гранитах, иногда в гнейсах. Разнов. дашке-
санит. 
Ф Е Р Р О Г Л А У К О Ф А Н — гипотетический конечный член 
изоморфной серии глаукофан — Ф . , N a 2 F e 2 +

3 A l 2 [ ( O H ) | 
360 S i 4 0 , , L . 

Ф Е Р Р О Л И Т — 1. Гистеромагм. магнетитовая руда, состоя
щая в основном из магнетита. Связан с габбро или сиени
тами и представляет собой продукт затвердевания распла
вов, оставшихся после кристаллизации силикатных рас
плавов. Ф . , связанный с габбро, обычно содер. титан, кото
рый входит в состав ильменита, закономерно срастающе
гося с магнетитом. Ф . , связанный с сиенитом, характе
ризуется присутствием фторапатита и ничтожной примесью 
силикатов (амфибола, пироксена) и сульфидов (пирита, 
халькопирита). Син.: магнетит (магнетитолит), кирунава-
рит. 2. По Пустовалову (1940), осад, п., на 50% и более 
состоящая из природных гидратов окиси Fe. 3 . Осад , же
лезистая окисная руда хим. происхождения. И з л . термин. 
Ф Е Р Р О М А Г Н Е Т И З М — свойство материала намагничи
ваться в магнитном поле и частично сохранять намагни
ченность при исчезновении намагничивающего поля. Связан 
с наличием в материале обл. спонтанной намагниченности. 
Сопровождается др . аномалиями физ . свойств (магнитной 
восприимчивости, теплоемкости). К числу ферромагнетитов 
относятся вещества гр. железа: Fe, Ni , Со, многочисленные 
соединения и сплавы этих металлов, гадолиний и сплавы 
Гейслера (хром и марганец), а также м-лы: магнетит, тита-
номагнетит, маггемит, пирротин, гематит, ильменит, уль-
вошпинель, псевдобрукит и вюстит. См. Намагничивание. 
Ф Е Р Р О П Л А Т И Н А — м-л, разнов. поликсена, содер. Fe 
15—19% и Си д о 3 % . 

Ф Е Р Р О С Е Л И Т — м-л, F e S e 2 . Р о м б . Габ. призм. Дв. про
растания. Агр. вкрапленность. Стально-серый д о оловянно-
белого с розоватым оттенком. Бл. метал. Тв. 6—6,5 . У д . 
в. 7 ,214 (вычислен). Очень хрупок. В цементе песчаников, 
в известняках с клаусталитом, кадмоселитом и др . селе-
нидами. 
Ф Е Р Р О С И Л И Т —м-л, ромб, пироксен F e 2 + 2 [ S i 2 O s ] , конеч
ный член непрерывной серии энстатит—ферросилит. К нему 
относится м-л, содер. 90—100% ферросилитового компо
нента. В метаморфизованных железистых осадках с фая
литом, геденбергитом, грюнеритом. 
Ф Е Р Р О Т Е Л Л У Р И Т — м-л, F e [ T e 0 4 ] (?). Аморфные мас
сы. Светло-бурый. Тв. 3—4. Н е изучен. 
Ф Е Р Р О Ф Е Р Р И Х Р О М И Т — м-л, изл. син. магноферри
хромита. См. Хромшпинелиды. 
Ф Е Р Р О Ч Е Р М А К И Т — см. Чермакит. 
Ф Е Р Р О Ш А Л Л Е Р И Т — м-л, разнов. фриделита, содер. 
As. 
Ф Е Р Р О Э Д Е Н И Т — м-л, см. Эденит. 
Ф Е Р Р У Ч И Т [по имени Ферручо (Замбонини)] — м-л, 
N a [ B F 4 ] . Р о м б . Габ. таблитчатый. Сп. по {100}, {010}, 
{001} . Бесцветный, белый. Тв. 3 . У д . в. 2 ,5 . Растворяется 
в воде. Вкус горько-кислый. В вулк. возгонах. 
Ф Е Р Р Ь Е Р И Т [ п о ф а м . Ф с р р ь е ] — м-л, цеолит (Na, К ) 2  

[ M g ( O H ) | A l 3 S i 1 5 0 3 6 ] - 9 H 2 0 . Ромб. К-лы брусковидные, 
пластинчатые. Сп. сов. по {010}. Агр. радиальнолучистые. 
В пустотах оливинового базальта. 
Ф Е Р С М А Н И Т [по ф а м . Ф е р с м а н ] — м-л, N a 4 C a 4 T i 4  

[ ( О , О Н , F ) 3 S i 0 4 ] 3 (?). Мон. К-лы псевдотетр. толстотаб
литчатые. Тв . 5 — 5 , 5 . У д . в. 3 ,5 . Бурый. Бл. стеклянный. 
В щелочных пегматитах. 
Ф Е Р С М И Т — м-л, C a N b 2 O e , изоструктурен с эвксенитом. 
Ромб . Черный, темно-бурый. Тв . 4 — 5 . У д . в. 4 ,69—4,8 . 
В карбонатитах, пегматитах. Р у д а N b . 
Ф Е Р Т И Л Ь Н Ы Е О Р Г А Н Ы [ferti l is — плодящий] — при
нимающие участие в размножении растений (спорофиллы, 
цветки, плоды и т . п . ) . 
Ф Е Р У Т И Т — м-л, изл. син. мавудзита и давидита. 
Ф Е С Т О Н Ы П Л Я Ж Е В Ы Е — остроконечные мысы и сер
повидные углубления береговой линии, ритмично чередую
щиеся. Размеры Ф . п. ( м е ж д у мысами и от линии, соединяю
щей последние д о вершин углублений) от 1 д о 30 м. Наблю
даются на пляже, сложенном мелкими песками и валунами. 
Формируются п о д действием волн, но их ритмичное чере
дование пока не объяснено. 
Ф И А Р Д Ы — узкие, глубоко вдающиеся в сушу заливы 
с невысокими скалистыми берегами, часто сложенными 
древними кристаллическими п. Характерны для обл., испы
тавших материковое оледенение. В отличие от фиордов 
располагаются в пределах низкогорного, выположенного 
рельефа. 
Ф И Б Р О Л И Т — м-л, волокн. силлиманит. 
Ф И Б Р О Ф Е Р Р И Т — м-л, F e 3 + [ O H | S 0 4 ] - 5 H 2 0 . Мон». Габ. 
призм. Сп. сов. по {001}. Дв. полисинтетические по {110}; 
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тройники. Агр.: асбестовидные жилки, радиальноволокн., 
гроздевидные, чешуйчатые. Тв. 2,5. У д . в. 2 ,5 . Растворя
ется в воде. В з . окисл. 
Ф И Г У Р А К О Н О С К О П И Ч Е С К А Я — опт. картина, полу
чающаяся при исследовании к-лов в сходящемся поляри
зованном свете. Син.: фигура интерференционная. 
Ф И Г У Р А С И М М Е Т Р И Ч Н А Я — состоящая из равных 
(совместимо-равных или отраженно-равных) частей, кото
рые выводятся друг из друга с помощью поворотов вокруг 
особых осей (см. Ось симметрии) или с помощью отра
жений в особых пл. и точках (см.: Плоскость симметрии, 
Центр инверсии). 
Ф И Г У Р Ы П О Л Я Р И З А Ц И И — коноскопические фигуры, 
получаемые при наблюдении непрозрачных м-лов в отра
женном свете. Вызываются в отличие от прозрачных м-лов 
не интерференцией волн, прошедших при отражении от 
полированной поверхности. Напр. , Ф . п. изотропного м-ла 
в скрещенных николях является черный крест на белом 
или сером фоне, не изменяющийся при вращении столика 
микроскопа. 
Ф И Г У Р Ы Т Р А В Л Е Н И Я — небольшие, определенной фор
мы углубления (ямки) на гранях разных к-лов,получаю
щиеся в результате растворения под воздействием различ
ных кислот. Нередко позволяют уточнить истинную сим
метрию к-лов. 
Ф И Г У Р Ы У Д А Р А — система трещин, образующихся от 
концентрированного удара по грани к-ла. 
Ф И Е Л Ь Д Ы — см. Фьельды. 
Ф И З А Л И Т — м-л, син. пирофизалита. 
Ф И З Е Л И И Т [по ф а м . Ф и з е л и ] — м-л, A g 2 P b 5 S b 8 S 1 8 . 
Ромб. К-лы призм. Сп. по {010}. Свинцово-серый. Черта 
темно-серая. Бл. метал. Тв. 2. У д . в. 5 ,56. В гидротерм. 
Pb-Zn м-нии с семсейитом, пирротином и др . Плохо 
изучен. Ранее принимался за андорит. 
Ф И З И К А П Л А С Т А — характеристика физ . свойств г. п. 
пласта-коллектора: пористости, проницаемости, трещино-
ватости, нефтенасыщенности, остаточной водонасыщенно-
сти, плотности, а также электропроводности, упругости 
магнитных свойств и т. п.; все эти параметры выражаются 
количественно. 
Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я О Б С Т А Н О В К А ( У С Л О 
ВИЯ) О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я — см. Обстановка 
(условия) осадкообразования физико-географическая. 
Ф И З И Ч Е С К О Е В Ы В Е Т Р И В А Н И Е У Г Л Е Й — см. Вывет
ривание углей. 
Ф И З И Ч Е С К О Е П О Л Е З Е М Л И — см. Поле геофизическое. 
Ф И Л Е Т И Ч Е С К И Й РЯД —- см. Ряд филетический. 
Ф И Л Л И П И Н И Т Ы — см. Тектиты. 
Ф И Л Л И П И Т — м-л, C u F e 3 + 2 [ S 0 4 j 4 - 1 2 H 2 0 . Возможная 
смесь сульфата Fe с халькантитом. Агр.: плотные, зерни
стые, волокн. Голубой. Бл. стеклянный. Прозрачный. Вкус 
вяжущий. Продукт изменения халькантита (и халько
пирита ?) . Вторичный в Си м-ниях. 
Ф И Л Л И П С И Т — м-л, цеолит. (0,5 Са, Na, К ) 3 [ A l 3 S i 5 X 
X O i 6 ] - 6 H 2 0 . Мон. , пседоромб. Дв. прорастания по {001}, 
{021}, {110}. Агр.: радиальнолучистые, сферолитовые. 
В миндалинах базальтов; отлагается из вод горячих источ
ников. Характерный аутигенный м-л пелагических осадков 
океанов. Встречается в виде одиночных призм. к-лов, 
а также их сростков, часто крестообразных. Образуется 
путем изменения палагонита в условиях низких темпов 
осадконакопления. Разнов. уэллсит. 
Ф И Л Л И Т [сриХХСтсос, (филлитес) — листоватый] — плот
ная темная с шелковистым блеском сланцеватая п., состоя
щая из кварца, серицита, иногда с примесью хлорита, био
тита и альбита. Образуется при метаморфизме глинистых 
сланцев, но в отличие от них не содер. глинистых м-лов. 
По степени метаморфизма переходная п. от глинистых 
к слюдяным сланцам. 
Ф И Л Л И Т И З А Ц И Я — процессы изменения глинистых 
сланцев в условиях регионального метаморфизма, которые 
проявляются в уплотнении, перекристаллизации вещества 
г. п., росте кристаллических зерен и превращении глини
стых м-лов в серицит, биотит и хлорит. В результате Ф . 
образуются филлиты. 
Ф И Л Л О В И Т — м-л, триг. м о д и ф . диккинсонита. В пег
матитах. 
Ф И Л Л О Н И Т ( Ф И Л Л И Т - М И Л О Н И Т ) — г. п., по внеш
нему виду похожая на филлит, но образовавшаяся в резуль
тате милонитизации. 

Ф И Л Л О И Д — лопасти слоевища крупных водорослей, 
имеющие внешнее сходство с листьями, а также листья 
у псилофитов и плауновидных, являющиеся выростами 
на побегах. См. Лист. 
Ф И Л Л О П О Д Ы — син. термина листоногие. 
Ф И Л Л О С И Л И К А Т Ы — силикаты со слоистой структурой, 
напр. слюды, хлориты. 
Ф И Л Л О С П Е Р М И Д Ы (Phyl lospermidae) — подкласс голо
семенных растений, включающий 3 порядка: Cycadales 
(цикадовые), Bennett i ta les (беннеттитовые) и P e n t o x y a l e s 
(пентоксиловые). Появились в перми, возможно, несколько 
ранее. Играли большую роль в составе растительности 
мезозоя до позднего мела. Сохранившиеся в настоящее вре
мя цикадовые распространены в тропиках и субтропиках, 
беннеттитовые и пентоксиловые вымерли. См. Цикадофиты. 
Ф И Л О Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е Д Р Е В О — син. термина родо
словное древо. 
Ф И Л О Г Е Н И Я ( Ф И Л О Г Е Н Е З ) [сргЛг] ( ф и л э ) — род, пле
м я ] — процесс развития всех орг. форм в течение всего 
времени существования жизни на Земле . Ф . следует рас
сматривать в единстве с онтогенией. Биологические термины 
онтогения (индивидуальное развитие) и Ф . (историческое 
развитие) впервые были применены к процессам минерало-
образования Григорьевым (1955, 1956, 1961) и в настоящее 
время широко используются при характеристике генезиса 
м-лов. По Рундквисту (1968), круг вопросов, затрагивающий 
разл. стороны генезиса того или иного типа м-ний в исто
рии эволюции земной коры, отражает Ф . м-ний. См. Онто
гения (онтогенез). 
Ф И Л О Ц И К Л —последовательность стадий, проходимых 
филумом в своем развитии, начиная от возникновения 
и кончая вымиранием. Син. : цикл филетический. 
Ф И Л У М — генетический ряд организмов. 
Ф И Л Ь Т Р З А Б И В Н О Й ( Ш Т Е К Ф И Л Ь Т Р ) — отрезок тру
бы с рядом отверстий, забиваемый в кровлю, в бок или 
в почву горной выработки с целью дренирования окружаю
щих выработку г. п. 
Ф И Л Ь Т Р О Б Р А Т Н Ы Й — устройство, состоящее из не
скольких слоев сыпучих материалов (песок, гравий, щебень, 
галька) с увеличивающейся в направлении фильтрации 
крупностью зерен каждого слоя и служащее д л я предотвра
щения выноса частиц грунта фильтрационным потоком. 
Ф И Л Ь Т Р - П Р Е С С И Н Г — гипотетический механизм, .объяс
няющий отделение или отжимание рудного дифференциата 
от материнской магмы или г. п.; был предложен для позд-
немагм. м-ний титаномагнотита. Малоупотребительный тер
мин . 
Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Й Э Ф Ф Е К Т , Коржинский, 1947, 
1955,— различие в динамической подвижности хим. ком
понентов при инфильтрационном метасоматозе, которое 
приводит к отставанию растворенного вещества от раство
рителя при движении последнего через толщу пористых п. 
Природу Ф . э . объясняют по-разному: 1) механизмом 
обменной сорбции ионов на поверхности твердых частиц 
(Чернобережский, 1963 и д р . ) ; 2 ) электрокинетическими 
взаимодействиями м е ж д у мигрирующими в воде ионами 
и двойным электрическим слоем, формирующимся на стен
ках пор (Овчинников, Шур, 1953; Жариков, Дюжикова, 
Максакова, 1962 и др . ) ; 3 ) явлениями гидролиза, приводя
щими к образованию сложных асе. катионов с гидроксиль-
ными гр. , имеющими значительные размеры, что приводит 
к затормаживанию их при фильтрации через ультра- и мик
ропористые среды (Овчинников, Масалович, 1966; и д р . ) . 
С помощью Ф . э . объясняют происхождение метаморфи-
зованных п. , некоторых рудных м-ний и засоленности 
подземных вод. В . И . Лебедевым (1971) высказано новое 
объяснение Ф . э . , использующее систему ионно-атомных 
радиусов, что Ф . э . является в основе ситовым э ф ф е к т о м . 
Анионы, будучи относительно мелкими по размеру, должны 
опережать и в эксперименте действительно опережают 
более крупные катионы при прохождении через тонкогго-
ристые фильтры. Подвижность катионов также определя
ется их относительными размерами, напр. Na фильтруется 
быстрее К, что приводит к дифференциации и катионов. 
Ф И Л Ь Т Р А Ц И Я — движение жидкостей и газов в пористой 
(либо трещиноватой) среде. Чрезвычайно малые сечения 
поровых каналов, огромная поверхность и шероховатость 
их стенок и вязкость жидкости обусловливают исключи
тельно большую роль сил трения при Ф . , несмотря на край
не малые скорости движения жидкостей. Скорость Ф . 3 6 1 
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v, определяемая объемным расходом жидкости через еди
ницу площади поперечного сечения пласта, пропорциональ
на градиенту давления, проницаемости г. п. и обратно про
порциональна вязкости фильтрующейся через г. п. жидко
сти. Скорость Ф . всегда меньше истинной скорости дви
жения жидкости. При выводе ф о р м у л Ф . сжимаемой 
жидкости используют массовую скорость Ф . — произведе
ние скорости Ф . на плотность жидкости. Ф . происходит 
либо по линейному, либо по нелинейным законам Ф . Ли
нейный закон Ф . нарушается при критическом значении 
скорости Ф . , при которой число R e достигает критического 
значения. Сначала в формулы Ф . входил к о э ф . фильтра
ции К Ф (из закона Дарси v = Кфг, где i — гидравлический 
градиент), но позднее его подразделили на 2 к о э ф . : про
ницаемости к, зависящий от свойств г. п. , и вязкости ц, 

к 
зависящий от свойств фильтрующейся жидкости: К Ф = 7 Т • 
Ф . воды возможна лишь в водопроницаемых и невлагоем
ких п.; сильно влагоемкие п. (напр. т о р ф ) ж а д н о впиты
вают воду и с трудом отдают ее обратно. При Ф . нефти 
происходит впитывание горными породами некоторых со
ставных частей нефти; в первую очередь нефть лишается 
асфальтово-смолистых компонентов и поэтому светлеет 
(«белая» и «красная» нефть Сураханского месторожде
ния) . См. Эффект фильтрационный, Активность филь
трационная. 
Ф И Л Ь Т Р Ы С К В А Ж И Н — особые устройства, предназна
ченные д л я закрепления стенок водоприемной части сква
ж и н в рыхлых водоносных п., задержания частиц водонос
ной п. и пропуска в скважину воды. 
Ф И Л Э М Б Р И О Г Е Н Е З — см. Архалаксис. 
Ф И Н Н Е М А Н И Т — м-л, P b 5 [ C l | ( A s О з ) з ] . Гекс. К-лы 
призм. Сп. ср. по { 1 0 1 1 } . Агр. корочки. Серый, черный. 
Тв. 2 , 5 . У д . в. 7 , 3 . В трещинах зернистого гематита. 
Ф И О Р Д Ы [норв. f iord] — узкие, извилистые и глубокие 
бухты горной страны, длина которых превосходит ширину, 
часто в десятки раз . Склоны Ф . крутые (до отвесных), 
в верхних частях несколько выполаживаются, к урезу воды 
переходя в плоское дно (форма трога). Вдоль оси фиорда 
рельеф дна часто представлен чередованием впадин и раз
деляющих их подводных порогов. Нередко порог отделяет 
Ф . от открытого моря. На крутых склонах Ф . развиты 
древние береговые линии, располагающиеся в несколько 
ярусов, часто на значительной высоте над уровнем воды. 
Склоны Ф . расчленяются троговыми висячими долинами 
с низвергающимися водопадами. Ф . представляет собой 
древнюю эрозионную или тект. долину, обработанную гор
ными ледниками, переуглубившими дно и подтопленные 
послеледниковой трансгрессией. Встречаются только в вы
соких широтах (берега Норвегии, Новой Земли, Таймыра, 
Чукотки, Патагонии). 
Ф И О Р И Т — м-л, белый или коричневатый просвечиваю
щий опал, нередко с перламутровым отливом. Аналогичен 
мутному гиалиту. Часто содер . F . 
Ф И Р А З ( Ф И Р А З И С ) — механическая мигматизация, т. е. 
образование послойных мигматитов при механической 
инъекции магм, расплава по сланцеватости и вдоль пл. 
слоистости. Такое толкование генезиса послойных мигма
титов дискуссионно. 
Ф И Р Н — масса, состоящая из крупнозернистого снега 
и зернистого льда, часто переслаивающаяся ледяными 
пластами, сложенными такими ж е ледяными зернами 
и к-лами льда, накапливающаяся выше снеговой границы; 
образована из снега. Возникновение Ф . происходит в ре
зультате возгона, обусловленного разл . упругостью водя
ного пара над разными п о размеру к-лами, вследствие 
чего они растут неравномерно (большие к-лы за счет мень
ших) . При этом быстрота фирнизации пропорциональна 
амплитуде и частоте температурных колебаний. Имеет 
значение давление вышележащих слоев и появление талой 
воды, при замерзании которой увеличивается объем ледя
ных зерен и утолщаются ледяные прослои. Величина ф и р 
новых зерен и толщина ледяных прослоев увеличиваются 
книзу и Ф . постепенно переходит в фирновый лед (непо
движный) , а последний — в кристаллический л е д ледника. 
На материковых ледниках Ф . покрывает весь ледник, 
а в горных — накапливается в карах и цирках (фирновых 
б а с е ) , из которых вытекают ледники. 

362 Ф И Р Н З У Б Ч А Т Ы Й (Lackenfirn) — см. Снег кающихся. 

Ф И Р Н О В Ы Й Б А С С Е Й Н — с м . Бассейн. 
Ф И С Т А Ц И Т — м-л, то же, что пистацит. 
Ф И Т Е Р А Л Ы , Cady, 1 9 4 2 , — компоненты угля, представ
ляющие собой унифицированные ткани и органы растений: 
лигнит, гагат и др . древесинные и коровые ткани (гелифи
цированные и фюзенизированные), листья, смоляные тела, 
спорангии, отдельные микро- и макроспоры и т. д . 
Ф И Т И Н Г О Ф И Т — м-л, разнов. самарскита, содер. до 2 3 % 
F e O . 
Ф И Т О Б Е Н Т О С — совокупность растительных организ
мов, жизнь которых тесно связана с дном водоема; к Ф . 
относятся формы, обитающие на грунте морских и конти
нентальных водоемов, прикрепленные или свободно живу
щие, а также растения, поселяющиеся на разл . погруженных 
в воду предметах. Основную часть Ф . составляют водорос
ли: диатомовые, зеленые, бурые, красные и др . 
Ф И Т О Л Е Й М Ы [Хаццсс ( л е й м м а ) — о с т а т о к ] — обугленные 
или слабо измененные неминерализованные остатки частей 
растений в виде листьев, стеблей, плодов, кутикулы, семян 
и шишек. Их сохранению способствует образование уголь
ной пленки. В СССР к наиболее замечательным Ф . относят
ся барзасские псилофиты, товарковские кутикулы, листо
вые остатки из рэтеких отл. Богословска (Урал), остатки 
хвойных и беннеттитов Каратау, остатки орехов Yuglans 
cinerea на Алдане, Оби и др . реках. Иногда Ф . могут со
хранить клеточное строение. 

Ф И Т О Л И Т А Р И И — очень мелкие (обычно от долей д о 
первых мм в диаметре) минер, стяжения (микроконкреции) 
в каналах живых растений. Наиболее распространены Ф . 
кремнезема, кальцита, вавеллита. Диагностика ископаемых 
Ф . не разработана, благодаря чему они очень редко выде
ляются геологами и обычно отождествляются с мелкими 
конкрециями вмещающих растительные остатки осадков. 
Современные Ф . всегда четко отличаются от конкреций 
в почвах и минер, осадках той ж е фации ландшафтов — 
составом, очень высокой степенью минерализации, специ
фическими формами и размерами. 
Ф И Т О Л И Т Ы (phytol i thos) , Monty , 1 9 6 3 , — морские водо
рослевые известняки. 
Ф И Т О М О Р Ф О З Ы — зоогенные, реже абиогенные обра
зования в осад, п., внешне напоминающие растения. Весьма 
сходны с ними ходы разл. илоядных животных, гл. обр. 
червей, долгое время принимавшиеся за бурые и др . водо
росли и получившие общее название фукоидов. Особенно 
богаты Ф . флишевые отл. Иногда Ф . неправильно назы
вают псевдоморфозы по растениям. 
Ф И Т О П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я — син. термина палеобота
ника. 
Ф И Т О П Л А Н К Т О Н — совокупность водорослей, обитаю
щих в верхнем освещенном слое воды. Ф . образуют одно
клеточные водоросли разл. систематической принадлеж
ности — золотистые, перидиниевые, диатомовые, синезе-
леные, разножгутиковые, эвгленовые и др . , имеющие ряд 
приспособлений к уменьшению у д . в. и к парению в воде. 
Интенсивность развития Ф . связана с силой света и нали
чием растворенных в воде питательных веществ, при наи
более благоприятных условиях наблюдается вспышка 
в развитии определенных видов водорослей — «цветение» 
воды. Ф . является первым звеном в пищевой цепи океана 
(см. Продукция первичная). Распределением его во многом 
определяются процессы биогенного осадконакопления в океа
нах. В осадках сохраняются твердые части клеток кокко-
литины (известковые), силикофлагеллят и диатомей (крем
невые), иногда — орг. оболочки перидиней. 
Ф И Т О С Т Е Р И Н Ы — см. Стерины. 
Ф И Т О Ф О С С И Л И И — образуются в результате захороне
ния остатков растений и последующих процессов фоссили-
зации; делятся на: 1 ) отпечатки, полости и слепки; 2 ) фи-
толеймы; 3 ) минерализованные остатки или истинные 
окаменелости. Последние 2 типа по существу разнов. 
одной категории, характерной особенностью которой являет
ся сохранение анатомического строения. Разница м е ж д у 
ними состоит гл. обр. в том, что в типичных фито-
леймах обычно можно изучать только структуры, сохра
нившиеся на кутикуле (т. е. строение эпидермиса), а в ми
нерализованных остатках еще и строение проводящих 
пучков (мезофилла и др . внутренних тканей). 
Ф И Т О Х О Р И И [xopos (хорос) — край, обл. , страна]—• • 
фитогеографические подразделения, напр. , фитогеографи-
ческие палеофлористические обл. , провинции, р-ны и т. д . 
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Ф И Т О Ш П А Т А Р Е Н И Т (phytosphatarenit) , Monty , 1963 ,— 
морской известняк, состоящий из растительных орг. остат
ков величиной 0,06—1 мм, сцементированных яснокри-
сталлическим карбонатным цементом. 
Ф И Х Т Е Л И Т [по местности Fichtelgebirge, С. Бавария] — 
кристаллический м-л, трициклический углеводород фенант-
ренового ряда ( С а Н з г или С19Н34), Г п л 46 "С, у д . в. при 
22 °С 0,938. Встречается в захороненной древесине хвойных 
деревьев в торфяниках или в буроугольных залежах 
(в стволах лигнитов), иногда совместно с шеереритом. 
Генетически связан со смолистыми веществами и представ
ляет собой продукт преобразования смоляных кислот типа 
абиетиновой. Описан для ряда мест и может, по-видимому, 
рассматриваться как обычный битуминоидный компонент 
сосновой древесины в торфяниках. 
Ф И П Р О И Т — разнов. щелочного базальтоида с фенокри
сталлами флогопита и натриевого лейцита в очень тонко
зернистой основной массе, иногда пузыристой. 
Ф И Ш Е Р И Т — м-л, изл. син. вавеллита. 
Ф И - Ш К А Л А — см. Шкала ф. 
Ф Л Е Б И Т [фАери™ (флебион) — жилка] , Scheumann, 
1936,— все послойные мигматиты (послойные хоризмиты) 
независимо от способа их образования (немецко-швейцар
ская номенклатура мигматитов). Ф . включает как послой
ные артериты, так и послойные вениты. 
Ф Л Е И Ш Е Р И Т [по ф а м . Ф л е й ш е р ] — м-л, P b 3 G e 2 + [ ( O H ) 4 | 
| ( S 0 4 ) 2 ] - 4 Н 2 0 . Гекс. Габ. игольчатый. Агр.: сферические, 
налеты. Белый. Бл. шелковистый. Тв. низкая. У д . в. 4 ,4. 
Замещается итоитом. В з . окисл. P b м-ний. Очень редкий. 
Ф Л Е К С У Р А [flexura — изгиб] — коленчатый изгиб моно
клинально залегающих слоев, обычно рассматриваемый как 
складка с одним крылом. На поднятой (или верхней) части 
крыла и опущенной (или нижней) слои имеют одинаковое 
или почти одинаковое, часто горизонтальное залегание. 
На соединяющей их смыкающей части (средней) крыла 
залегание слоев резко меняется и обычно становится кру
тым; слои на нем часто бывают растянуты и рассечены раз
рывами. Перегибы от смыкающей части крыла к поднятой 
и опущенной называются соответственно верхним и ниж
ним коленом. Расстояние по вертикали м е ж д у поднятой 
и опущенной частями крыла называется амплитудой (вы
сотой) Ф . и может достигать нескольких сот — первых 
тысяч м, причем сама Ф . протягивается иногда на сотни 
км. Ф . обычно облекают блоки основания, образуясь при 
их смещении по сбросам, взбросам и сдвигам. Поэтому их 
иногда рассматривают как переходную форму от складок 
к сбросам или как «сброс без разрыва сплошности слоев» 
(Margerie, Heim, 1888). Впервые Ф . выделил Гопкинс 
(Hopkins, 1845), называя процесс их образования «flexure», 
а сами Ф . «l ines of flexure*. Позднее назв. процесса было 
перенесено на создаваемую ими структуру, утвердившись 
в приведенном здесь смысле после работ Зюсса. В англ. 
и амер. лит. термин «flexure» иногда употребляется вместо 
термина «fold» — складка, так как этимологически зна
чение обоих слов (изгиб) совпадает. Детальное описание 
Ф . и ее частей дано Маржери и Геймом. Син.: складка 
моноклинальная, флексура вертикальная. 
Ф Л Е К С У Р Ы - С Б Р О С Ы — структуры, образующиеся в ре
зультате оседания горизонтальных пластов, сопровождаю
щегося на некоторой глубине нарушением сплошности 
и образованием сброса. 
Ф Л И Н К И Т [по ф а м . Ф л и н к ] — м - л , М п 2 + 2 М п 3 + [ ( О Н ) 4 | 
| A s 0 4 ] ; небольшое количество M g и Са замещают М п 2 + , 
F e 3 + замещает M n 3 + , Sb замещает As. Ромб . Габ. таблит
чатый, часто округлый. Агр. перистые. Зелено-бурый до 
темно-зеленого. Прозрачный. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. 
У д . в. 3 ,87. В м-ниях М п . Редкий. 
Ф Л И Н Т [англ. flint — кремень] — темная плотная раз-
нов, кремнистой п. серого или черного цвета, обладающая 
раковистым изломом и обычно образующая включения 
в виде желваков в толщах писчего мела или известняка. 
Состоит преимущественно из халцедона и скрытокристал-
лического кварца. В совр. лит. Ф . часто отождествляют 
с чертом (chert), считая его темной разнов. последнего; так, 
собственно черт называют белым чертом, а флинт — чер
ным чертом (Тагг, 1938). 
Ф Л И Н Т К Л Е Й — син. термина глины сухарные. 
Ф Л И Ш — геосинклинальная терригенная (карбонатная) 
форм, (геогенерация), отлагавшаяся в глубоководном про
гибе, ограниченном с одной или двух сторон Кордильерами. 

Характерен для среднего этапа развития геосинклиналей, 
предшествующего общей инверсии и началу накопления 
моласс. Для Ф . примечательна четко выраженная ритми
ческая и вместе с тем градационная слоистость. Флишевые 
повторы (многослои), обычно именуемые ритмами, имеют 
размер от нескольких см д о нескольких дм, редко больше; 
состоят из небольшого, определенного д л я каждой толщи 
набора г. п., обязательно включающего как фанеромерную 
(зернистую) обломочную п. (с уменьшающимся снизу 
вверх размером частиц), так и пелитовую (глинистую, мер
гельную или известняковую). Границы м е ж д у многослоями 
являются резкими, а внутри многослоя — слабо выражен
ными. К нижним поверхностям многослоев приурочено 
большинство гиероглифов как биогенных (биоглифов) , 
так и механического происхождения. Примечательны тир-
боглифы и др . следы сильного донного течения. Особен
ности Ф . , включая и бедность его цельными остатками 
макрофауны, объясняются тем, что он во многом обязан 
своим происхождением периодически возникавшим сус
пензионным потокам. 
Ф Л И Ш Г Р У Б Ы Й — разнов. флишевой ф о р м , (геогенера
ции), характеризующаяся повышенной ролью песчаных 
и гравелитовых п. , образовавшихся за счет размыва при
мыкающей Кордильеры. 
Ф Л И Ш Д И К И Й [швейц.— wi ld f ly sch] — прикордильерные 
грубообломочные и подводнооползневые образования («го
ризонты с включениями» и д р . ) , в которые переходит флиш 
(или грубый флиш) , примыкая к кордильере. 
Ф Л И Ш О И Д Ы , Вассоевич, 1951 ,— ритмичные флише-
подобные осад, толщи, по ряду существенных признаков 
не относящиеся к типичному флигиу. Для Ф . характерна 
многопорядковая ритмичность при чередовании ритмичных 
пачек с неритмичными. При четко выраженной мелкой 
ритмичности с резкими границами м е ж д у микроритмами 
обычно неясно выражена градационная слоистость. Мик
роритмы часто не включают пелитовых п. Иногда бывают 
пестроцветными. В отличие от типичного флиша, по-види
мому, более мелководные. 
Ф Л О Г О П И Т [фХоуюябс, (флёгопос) — огнеподобный; по 
красноватому оттенку] — м-л, слюда, K M g 3 [ ( F , О Н ) 2 | 
l A l S i s O i o ] , крайний член непрерывной изоморфной серии 
Ф . — аннит; также известна непрерывная изоморфная 
серия Ф . — истопит. Обычно содер. F e 2 + ; Ф . называют 
слюду с отношением M g : Fe > 2 : 1 (см. Биотит). Зна
чительны примеси Na , замещающего К, Мп, иногда Ti . 
Бесцветный до красновато-бурого и зеленого. Разнов. : 
манганофиллит, фторфлогопит, манганфлогопит, ферри-
флогопит, тетраферрифлогопит, титанфлогопит, бариевый 
Ф . Ф . используется д л я определения абс. возраста калий-
аргоновым и рубидий-стронциевым методами. См. Слюды. 
Ф Л О К И Т — м-л, син. морденита. 
Ф Л О Р А — [Flora — богиня цветов в римской м и ф о л о 
гии] — видовой состав растений, населяющих определен
ную территорию. Понятие Ф . нельзя смешивать с понятием 
растительность, так как первое отражает систематический 
состав растений, а второе — их естественные сочетания 
(группировки). 
Ф Л О Р А А Н Г А Р С К А Я — син. термина флора тунгусская. 
Ф Л О Р А А Р Х Е О П Т Е Р И С О В А Я — флора позднего дево
на, характеризовавшаяся развитием прапапоротников, плау
нов и членистостебельных. Свое назв. получила от древнего 
прапапоротника Archaeopteris, широко распространенного 
в позднем девоне. 
Ф Л О Р А Г И Г А Н Т О П Т Е Р И Е В А Я — содер. в качестве 
характерного растения гигантоптерис. См. Область палео
флористическая катазиатская. 
Ф Л О Р А Г И Е Н И Е В А Я [по роду H y e n i a ] — флора ср. де
вона, в которой получают широкое развитие прапапорот-
ники, древнейшие лепидофиты и членистостебельные, 
а псилофиты у ж е постепенно сходят на нет. Остатки этой 
флоры широко распространены в Европе, Казахстане, 
Сибире, Китае, Монголии, С. Америке и Австралии. В пос
леднее время предлагается называть эту ф л о р у протопте-
ридиевой по широкому развитию рода Protopteridium. 
Ф Л О Р А Г Л О С С О П Т Е Р И Е В А Я ( Г Л О С С О П Т Е Р И С О -
В А Я ) [по роду Glossopteris — см. Область палеофлори
стическая гондванская. 
Ф Л О Р А И Н Т Р А З О Н А Л Ь Н А Я — неправильный термин. 
См. Растительность интразональная. 363 
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Ф Л О Р А К А Т А З И А Т С К А Я — см. Область палеофлори-
стическая катазыатская. 
Ф Л О Р А М Е З О Ф И Т Н А Я — характеризовавшаяся пре
имущественным распространением папоротников и неко
торых гр. голосеменных: птеридоспермов (триас — юра) , 
бсннеттнтовых, цикадовых, гинкговых и хвойных. Сущест
вовала с триаса по конец раннего мела. Сменяет палеофит-
ную ф л о р у и предшествует кайнофитной флоре . См. Кай-
нофит. 
Ф Л О Р А П А Л Е О Ф И Т Н А Я — составленная преимущест
венно лепидофитами, кордаитами, членистостебельными, 
птеридоспермами и папоротниками. В пермское время 
большую роль играли хвойные. В Еврамериканской палео-
флористической обл. существовала от девона д о ранней 
перми; в Гондванской, Ангарской и Катазиатской палео-
флористических обл .— д о конца перми. Сменяет псило-
фитовую флору и предшествует мезофитной флоре. 
Ф Л О Р А П О Л Т А В С К А Я [по г. Полтава] — тропическая 
и субтропическая флора, существовавшая в палеоге
не на территории Полтавской фитогеографической обл. 
Характеризовалась широким распространением вечно
зеленых растений: пальмами, лавровыми, магнолиевыми, 
миртовыми и дубами. И з хвойных обширное распростра
нение имели секвойи. Местами произрастали мангровые. 
Ф Л О Р А П Р О Т О П Т Е Р И Д И Е В А Я [по роду Protopteri-
d ium] — см. Флора гиениевая. 
Ф Л О Р А П С И Л О Ф И Т О В А Я [по типу п с и л о ф и т о в ы е ] — 
флора , в которой основную роль играют псилофиты, но 
в небольшом количестве также встречаются архаичные 
членистостебельные, плауновидные или папоротники. Остат
ки этой флоры широко распространены в Европе, Казах
стане, Сибири, Китае и С. Америке. Характерна для ран
него девона. Есть данные, что она существовала и в доде-
вонское время, возможно, начиная с кембрия. 
Ф Л О Р А Т У Н Г У С С К А Я — существовавшая с раннего 
карбона д о раннего триаса в Ангарской (Тунгусской) фито
географической обл . , бедная каламитами, сфенофиллитами, 
лепидодендронами и сигилляриями и характеризующаяся 
развитием мелких хвощевых, крупнолистных Annularis , 
своеобразных птеридоспермов Angaridium и Angaropteri-
dium и кордаитов. Противопоставляется гондванской флоре 
юж. полушария, от которой отделяется поясом вестфаль
ской или тропической флоры. Типично развита в Кузнец
ком и Тунгусском басе. Син.: флора ангарская. 
Ф Л О Р А Т У Р Г А Й С К А Я [по Тургайской обл. в Казахста
не ] — характеризовавшаяся развитием богатых по видо
вому составу широколиственных листопадных лесов. Су
ществовала в палеогене в умеренном поясе Евразии (Тур-
гайская палеофлористическая обл . ) . д о х о д я на юге д о Ка
захстана; в миоцене в Европе постепенно сменила полтав
скую вечнозеленую ф л о р у . Типичными представителями 
ее являются метасеквойя и таксодиум — среди хвойных; 
каштан, бук, граб, орех, ликвидамбар, береза, ольха и д р . — 
среди двудольных; вечнозелеными растениями была бедна. 
Ф Л О Р Е Н С И Т [по ф а м . Ф л о р е н с ] — м-л, С е А 1 3 [ ( Р 0 4 ) 2 | 
| ( О Н ) 6 ] . Са и Y в небольших количествах замещают Се. 
Триг. Габ. ромбоэдрический, псевдокуб. Сп. сов. по {0001}. 
Желтый. Тв. 5—6. У д . в. 3 ,59 . В алмазоносных песках; 
как акцессорный м-л в слюдяном сланце с топазом; в гра
нитных пегматитах, в карбонатитах. Очень редкий. Р а з -
нов, штипельманнит. 
Ф Л О Р И Д И Н — см. Глины флоридиновые. 
Ф Л О Р И Н И Т — меланократовый мончикит с биотитом. 
Ф Л О Э М А — син. термина луб. 
Ф Л Ю Д - Т У Ф Ы — отл. палящих туч, часто тесно связаны 
с полями развития игнимбритов и, как и последние, зани
мают большие площади, выполняя неровности рельефа. 
Ф Л Ю Е Л Л И Т [по составу] — м-л, A1 2 (F , О Н ) 3 ( Р 0 4 ) - 7 Н 2 0 . 
Ромб . Габ. дипирамидальный, таблитчатый. Сп. несов. 
п о {010} и {111}. Агр.: мелкозернистые, земл. , друзы. Бес
цветный, белый. Бл. стеклянный. Тв. 3 . У д . в. 2 ,13 . 
В зоне гипергенеза пегматитов, богатых фторфосфатами 
и сульфидами; в грейзенах. Очень редкий. 
Ф Л Ю И Д Р У Д О Н О С Н Ы Й — газообразные или жидкие 
растворы, переносящие рудные компоненты из магм, рудо
носного очага. Термин употребляется обычно в тех случаях, 
когда агрегатное состояние этих растворов точно не известно. 
Ф Л Ю И Д А Л Ь Н Ы Й [ f luidus — текучий] — передающий 
в твердом состоянии картину движения. Ф . структура — 
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ной массы, огибающей фенокристаллы, если таковые име
ются. Вызывается токами при движении вязкой застываю
щей лавы. Ф . текстуры широко развиты также в мигмати-
товых п. , которые достигали в процессе образования зна
чительной степени пластичности. 
Ф Л Ю И Д И З А Ц И Я , Reynolds , 1954,— процесс, в котором 
газ продвигается так быстро через вышележащие слои лавы, 
что составные части расплава переносятся вместе с газо
выми пузырьками, создавая ориентированное их располо
жение. 
Ф Л Ю О Б О Р И Т — м-л, M g 3 [ B 0 3 ] (F, О Н ) 3 . Гекс. К-лы 
игольчатые, призм. Сп. несов. по {0001}. Агр.: звездчатые, 
веерообразные, ворсистые и перистые. Бесцветный, белый. 
Тв. 3 ,5 . У д . в. 2 ,95. В контактово-метасоматических и 
гидротерм, м-ниях. Парагенез разнообразный. Разнов. 
фторфлюоборит. 
Ф Л Ю О Р Е С Ц Е Н Ц И Я И Ф О С Ф О Р Е С Ц Е Н Ц И Я — виды 
люминесценции, различающиеся длительностью остаточного 
свечения, продолжающегося после прекращения возбуж
дения. Фосфоресценция характеризуется сравнительно 
большой длительностью остаточного свечения, флюоресцен
ция исчезает непосредственно по устранении источника 
возбуждения. Различие это чисто качественное. Свойство 
фосфоресценции присуще далеко не всем люминесцирую-
щим веществам, поэтому термин флюоресценция иногда 
применяется как син. термина люминесценция. Способ
ностью фосфоресцировать обладают преимущественно кри
сталлические тела; известно большое количество искусст
венно приготовленных фосфоресцирующих веществ — 
фосфоров . 
Ф Л Ю О Р И Т [ f luot icum — плавящий] — м-л, C a F 2 . Куб . 
Габ. куб. , октаэдрический. Сп. сов. по {111}, несов. по 
{110}. Агр.: друзы, зернистые, плотные, земл. , лучистые, 
кокардовые. Бесцветный и разнообразных ярких цветов; 
фиолетовый часто радиоактивен. Бл. стеклянный. Тв. 4. 
У д . в. 3 ,18 . Люминесцирует в ультрафиолетовых и катод
ных лучах и при нагревании: глубокое или фиолетовое, 
красное и зеленое свечение. В пегматитах, гидротерм, 
м-ниях осад. п. Разнов. : ратовкит, иттрофлюорит, перо-
флюорит, хлорофан, радиофлюорит. Син. плавиковый 
шпат. К опт. флюориту ( О . ф . ) относятся чистые, прозрач
ные, бесцветные или слабо окрашенные к-лы Ф . Его цен
ными свойствами являются: изотропность, незначительная 
дисперсия, низкий пок. прел, и высокая способность про
пускания инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Ис
пользуется в оптике для изготовления линз, устраняющих 
сферическую и хроматическую аберрацию. Применяется 
при изготовлении объективов, телескопов, призм спектро
графов, лазеров и т. д . К-лы О. ф . образуются при средне-
и низкотемпературных гидротерм, процессах. Встречаются 
в полостях, приуроченных к гранитным пегматитам (одно
временно хрусталеносным), к кварцито-грейзеновым жилам 
в гранитах и к флюоритовым жилам в известняках. О. ф . 
получается также синтетически. 
Ф Л Ю О Т А Р А М И Т — м-л, идентичен магнезиоарфведсо-
ниту; содер. 2,05 F. См. Арфведсонит. 
Ф Л Ю О Ц Е Р И Т — м-л, C c F 3 . Гекс. К-лы короткопризм. 
Сп. по {0001}. Желтый, коричневый Бл. смолистый. 
Тв. 4 ,5—5. У д . в. 5 , 6 — 6 , 1 . В гранитных пегматитах с ор
титом, гадолинитом; в гидротермально-пневматолитовых 
м-ниях с монацитом, карбонатами и др . Син. тисонит. 
Ф Л Ю Т Е Р И Т — м-л, изл. син. либигита. 
Ф О В Л Е Р И Т — м-л, то же, что фаулерит. 
Ф О Г Л И А Н И Т — м-л, разнов. циппеита. 
Ф О Г Л И Т [по ф а м . Фогль] — м-л, C a 2 C u [ U 0 2 | ( C 0 3 ) 4 ] • 
• 6 Н 2 0 (?) . Трикл. Габ. чешуйчатый, игольчатый. Дв. 

полисинтетические. Агр.: почковидные, радиальнолучи
стые, чешуйчатые. Зеленый. Тв. низкая. В з . окисл. U 
м-ний, а также при испарении рудничных вод. Асе. с ура
нинитом, халькопиритом и др . 
Ф О Й Я И Т [по горе Фойа в Португалии] — роговообманко-
вый или пироксеновый нефелиновый сиенит, с трахитоид-
ной структурой. Типичный Ф . состоит из ортоклаза (более 
60% ), нефелина (около 25% ), щелочной роговой обманки, 
эгирин-авгита или эгирина (иногда с примесью биотита 
или лепидомелана) . Обычно в небольшом количестве при
сутствует альбит. 
Ф О Л Ь Б О Р Т И Т [по ф а м . Фольборт] — м-л, С и 3 ( О Н ) 2 Х 
X V 2 0 7 - 2 H 2 0 . Мон . (?). Габ. пластинчатый. Сп. сов. Агр.: 
чешуйчатые, губчатые, волокн. Темно-зеленый. Бл. стек-
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лянный, перламутровый. Тв. 3 ,5 . У д . в. 3 ,8 . В з . окисл. 
и в U-V песчаниках. 
Ф О Н Г Е О Х И М И Ч Е С К И Й — среднее содер. элементов 
в г. п. определенного типа, занимающих значительные 
площади, не связанные с конкретными м-ниями. Содер. 
элементов могут быть как кларковыми, так и выше (чаще) 
или ниже (реже) М а р к о в ы х . Выявление Ф . г., или фоно
вого содер . , имеет значение д л я поисков м-ний полезных 
ископаемых геохим. методами. 
Ф О Н Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й — см. Содержание фоновое. 
Ф О Н Н О Р М А Л Ь Н Ы Й — величина концентрации, изу
чаемых элементов в г. п. , достаточная для обоснования 
геохим. аномалии. Определяется статистической обработ
кой измерений (резко аномальные значения в расчет не при
нимаются). При нормальном распределении концентраций 
(или распределении, которое может быть приведено к нор
мальному, напр. , логнормальные) Ф . н. может быть выра
жен в виде среднего значения изучаемой величины и ее 
дисперсии. Для определения Ф . н. можно применять также 
приемы осреднения (метод скользящего среднего), широко 
используемые в д р . геофиз. методах. 
Ф О Н О Л И Т [<pu>vn (фонэ) — звук; звенящий камень, так 
как тонкие плитки этой г. п . при у д а р е издают звон] — 
э ф ф у з и в н ы й аналог нефелиновых сиенитов порфировой 
или афировой структуры. Состоит из щелочных полевых 
шпатов, фельдшпатидов и цветных м-лов — щелочного 
пироксена и амфибола. Различают трахитоидные, нефе-
линитоидные и лейцитовые разнов. Ф . Трахитоидными 
называются те Ф . , которые обладают трахитовой струк
турой и в которых из салических материалов преобладают 
полевой шпат, в противоположность нефелинитоидным Ф . , 
в основной массе которых преобладает нефелин, обычно 
в виде короткопрямоугольных разрезов. Д л я лейцитовых 
разнов. Ф . характерно наличие выделений лейцита и са
нидина. 
Ф О Р А М И Н И Ф Е Р Ы (Foraminifera) — большая гр. про
стейших из класса саркодовых. Раковина псевдохитиновая, 
агглютинированная, секреционная (известковая) или крем
невая; подавляющее большинство Ф . имеет известковую 
раковину. Раковины могут быть однокамерными, двухка
мерными и многокамерными. Многие виды многокамерных 
фораминифер имеют раковину 2 типов: мегалосферическую, 
с большой начальной и малым числом последующих камер, 
и микросферическую, с маленькой начальной камерой 
и многочисленными последующими камерами. Классифи
кация Ф . построена гл. обр. на онтогенетическом развитии 
микросферических особей. В геол. прошлом были распрост
ранены 2 основные гр. Ф . : бентосные и планктонные. 
Поздний кембрий — совр. 
Ф О Р Б Е З И Т — м-л, (Ni , C o ) H [ A s 0 4 ] - 3 — 4 Н 2 0 . Агр.: ра-
диальноволокн., корки. Белый. Бл . матовый д о шелкови
стого и смолистого. Тв. 2,5. У д . в. 3 ,13 . Продукт измене
ния хлоантита (?).__ Очень редкий. 
Ф О Р Е Л Л Е Н Ш Т Е Й Н [по сходству г. п. с окраской форе
ли] — син. термина троктолит. Применяется гл. обр. для 
лейкократовых разнов. троктолитов. 
Ф О Р Л А Н Д [нем. vor — перед, Land — страна] — ста
бильные блоки, к которым направлены тангенциальные 
напряжения в деформированных складчатостью геосинкли
нальных комплексах. Это внешняя часть устойчивой обл. 
(кратона, платформы, массива), примыкающая к орогену. 
Ф О Р М А ( П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К А Я ) [forma — вид, 
наружность] — 1. Внешний облик, строение организмов. 
2. Возрастные стадии, генерации, стадии метаморфоза, 
члены полиморфного ряда организмов одного вида. 3 . Ус 
ловное наименование (нейтральный термин) таксономически 
не определенных представителей одного или разных видов. 
Ф О Р М А В Ы Р А Ж Е Н И Я Х И М И Ч Е С К О Г О С О С Т А В А 
В О Д Ы , — хим. состав воды, выраженный: 1) в вес. коли
чествах растворенных веществ в 1 л (или 1 кг) воды; 2 ) в эк
вивалентных количествах растворенных веществ в том ж е 
объеме; 3 ) в процент-эквивалентах (%-экв). В гидрогеол. 
практике принято вес. количества веществ выражать 
в мг/л, г/л (мг/кг, г/кг) присутствующих в воде ионов, 
а эквивалентные количества — в мг -экв каждого иона 
в 1 л воды. Перевод результатов анализа воды в процент-
эквивалентную форму производится с целью получения 
возможности сопоставления вод разл. минерализации 
и более ясного представления о соотношениях м е ж д у ионами 
одной и той ж е воды. Для вычисления %-экв принимают 

сумму мг-экв, содер. в 1 л воды анионов за 100% и рас
считывают процент количества мг-экв каждого аниона 
по отношению к этой сумме. Аналогично поступают и с ка
тионами, принимая сумму мг-экв катионов также за 100%. 
Иногда сумму мг-экв анионов и катионов принимают 
за 100%. 
Ф О Р М А И Н К Р У С Т И Р У Ю Щ А Я [ incrustat io — покрытие 
коркой] — форма роста некоторых организмов (известко
вых водорослей, мшанок, граптолитов, кораллов-табулят), 
покрывающих пленкой или корочкой поверхность др . орга
низмов или обломков г. п. 
Ф О Р М А К О Н С И С Т Е Н Ц И И Г Л И Н И С Т Ы Х П О Р О Д — 
по Приклонскому (1949), степень подвижности частиц, сла
гающих глинистую п. Определяется действием внешних 
условий. 
Ф О Р М А О Б Л О М О Ч Н Ы Х З Е Р Е Н — внешний вид и 
очертания минер, зерен, обусловленные кристаллографиче
ским габ. , сп. и степенью окатанности при переносе. Анализ 
Ф . о. з . производится д л я диагностики минер, зерен, при 
поисковых работах и литолого-палеогеографических иссле
дованиях. 
Ф О Р М А О С А Д О Ч Н Ы Х Т Е Л — определяется условиями 
их образования и делится, по Р у х и н у , на 3 типа: 1) пласты 
с поперечником площади распространения, превышающим 
их мощн. в 1000 и более раз; 2 ) линзовидные пласты с соот
ветствующим отношением от 1000 до 100 и 3 ) линзы с мощн. 
меньше 1/100 их поперечника. Характерной формой первого 
типа является пласт—тело, однородное по петрографическо
м у составу, ограниченное почти параллельными поверхно
стями от др . отл. К нему относятся морские отл. и отл. 
больших озер; во втором и третьем типах преобладают 
аллювиальные отл. Речные отл. слагают линзы, вытянутые 
в одном направлении и называемые шнуровидными или 
ру кавообразными. 
Ф О Р М А П Е Р Е Х О Д Н А Я — звено филогенетического ряда, 
имеющее самостоятельное таксономическое значение, свя
зующее во времени предшествующие (предковые) и после
дующие формы. 
Ф О Р М А П Р Е Д К О В А Я — форма, предшествовавшая 
в ряду преемственных филогенетических преобразований 
современным или вообще исторически более молодым. 
Ф О Р М А С Т Р У К Т У Р Н А Я — вторичная форма залегания 
г. п. , обусловленная проявлением тект. движений, напр. 
антиклиналь, синклинории, брахискладка, глубинный раз
лом, сброс и др.^ Син.: элемент структурный. 
Ф О Р М А Л Ь Н Ы Й Р О Д И В И Д — в палеоботанике, род 
или вид, сохраняемые д л я классификации таких фоссилий, 
которым недостает отличительных признаков, указываю
щих на их естественное родство. В формальный род могут 
включаться виды, относящиеся к разным сем. или д а ж е 
таксонам более высокого ранга. Син.: форм-род . 
Ф О Р М А Н И Т — м-л, конечный танталовый член изоморф
ного ряда фергусонит — форманит. В пегматитах. 
Ф О Р М А Ц И И ( Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е ) — сообщества геол. 
тел (слоев и т. д . ) , объединяемые в парагенетическом, 
генетическом, стратиграфическом или каком-либо ином 
отношении. Среди Ф . различают литологические, петрогра
фические, осад. , вулканогенные, магм., рудные, рудонос
ные и др . Термин имеет 3 основных толкования. 
I. Наибольшее признание получило определение Ф . , дан
ное Шатским, в основу которого положено представление 
о парагенезе г. п., как об их сонахождении. Ф . — это «ес
тественные комплексы, сообщества или асе. г. п. , отдельные 
части которых. . .тесно парагенетически связаны друг с другом 
как в возрастном (переслаивание, последовательность), так 
и в пространственном отношении (фациальные смены и 
д р . ) . . . .Если м-лы — парагенезы элементов, г. п. — пара-
генезы м-лов, то геол. формации — парагенезы г. п .» (Шат-
ский, 1965). Ф . — есть естественноисторические тела, такие 
же , как г. п., м-лы, почва, которые можно научно описать 
и изучить геол. методами, прежде всего способами карти
рования (см. Карта геологических формаций). Различа
ются понятия об абстрактных Ф . и конкретных Ф . , отве
чающие соответственно понятиям о минер., палеонтологи
ческом, биологическом и др . видах и о минер. , палеон
тологическом, биологическом и др . индивидах. Виды 
Ф . (см. Формации абстрактные) устанавливаются на 
основе конкретных Ф . , а последние выделяются как опре
деленные сообщества г. п. , по постоянной повторяемости 
одних и тех ж е или близких асе. г. п. в разл. геол. систе- 365 
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мах, но всегда однообразных тект. условиях (Шатский, 
1965). Ф . могут сменять друг друга по горизонтали и вер
тикали либо резко, либо постепенно. Некоторые Ф . обра
зуют разл . формационные ряды. (см. Ряд формационный и 
д р . ) . Среди видов Ф . м о ж н о различать: 1) широко рас
пространенные — корообразующие и редкие — акцессор
ные, 2 ) типоморфные — характерные д л я определенных 
условий образования и распространения — и не типоморф-
ные, руководящие д л я отл. того или иного этапа развития, 
3 ) Ф . сквозного или проходящего через несколько этапов 
типа, 4 ) рудные, рудоносные и нерудные и т. д . Некото
рым развитием определения Ф . , данного Шатским, является 
понятие парагенерация. 

II. Среди определений Ф . , данных сторонниками их 
генетического понимания, наиболее распространены сле
дующие. Белоусов (1948, 1954, 1962) определяет Ф . (осад . ) 
как комплекс фаций осад, толщ, соответствующий опре
деленной стадии геотект. цикла и определенной геотект. зо
не. Вассоевич (1951, 1966 и д р . ) относит Ф . к числу терминов 
свободного пользования. Ф . (г.) , отвечающая определенной 
стадии развития геотект. цикла и определенной геотект. 
зоне называется им геогенерацией. В . И . Попов (1966) 
обозначает термином геол. Ф . « естественной сторическое 
сообщество генетически связанных сопряженных г. п. , 
отвечающее определенной динамически обособленной еди
нице геол. среды (т. е. фации) , которая возникает в той 
или иной фазе (этапе, стадии) развития данного региона 
земной коры». Страхов, понимая парагенез как сопро-
исхождение , выделяет Ф . (см. Формации осадочных по
род) как комплекс осад, п. , парагенетически связанных 
друг с другом и вследствие этого встречающихся в сходном 
составе в разные эпохи истории Земли. Хаин (1964) назы
вает Ф . (литологической) — закономерное сочетание пара
генетически взаимосвязанных литофаций. Ф . , согласно 
этому автору, «закономерное и естественное сочетание (пара
генез, комплекс, асе . ) определенного набора г. п . — осад. , 
Вулканогенных, интрузивных, образующихся на определен
ных стадиях развития основных структурных зон земной 
коры». 

III. Стратиграфическое понимание термина Ф . было 
широко распространено д о 90-х гг. прошлого столетия как 
среди европ., так и среди амер. геологов. Успешное раз
витие палеонтологического метода в стратиграфии, с одной 
стороны, и становление фациального анализа, с другой, 
способствовали росту эмпирической обоснованности и ло
гической строгости понятий, которыми оперировали гео
логи. На II сессии Международного геологического кон
гресса (1881 г . ) , когда стали достаточно очевидны раз
личия, лежащие в основе стратиграфического (а также 
тесно связанного с ним геохронологического) и фациаль
ного подходов к исследованиям Ф . как асе. г. п., было 
принято решение об исключении термина формация из стра
тиграфической терминологии и номенклатуры. В СССР 
стратиграфическое направление развивали Усов и некото
рые сибирские геологи. По Усову, Ф . — это толщи непре
рывных осадков, отделенные от др . Ф . тектоно-денуда-
ционным перерывом. В настоящее время термин Ф . в стра
тиграфическом смысле используется только амер. геологами. 
Данбар и Р о д ж е р с (1962) определяют Ф . как основные 
единицы стратиграфического подразделения частных раз
резов, каждый из которых должен быть полностью и без 
перекрытий разделен на поименованные Ф . Вместе с тем 
Ф . есть генетические подразделения, образовавшееся при 
однообразных или при однообразно чередующихся услови
ях; границы Ф . проводятся в тех местах стратиграфической 
колонки, где изменяются литологические особенности г. п. 
или там, где имеются существенные перерывы в осадко
накоплении. Ф . — поддающиеся картированию подразде
ления, возраст которых в разных частях может быть разл. 
Ф . отражают тип пород и назв. местности ее типичного 
распространения: напр. , потсдамский песчаник, сланцы 
Пьер, Ф . Мононгахила. Если состав подразделения слож
ный, то слово «формация» ставится в кавычки. С тер
мином Ф . амер. геологи не связывают представление 
об парагенетическом сообществе г. п., многократно по
вторяющемся в отл. разного возраста и разных регионов. 
Формация амер. геологов всегда индивидуальна и непо
вторима и в этом смысле примерно отвечает понятию 
свита. В последние годы среди амер. геологов распростра-
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зования термина Ф . не только в стратиграфическом, н о 
и в д р . аспектах. Приведенные выше определения выра
ботаны преимущественно при изучении стратиформных 
осад, и осадочно-вулканогенных Ф . , однако нередко при
меняются и при исследованиях Ф . магм. и метам. п. 
Более часто, однако, при характеристике Ф . магм. п. до
бавляют слово «магм.» или «петрографическая». Особое 
положение занимают рудные Ф . , исследование размещения 
и происхождения которых позволяет давать научные прог
нозы поисков полезных ископаемых. См.: Ассоциация 
породная элементарная, Аффилиация осадочная, Геогене
рация, Парагенерация, Парагенолит, Учение о геологиче
ских формациях; Формации абстрактные, конкретные; 
Формация магматическая, метаморфическая, метасома-
тическая, петрографическая, рудная. В. И. Драгунов. 
Ф О Р М А Ц И И А Б С Т Р А К Т Н Ы Е или Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е 
Т И П Ы ( В И Д Ы ) , Херасков, 1952, —совокупность фор
маций конкретных, объединенных по их систематиче
ским признакам — составу и строению. Все др . признаки 
конкретных форм, не учитываются при их группировке 
в абстрактные форм. Абстрактные форм, получают собст
венные назв. , являющиеся и х видовыми наименованиями, 
напр. сакмарская ф о р м . Соотношение понятий о ф о р м , 
абстрактной и ф о р м , конкретной аналогично соотношению 
понятий вид и индивид. Близкий термин — парагенолит 
(с собственным наименованием). 
Ф О Р М А Ц И И А В Л А К О Г Е Н Н Ы Е , Григорьев, 1963,—вы
делены в вендских — нижнекембрийских отл. Енисейской 
ветви байкалид (Ковальская , лопатинская, излучинская 
и др . свиты). Слагаются красноцветными алевролитами, 
песчаниками и конгломератами, в чередовании которых 
иногда наблюдается флишоидная ритмичность. В плане 
и по разрезу асимметричны. С размывом и структурным 
несогласием перекрывают подстилающие комплексы отл.; 
вышележащие ф о р м , отделены местными размывами. 
М о щ н . — первые сотни — тысячи м. Образуются как в ус
ловиях заполнения узких прогибов авлакогенного типа 
на платформах (напр. , каверинский комплекс Пачелмского 
прогиба), так и в геосинклиналях, после периода пред
шествующей пенепленизации. 
Ф О Р М А Ц И И А З О Н А Л Ь Н Ы Е , Шатский, 1 9 6 5 , — г р . э ф -
фузивно-осад . ф о р м . , образующихся вне зависимости 
от климатической зональности. См. Формации зональные, 
Формаций зональность тектоническая. 
Ф О Р М А Ц И И А Р И Д Н Ы Е — по Страхову, парагенезы 
г. п., возникшие на площади аридного литогенеза. 
Ф О Р М А Ц И И А С И М М Е Т Р И Ч Н Ы Е , Шатский, 1960,— 
форм. , основные фациальные ряды которых изменяются 
резко односторонне — от одного края обл. распространения 
ф о р м , к др . Ф . а. преимущественно являются аллохтонны-
ми и распространены в основном по периферии платформ — 
в складчатых обл. и краевых прогибах. Пример: красноцвет-
ные форм, перми, карбонатные и соленосные форм, верх
ней перми Европ. России. 
Ф О Р М А Ц И И Б О К С И Т О Н О С Н Ы Е , Пейве, 1947 ,—толщи 
или отл., содер . бокситы. Понятие недостаточно определен
ное, так как Ф. б. не описаны, а их границы в разрезах 
и на площади не установлены. К ним относятся латеритные 
коры выветривания, содер. бокситы, осад, бокситоносные 
толщи, сопровождаемые и не сопровождаемые латеритами. 
На платформах Ф . б. представлены глиноземными латери
тами и переотложенными их продуктами — красноцвет
ными и сероцветными песчано-глинистыми толщами, для 
которых характерно преобладание устойчивых терригенных 
м-лов — каолинита, галлуазита, кварца, гематита, гетита, 
титановых м-лов (анатаза и рутила в форме лейкоксена), 
ильменита, циркона, мартита и др . Примеры Ф . б.: отл. 
нижнего карбона Восточно-Европейской (Русской) платфор
мы, отл. мела — палеогена Тургайского прогиба и соседних 
обл. , кайнозойская кора выветривания и осад, толщи Гви
нейского щита в Африке . В геосинклинальных обл. Ф . б. 
такого состава встречаются весьма редко; типичными д л я 
этих обл. являются известняковые Ф . б. Топотипом их 
является среднедевонская Ф . б. на Северном Урале (Пейве, 
1947). Бокситы залегают в основании Ф . б. и частью внутри 
ее. Ф . б. отлагались преимущественно в средних этапах 
развития геосинклинальных обл. от их центр, части д о 
окраин. В истории Земли геосинклинальные Ф . б. известны 
от рифея до ныне, платформенные — от карбона д о ныне. 
Образование Ф . б. происходило в стадию поднятия или 
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в начале опускания суши, в условиях вялого тект. режима 
и жаркого влажного или переменно-влажного климата. Ф . 
б. составляют часть бокситового генетического комплекса 
отложений, по Страхову (1960) — часть форм, гумидных 
равнин. Г. И. Бушинский. 
Ф О Р М А Ц И И В Н У Т Р Е Н Н И Х М О Л А С С , Шатский, 
1955,— намечены в каледонидах С. Америки в Н ь ю ф а у н д 
ленде. Часто угленосны, нередко содер. лавы. Нарушают 
обычную последовательность ф о р м , в формационных рядах 
геосинклиналей, образуясь задолго д о конца геосинкли
нального периода развития обл. в этапы интенсивного оро
генеза. 
Ф О Р М А Ц И И В У Л К А Н О Г Е Н Н О - О С А Д О Ч Н Ы Е — гр. 
геол. форм., состоящих из сочетания осад, и вулк. п. Охва
тывают многочисленные типы форм. , различающихся 
составом и происхождением как вулк., так и осад, членов. 
Первые иногда представлены одним петрохим. типом или 
2 резко отличными (базальты и риолиты), а иногда всеми 
дифференциатами: от основных д о кислых. В некоторых 
Ф. в.-о. присутствуют только э ф ф у з и в ы , в др . , кроме 
того, много туфов, туфобрекчий. В зависимости от состава 
преобладающих осад, образований выделено 3 гр. Ф . в.-о.: 
вулканогенно-обломочная, вулканогенно-кремнистая, вул-
каногенно-карбонатная, м е ж д у которыми существуют пере
ходные разности. Характерные ф о р м , первой гр.: порфи-
ритово-туфовая, вулканогенно-сланцевая и др . ; второй — 
спилитово-яшмовая, диабазово-фтанитовая, туфово-диа-
томитовая и д р . ; третьей — спилитово-кератофирово-из-
вестняковая, кварц-кератофирово-известняковая и др . Сре
ди Ф . в.-о. (как и среди осад . ) различаются морские, пара-
лические и наземные, отличающиеся набором генетиче
ских типов отл., как осад. , так и вулк. (отл. пеплопадов, 
раскаленных лавин, лахар и др . ) . Ф . в.-о. особенно харак
терны д л я геосинклиналей, хотя встречаются и на платфор
мах. Для раннего геосинклинального этапа характерны 
форм, эффузивно-кремнистые и эффузивно-кремнисто-
граувакковые; для более поздних этапов — морские вулка-
ногенно-обломочные (иногда флишоидные) и вулканогенно-
сланцевые, а для орогенных этапов — наземные и парали-
ческие -вулканогенно-терригенные (вулканогенные молас-
сы), С Ф . в.-о. связано большое количество как эндогенных 
(сульфидные руды) , так и вулканогенно-осад. полезных 
ископаемых (железные и марганцевые руды, фосфаты, 
бораты и др . ) . Син.: формации осадочно-вулк. И. В. Хво-
рова. 
Ф О Р М А Ц И И В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Е — естественные ко-
магм. асе. эффуз и в н ы х п. и их производных, в состав 
которых входят лавы, туфы, туффиты, субвулк. интрузии, 
синхронные с периодом вулк. деятельности, и продукты 
поствулк. процессов, включая рудные образования, возни
кающие в определенной геол. обстановке и отвечающие 
определенной стадии развития геотект. элемента земной 
коры. В состав Ф . в. обычно входят также осад. п. Неко
торые асе. вулканогенных и осад. п. настолько характерны, 
что рационально выделять в этом случае формации вулка-
ногенно-осадочные, напр., кремнисто-спилито-кератофиро-
вые. Признаком, определяющим назв. Ф . в., является состав 
наиболее характерных п. К Ф . в. Хаин (1959) отнес форм. , 
основным фактором образования которых является вулка
низм, приуроченный к эвгеосинклиналям; исключение 
составляет трапповая форм. , характерная для подвижных 
платформ. К гр. Ф . в. считается целесообразным относить 
кремнистые форм. Ю. А. Кузнецов (1964) в основу клас
сификации Ф . в. кладет преимущественно связь их с глав
нейшими типами тект. структур. Д л я подвижных зон им 
выделяются Ф . в. собственно геосинклинальных этапов 
развития (спилито-кератофировая гр. , форм, спилито-
диабазовая, кварц-кератофировая и д р . ) и орогенные, гл. 
обр. геоантиклинальные (гр. базальт-андезит-липаритовых 
форм. , андезитовая, трахиандезитовая, липаритовая, ли
парит-базальтовая); для устойчивых обл. выделяются трап
повая, щелочно-оливин-базальтовая континентальная и ще-
лочно-оливин-базальтовая океаническая, а также щелочно-
базальтоидная (нефелин-лейцит-базальтовая). На карте 
магм. форм. СССР Ф . в. складчатых обл. делятся по ста
диям развития подвижных обл.: ранняя стадия — ф о р м , 
спилито-диабазовая, кварц-кератофировая, кератофиро-
спилито-диабазовая, базальтовых и андезитовых порфири-
тов, базальтовых порфиритов и трахитовых порфиров 
(ортофировая); средняя стадия — форм, андезитовых пор

фиритов, дацитовых и липаритовых порфиров, андези
товых и андезито-базальтовых порфиритов; поздние ста 
дни — ф о р м , андезитовая и дацито-андезитовая, липари
товая, трахиандезитовая, трахилипаритовая, липарит-ба
зальтовая, диабазов и пикритовых порфиритов; стадия 
постконсолидационной активизации — ф о р м , базальтовые, 
трахибазальтовые, базальт-трахибазальтовые щелочно-ба-
зальтовые, базальт-трахиандезитовые. Сходные Ф . в. раз
ных стадий часто отличаются только очень тонкими при
знаками. Д л я платформ выделены ф о р м , трапповая, щелоч-
но-базальтовая и кимберлитовая. В. М. Сергиевский. 
Ф О Р М А Ц И И В У Л К А Н О - П Л У Т О Н И Ч Е С К И Е , Устиев 
(1967) — серии вулкано-плутонов, связанных единой геол. 
структурой и единым временем образования, или много-
фазно развивающиеся линейные, кольцевые и полукольце
вые структуры, слагаемые последовательно (иногда рит
мично) образующимися вулк., субвулкан, и плутоническими 
фациями. Образование Ф . в.-п. может быть более или менее 
длительным, но всегда ограничено рамками одного геол. 
этапа. Могут охватывать крупные геол. провинции и ло
кальные структуры. Существование Ф . в.-п. признается 
не всеми. 
Ф О Р М А Ц И И Г А Л О Г Е Н Н Ы Е , Страхов, 1956, 1 9 6 0 , — г р . 
аридных форм. , в составе которых участвуют галогенные п. 
(см. Галогенез); это — отл. разных типов солеродных во
доемов: лагунных, заливных, краевых зон неплатформен
ных морей, внутриконтинентальных солеродных басе, типа 
кунгурского и пехштейнового морей. В Ф . г. присутствуют 
либо только гипсы (и ангидриты) в сочетании с доломитами 
и терригенными п. , либо гипсы и галититы в сочетании 
с доломитами и терригенными п., либо гипсы, галититы 
и калийно-магниевые п. в сочетании с теми ж е дополнитель
ными п. В первом случае формации называют сульфат
ными, во втором — галититовыми, в третьем — калийными. 
Калийные форм, возникают при полноразвитом галогенезе, 
галититовые и сульфатные — при неполном его развитии. 
Ф О Р М А Ц И И Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Е , Шатский, 1938; 
Р у х и н , 1953, 1961 ,— большая гр. ф о р м . , образующихся 
в геосинклинальных обл. (в собственно геосинклинальный 
период развития) в условиях резко дифференцированных 
тект. движений с большими скоростями и амплитудами. 
Характеризуются значительными и резко изменяющимися 
на небольших расстояниях мощн., невыдержанностью 
на площади. Весьма характерно (но не обязательно) широ
кое развитие магм, форм. : спилито-диабазовой, спилито-
кварц-кератофировой, дунит-гарцбургитовой, перидотит-
пироксенитовой, габбро-диабазовой, габбро-плагиогранито-
вой, гранит-гранодиоритовой, гранитовой и др . И з осад, 
и вулканогенно-осад. форм, характерны: яшмовая, крем
нисто-сланцевая, кульм-аспидно-граувакковая, флишевая, 
рифовая. Д л я обломочных отл., слагающих Ф . г., харак
терны полимиктовые и граувакковые п., по хим. сост. они 
дифференцированы гораздо слабее, чем платформенные 
п. , и приближаются к среднему составу магм, комплексов. 
Влияние климата на образование Ф . г. минимально. 
Ф О Р М А Ц И И Г Л А У К О Н И Т О В Ы Е — см. Формаций 
фосфоритоносных группа глауконитовая. 
Ф О Р М А Ц И И Г О М О Т А К С Н Ы Е , H a u g h , 1 9 3 2 , — о т л . , 
характеризующиеся одинаковыми литологическими и близ
кими палеонтологическими особенностями, но имеющие 
разл. возраст в разных местностях. Син.: формации экви
валентные. 
Ф О Р М А Ц И И Г У М И Д Н Ы Е — по Страхову, парагенезы 
г. п. , возникшие на площади гумидного литогенеза. 
Ф О Р М А Ц И И З О Н А Л Ь Н Ы Е , Шатский, 1 9 6 5 , — г р . форм, 
гумидных, аридных и ледовых, образование и размещение 
которых определяется климатом и его зональностью. См. 
Формаций зональность климатическая. 
Ф О Р М А Ц И И И З В Е С Т К О В О - Г Л И Н И С Т О - Б И Т У М И 
Н О З Н Ы Е — слагаются тонкослоистыми черными битуми
нозными известняками, мергелями, глинистыми п. , горю
чими сланцами, реже песчаниками и пластами кремней. 
Мощн. от 5—20 д о 100 м. Обычно промышленно нефтенос
ные и (или) нефтематеринские. Представлены морскими 
и лагунными фациями. Приурочены к краевым прогибам 
и прилегающим к ним участкам платформ. Парагенетически 
связаны с паралическими угленосными форм. Развиты 
в среднепалеозойских отл. Приуралья и др . регионах. 
Ф О Р М А Ц И И К А Р Б О Н А Т Н О - Ф Т А Н И Т О В Ы Е , Беккер, 
1965,— сложены глинистыми и кремнистыми сланцами 367 
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с подчиненными прослоями известняков, количество кото
рых увеличивается по мере движения к платформе. В слан
цах и известняках отмечаются остатки морской фауны. 
Литотипические разрезы находятся на западном склоне 
Урала . М о щ н . — первые сотни м. Распространены гл. обр. 
в миогеосинклинальных зонах. 
Ф О Р М А Ц И И К А Р Б О Н А Т Н Ы Е « М И Н У С И Н С К О Г О 
Т И П А » , Янов, Алексеева, 1966,— принадлежат к гр. пере
х о д н ы х ф о р м . , образуясь в межгорных впадинах глыбовых 
гор, возникающих после завершения геосинклинального 
периода развития складчатой обл. , в этапы относительного 
тект. покоя и пенепленизации обл. питания. Выделены 
в Минусинской, Тувинской и Уйменской межгорных впа
динах Саяно-Алтайской складчатой обл. Венчают разрезы 
эйфельского и живетского ярусов девона. Сложены светло
серыми и белыми плитчатыми известняками, пелитоморф-
ными, глинистыми, водорослевыми, ракушняковыми и 
брекчиевидными, с прослоями зеленовато- и желтовато-
серых мергелей и алевролитов. С Ф . к. «м. т.» связаны 
гипсоносные с у б ф о р м . Мощн. 100—300 м. Формировались 
в эпиконтинентальных мелководных полуизолированных 
морских басе, с несколько пониженной соленостью, в при
брежных частях опресненных б а с е , или в б а с е с засоло-
ненными лагунами. В формационном ряду часто подсти
лаются сероцветными' известковистыми песчано-алевроли-
товыми ф о р м . , перекрываются красноцветными песчано-
алевролитовыми ф о р м . 

Ф О Р М А Ц И И К А Р Б О Н А Т Н Ы Е ( И З В Е С Т Н Я К О В Ы Е ) 
П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е , Хаин, 1954, 1 9 6 4 , — с л о ж е н н ы е 
в основном известняками, обычно органогенными с донной 
морской фауной , а также доломитами, мелом и мергелями, 
которым сопутствуют рифовые известняки, опоки, глины 
и гипсы. Характерно правильное наслоение при меньшей, 
сравнительно с отл. известняковой геосинклинальной форм. , 
фациальной выдержанности; часты стилолитовые поверх
ности. Мощн. десятки — сотни м. На устойчивых платфор
мах различаются ф о р м . , возникшие в условиях гумидного 
и аридного климатов; к гумидным отнесены слоистоизвест-
няковая, массивноизвестняковая, мела и мергелей, горю
чих сланцев, битуминозных мергелей и глин; к аридным — 
гипсово-доломитовая и платформенная рифовая. Типичные 
представители приурочены к каменноугольным и меловым 
отл. Восточно-Европейской платформы. 
Ф О Р М А Ц И И К А Р Б О Н А Т Н Ы Е « С А Л А И Р С К О Г О Т И 
ПА», Янов, Алексеева, 1966,— слагаются монотонными 
известняковыми толщами мощн. в сотни м. Терригенные 
пачки редки и преимущественно являются базальными. 
В центр, и ю.-з . частях Салаирского кряжа с базальными 
горизонтами Ф . к. «с. т.» связаны бокситы. Формируются 
в притеосинклинальных прогибах в этапы относительного 
тект. покоя в заливах морей, проникавших из соседней 
геосинклинальной обл. Отл. как относительно глубоковод
ных, так и шельфовых б а с е нормальной солености. В ф о р 
мационном ряду чередуются с терригенно-карбонатными 
и частично с красноцветными песчано-алевритовыми ф о р м . 
Выделены в Кузнецком и Ануйско-Чуйском пригеосинкли-
нальных прогибах Саяно-Алтайской складчатой области, 
где неоднократно повторяются в разрезе девона. 
Ф О Р М А Ц И И К Л И М А Т О Г Е Н Н Ы Е , Хаин, 1 9 5 9 , — г р . 
форм. , основным фактором образования которых является 
климат; объединяет карбонатные и соленосные форм. , рас
пространенные преимущественно на устойчивых древних 
платформах в отл. начальной, средней и поздней стадий. 
В геосинклиналях образование Ф . к. характерно д л я 
средней и поздней стадий; распространены также в покрове 
срединных массивов. 

Ф О Р М А Ц И И К О Н В Е Р Г Е Н Т Н Ы Е — см. Конвергенция. 
Ф О Р М А Ц И И К О Н К Р Е Т Н Ы Е , Херасков, 1 9 5 2 , — к о н 
кретные геол. тела или системы тел, по систематическим 
признакам отнесенные к той или иной формации абстракт
ной и имеющие определенное местонахождение и определен
ный возраст. Последние 2 признака позволяют индивидуа
лизировать геол. тело Ф . к. среди всех др . тел, отнесенных 
к одной и той ж е абстрактной ф о р м . Некоторые авторы 
(Вассоевич, 1968; Круть, 1968 и д р . ) считают разделение 
форм на конкретные и абстрактные ненужным и непра
вильным, указывая, что в более развитых учениях о м-лах, 
о г. п. такое деление отсутствует и что оно затрудняет разра
ботку систематики ф о р м . См.: Парагенерация (с собст-

368 венным наименованием), Комплекс магматический. 

Ф О Р М А Ц И И К Р А С Н О Ц В Е Т Н Ы Е , Д . В. Наливкин, 
1955; Р у х и н , 1948, 1961; Янов, 1956,— разнородная гр . 
форм. , включающая часть молассоидных и молассовых 
форм. , красноцветные песчано-алевритовые форм, меж
горных впадин, аллохтонные красноцветные ф о р м , плат
форм и др . В составе Ф . к. известны отл. разл. нимий —• 
шельфов, прибрежных равнин, лагун, дельт, пустынь 
и д р . , а также их разнообразных сервий и фаций. Наиболее 
распространены Ф . к. предгорные, или прибрежных равнин, 
и межгорные. Необходимым условием образования Ф . к. 
является малое количество орг. вещества, захороняемого 
в осадках (при содер. С Р Г в г. п. 0 ,1% и менее — отноше
ние F e 3 + / F e 2 + > 3, что вызывает красноцветную окраску). 
Большинство красноцветов (с повышенной карбонатностью) 
образовывались в аридном климате, но со значительным 
сезонным увлажнением. Бескарбонатные красноцветы фор
мировались в условиях гумидного климата. 
Ф О Р М А Ц И И К Р А С Н О Ц В Е Т Н Ы Е М Е Ж Г О Р Н Ы Е , Р у 
хин, 1961 ,— ф о р м . , сложенные красноцветными глинисты
ми, алевролитовыми песчаными п., нередко гравелитами 
и конгломератами, иногда с примесью карбонатного мате
риала. М о щ н . — сотни и тысячи м. Как правило, чере
дуются в формационном ряду с форм, сероцветными, в 
т. ч. карбонатными. Образуются в межгорных впадинах 
обычно в переходный этап или преимущественно в эмер-
сивную (геогенерация эмерсивная) стадию геоисторического 
этапа. Пример: красноцветные отл. девона во впадинах 
Алтае-Саянской обл. 
Ф О Р М А Ц И И К Р А С Н О Ц В Е Т Н Ы Е П Р Е Д Г О Р Н Ы Е , Р у 
хин, 1961 ,— форм. , сложенные преимущественно красно-
цветными глинистыми, алевритовыми и песчаными п. 
(изредка конгломератами), в той или иной степени извест
ковистыми и доломитистыми, нередко с прослоями мерге
лей, известняков, доломитов, гипсов и ангидритов, обычно 
не образующие явно выраженных ритмов. М о щ н . — сотни 
м. Образуются на приморских аллювиальных равнинах, 
в прибрежно-морских и пустынных условиях в периоды 
поднятий в обл. сноса в переходный этап преимущественно 
или в регрессивную и в эмерсивную стадии геоисторических 
этапов или циклов. Ф . к. п. регрессивной стадии (регрес
сивные геогенерации) обычно в той или иной мере кар-
бонатны. Ф . к. п. эмерсивной стадии — обычно не содер
жат карбонатных п. Примером Ф . к. п. являются отл. 
эвенкийской, верхоленской и елагирской свит верхов ср .— 
в. кембрия Сибирской платформы, пермские красноцвет
ные отл. Приуралья. 
Ф О Р М А Ц И И К Р Е М Н И С Т О - Д И А Т О М И Т О В Ы Е , Крас
ный, Михайлов, 1966 ,— представлены диатомитовыми пес
чаниками и туфами кислого (реже с р . ) состава. Мощн. до 
1500—1700 м. Г. п. обычно морского происхождения, вул
каногенный материал принесен из соседних р-нов. Выде
лены в верхнеолигоценовых — нижнемиоценовых отл. с.-з. 
части Тихоокеанского подвижного пояса. Характерны для 
внутренней зоны Тихоокеанского подвижного пояса, отно
сятся к гр. геосинклинальных форм. 
Ф О Р М А Ц И И К Р И О Г Е Н Н Ы Е , Зубаков, 1 9 6 6 , — с о о б 
щество ф о р м . осад , п . , возникающее при геологически 
устойчивом существовании криосферы, т. е. в условиях 
нахождения геологически активной воды преимущественно 
в твердом виде. Выделение Ф . к. возможно вследствие 
принципиальных различий литогенеза и связанного с ним 
экзогенного морфогенеза в климатически разл. условиях 
геол. развития (см. табл. на стр. 369) . 

Общей и определяющей особенностью криогенного типа 
литогенеза, по Зубакову (1966), являются: 1) четкая его 
стадийность (пульсационность) — наличие фазы гляциации 
(«оледенения» при формировании наземных льдов, «про-
леденения» при формировании подземных льдов — «веч
ной мерзлоты»), т. е. накопления геологически устойчивых 
масс льда с параллельно идущей мобилизацией обломоч
ного материала и образованием форм гляциального экзо-
рельефа, и фазы дегляциации — таяния льдов с параллель
но идущей седиментацией и «тепловой инверсией» гля
циального экзорельефа; 2 ) абс. преобладание форм физ . 
выветривания при крайней подавленности хим. и биологи
ческих процессов; 3 ) слабое развитие диагенетических 
процессов, идущих в специфических ф о р м а х экзодиаге-
неза; 4 ) чрезвычайно большая скорость осадконакопления 
и рельефообразования. В зависимости от характера прост
ранственного распространения криогенного типа литогенеза 
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Типы литоморфогенеза | Подтипы литоморфогенеза 

А — гигрогенный с нахожде
нием геологически актив
ной НгО в преимущест
венно жидком состоянии 

1 — гумидный — с превышени
ем осадков над испарением 

2 — аридный — с превышением 
испарения над осадками 

Б — криогенный, с нахожде
нием геологически актив
ной Н 2 О в преимущест
венно твердом состоянии 

3 — криогумидный (леднико
вый) с превышением твер
дых осадков над абляцией 

Б — криогенный, с нахожде
нием геологически актив
ной Н 2 О в преимущест
венно твердом состоянии 

4 — криоаридный (мерзлотный) 
с превышением промерза
ния грунтов над протаива-
нием 

различают криогенную и перикриогенную форм. (см. 
табл. ниже) . Последние развиваются в обл. локального рас
пространения криогенного литоморфогенеза, т. е. в усло
виях переходных от криогенного типа к гумидному и арид
ному. Криогенная и перикриогенная форм, в целом харак
теризуются наличием неповторимых фаций и генетических 
типов: покровно-моренных, флювиогляциальных, мерзлот-
но-соровых, лёссовых и т. п. В пространственном отноше
нии Ф . к. всегда связаны с субполярными широтами. 
В геоисторическом развитии они также характеризуют 
вполне определенный этап геотект. (совпадая с фазами 
горообразования) и д а ж е геокосмического цикла, так как 
«великие оледенения» совпадают с циклом длительностью 
в 190—210 млн. лет. 

Р а б о ч а я к л а с с и ф и к а ц и я к р и о г е н н ы х и п е р и к р и о г е н н ы х 

ф о р м а ц и й ( З у б а к о в , 1 9 В 6 ) 

Криогенные 
Перикриогенные 

Тип Семейство Род 
Перикриогенные 

Л
ед

ни
ко

вы
е 

(т
ил

ли
ты

) 

Ледниково-на-
земные 

1 . Сетчато-леднико-
вая 

2. Покровно-ледни
ковая 

3. Вулканогенно-лед-
никовая (палаго-
нитовая) 

Горно-леднико
вая 

Л
ед

ни
ко

вы
е 

(т
ил

ли
ты

) 

Ледниково-
морские 

Шельфово-леднико-
вая 

Айсберговая 

Л
ед

ов
ы

е 

Ледово-мор
ские 

Припайно-паковая Паковая? 

Л
ед

ов
ы

е 

Ледово-грунто
вые 

1 . Горно-мерзлотная 
(гольцовая) 

2. Сорово-мерзлот-
ная 

1. Лёссовая 

2. Перигляци-
альная 

В. А. Зубаков. 
Ф О Р М А Ц И И Л Е Д Н И К О В Ы Е ( Т И Л Л И Т Ы ) — сообщест
во форм. осад, п., связанное с криогумидным (ледниковым) 
типом климата, характеризующимся выпадением атмосфер
ных осадков преимущественно в твердом виде и превыше
нием осадков над абляцией. Определяющим фактором 
возникновения данных форм, является весьма длительный 
и устойчивый переход воды в состояние глетчерных (фир
новых) льдов, обладающих активным (в случае наземного 
оледенения) или пассивным (в случае морского оледене
ния) движением. Последнее обстоятельство позволяет раз
личать ледниково-наземные и ледниково-морские ф о р м . 
Различие тект. развития ледниковых обл. приводит к вы
делению следующих разнов. Ф . л . : сетчато-ледниковой, 
покровно-ледниковой, горно-ледниковой, вулканогенно-
ледниковой(палагонитовой), шельфово-ледниковой и айсбер-
говой. Характеризуются специфическим набором фаций 
и генетических типов (мореных, флювиогляциальных и д р . ) . 
См. Формации криогенные. 

Ф О Р М А Ц И И Л Е Д О В Ы Е — 1. Сообщество форм. осад, 
п., связанное с криоаридным (ледовым) типом климата, 

в условиях которого лед может накапливаться только ниже 
земной поверхности — в виде «вечной мерзлоты» и подзем
ных льдов (ледово-грунтовые ф о р м . ) или ж е на поверх
ности водных басе, (ледово-морские ф о р м . ) . Различаются: 
горно-мерзлотная, сорово-мерзлотная, лёссовая, перигля 
циальная и припайно-паковая Ф . л. (Зубаков , 1966; Ш у й 
ский, 1955). 2. По Страхову, 1956, 1960 — парагенетиче-
ский комплекс г. п., отвечающий видоизменениям ледово
го (ледникового, п о Ш у й с к о м у ) типа осад, процесса. 
Может быть 2 видов: один — отвечает материковым оледе
нениям, д р . — горным, оледенениям. 
Ф О Р М А Ц И И Л И Н Е Й Н Ы Е — см. Формации транзит
ные. 
Ф О Р М А Ц И И М Е Л О В Ы Е , Бушинский, 1954,— слагаются 
писчим мелом и мергелями микрослоистыми и микропо
лосчатыми с ходами илоедов. Мощн.— от нескольких 
до первых десятков м. Принадлежат к гр. платформенных 
форм. Накапливались в открытых морских басе. В направ
лении к древней береговой линии замещаются опоковыми, 
или терригенными форм. Широко распространены в верх
немеловых и палеогеновых отл. 
Ф О Р М А Ц И И Н А Ч А Л Ь Н О Г О Э Т А П А А Р И Д Н О Г О Л И 
Т О Г Е Н Е З А , Страхов, 1962 ,— парагенезы г. п., возникаю
щие на самых начальных стадиях осолонении озер и морей 
аридных зон. В условиях расчлененного рельефа это — 
толщи песков, алевритов, глин, обычно в большей или 
меньшей мере карбонатные, с пониженным содер. С О Р г и 
потому красноцветные или пестроцветные; карбонаты обыч
но в большей или меньшей степени представлены доломи
том. Глины гидрослюдистые, часто с большим содер. монт
мориллонита, палыгорскита, сепиолита. Никогда не со
держат Al -Fe-Mn р у д , но нередко заключают Cu-Pb-
Zn руды. В условиях равнинного рельефа возни
кают известково-доломитовые и доломитовые, гл. обр. хе
могенные форм. ; с ними нередко асе. мощные накопления 
кремнезема и фосфоритов (форм, «фосфория» , каратаус-
ские фосфориты и т. д . ) . 
Ф О Р М А Ц И И Н Е Ф Т Е М А Т Е Р И Н С К И Е — к Ф . н. может 
быть отнесена большая часть осад . ф о р м , субаквального 
генезиса, так как при достижении определенной стадии 
(зоны) катагенеза они могут стать нефтематеринскими. 
Это объясняется тем, что очень многие осад. п. содер. орг. 
вещество, а в его составе битуминозные компоненты и микро
нефть, являющиеся материнским веществом д л я нефти. 
Ф О Р М А Ц И И Н Е Ф Т Е Н О С Н Ы Е — форм. , содер. нефть. 
Термин свободного пользования, так как нефтеносными 
может быть большинство осад. , особенно суоаквальных 
ф о р м . 
Ф О Р М А Ц И И О П О К О В Ы Е , Бушинский, 1954; Р у х и н , 
1955,— сложенные опоками и трепелами, состоящими 
из тонкопорошкового опала и содер. в небольшом коли
честве остатки радиолярий и реже губок. Опоки и трепелы 
содер. многочисленные и разнообразные ходы илоедов 
и иногда переслаиваются с диатомитами. Мощн. от несколь
ких до первых десятков м. Принадлежат к гр. платфор
менных форм. Первоначально, видимо, представляли собой 
диатомовые илы, отложившиеся в открытых морских басе. 
В латеральном формационном р я д у замещаются (в сторону 
берега) меловыми ф о р м . , сменяясь далее терригенными. 
Распространены в верхнемеловых и палеогеновых отл. 
Ф О Р М А Ц И И О С А Д О Ч Н О - В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — син. 
термина формации вилканогенно-осадочные. 
Ф О Р М А Ц И И О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — комплексы осад, 
п., парагенетически связанных друг с другом, и потому 
встречающихся в сходном составе в разные эпохи истории 
Земли. К термину «парагенез», однако, существуют прин
ципиально разные подходы. Р я д исследователей вслед 
за Херасковым и Шатским в учении о формациях понимает 
парагенез г. п. как их постоянное сонахождение, возрождая 
представления, высказанные Севергнным еще в начале 
X I X в. Второе направление в понимании парагенеза г. п. 
развивается В . И . Поповым и Страховым. Г. п., образую
щими парагенез, они считают только те, которые возникли 
в общих ландшафтно-тект. условиях. Поэтому д л я возник
новения Ф . о. п. необходимы 2 условия: а ) длительное 
сохранение на более или менее значительном участке зем
ной коры однотипного в плане тект. режима; б ) длительное 
поддержание в обл. седиментации" однотипных ландшафтно-
климатических условий. Этот подход к пониманию форм, 
является генетическим, сами форм, поэтому выделяются 

• 24 Геологический словарь, т. 2 

http://jurassic.ru/



Ф О Р 

Ряды формаций 

Группы фор Типы формаций [е
нн

ы
й 

ш
ал

ь-
дн

и 
зг

о 
ре

- Геосинкли
наль иый в ста

дии замыка
ния 

маций Типы формаций 

П
ла

тф
ор

м
 

Ге
ос

ин
кл

г 
ны

й 
в 

ст
а 

но
рм

ал
ьш

 
ж

им
а 

П
ре

дг
ор


ны

е 
пр

о
ги

бы
 

В
ну

тр
и-

го
рн

ы
е 

вп
ад

ин
ы

 

I 
Внутрикон-
тинентальные 

1. Формация гу-
мпдных рав
нин (эпейро-
генные) 

2. Формации 
межгорных 
впадин (кон
тинентальные 
молассы оро-
генные) 

- ь - н -

-|- ? + + + 

II 
Паралпческие 
на наклонных 
к морю рав
нинах 

3. Эпсйроген-
ные — вдали 
от формирую
щейся горной 
цепи 

4. (Эрогенные — 
вблизи от фор
мирующейся 
горной цепи 

+ + ? 

_}._Н_ 

III 
Морские 

А. Эпейрогеиные 
5. Формации мо

рей с плоским 
и низким во
досбором (кар
бонатные) 

"Г - -

6. Формации мо
рен с умеренно 
расчлененным 
водосбором 
(терригенно-
карбонатпые, 
терригенно-
кремнистые) 

+ + л д.. 

7. Формации мо
рей с сильно 
расчлененным 
водосбором 
(терригенные) 

+•!• + 

Б. Орогеиные 
8. Флишевые и 

флишеподоб-
ные формации 
(терригенные) 

9. Морские мо-
лассовые фор
мации (терри
генные) 

- -

- Н - г 

Условные обозначения: + встречается редко; -|—г встречает
ся обычно; -j—;—г весьма типичен для данного гомологическо
го ряда; — отсутствует; ? предположительное наличие. 

не простым наблюдением соотношений г. п. в разрезах, 
а после (радиального их анализа и детального петрографи
ческого изучения. Формационный анализ в данном случае 
является логическим продолжением и завершением фа-
циального анализа. Генетический подход к определению 
Ф . о. п. позволил указать рациональные принципы их 
классификации. Все Ф . о. п. подразделяются на 4 сем., 
каждое из которых отвечает типу литогенеза (ледовому, 
гумидному, аридному, вулканогенно-осад.) . Внутри сем. 
форм, подразделяются па гр. ф о р м . , различаемые по фа-
циальным условиям их образования (внутрикоитииенталь-
ные, паралпческие на наклонных к морю равнинах и 
морские), внутри гр. выделяются типы ф о р м . и ряды форм. 
Эти принципы па примере гумидных форм, иллюстрирует 
приводимая выше таблица. Н. М. Страхов. 

Ф О Р М А Ц И И П Е Р Е Х О Д Н Ы Е , Рухип, 1958, 1 9 5 5 , — г р . 
форм. , образовавшихся в условиях, близких как к гсосин-
клинальным, так и к платформенным. В их составе пре
обладают обломочные, широко распространены лагунные 
и континентальные отл. Морские толщи встречаются лишь 
в нижней части разреза Ф . п. и приурочены к началу их 
образования. Возникают в условиях быстрого погружения 
около крупных поднятий — ширина структурпо-форма-
ционных зон изменяется от 10—20 (молассы) до 100—1500 
(некоторые угленосные ф о р м . ) и 600—800 км (красно-
цветные ф о р м . ) . Обл. накопления Ф . п .— краевые части 
платформы, иногда площади былого распространения гео
синклинальных толщ. Мощн.— сотни — тысячи м. Раз
личают Ф . п. краевых прогибов и глыбовых гор. В зависи
мости от климата и интенсивности поднятий в обл. сноса 
образуются молассоидный, красноцветный, соленоспый 
и угленосный тип Ф . п. В отличие от форм, гсоспнклипаль-
пой в Ф . п. отсутствуют или крайне незначительно раз
виты вулканогенные образования. См. Формации красно-
цветные межгорные, Формации красноцветные предгор
ные, Формации галогенные, Формация угленосная. 
Ф О Р М А Ц И И П Е Р И К Р И О Г Е Н Н Ы Е — см. Формации 
криогенные. 
Ф О Р М А Ц И И П Е С Т Р О Ц В Е Т Н Ы Е — см. Формации 
терригенно-карбонатные пестроцветные. 
Ф О Р М А Ц И И П Е С Ч А Н О - А Л Е В Р И Т О В Ы Е И З В Е С Т -
К О В И С Т Ы Е С Е Р О Ц В Е Т Н Ы Е , Янов, Алексеева, 1966,— 
сложенные серыми, зеленовато- и желтовато-серыми алев
ролитами, песчаниками и аргиллитами, сильно известко-
вистыми, иногда доломитистыми, тонкогоризонтальтюсло-
истыми, с прослоями мергелей и известняков — пелито-
морфных глинистых, водорослевых и брекчиевидных. 
Обычна повышенная битуминозность (иногда нефтегазопро-
явления) и фосфатность. В латеральном направлении заме-' 
щаются красноцветными форм. Мощн. от 60—200 до 
1000 м. Представляют отл. внутриконтинентальиых морей-
озер. В формационном ряду подстилаются молассоидными 
или красноцветными пссчано-алевритовыми форм. , пере
крываются ими л<е или морскими карбонатными форм, 
«минусинского типа». Принадлежат к гр. переходных форм. 
Образуются в межгорных впадинах глыбовых гор, возник
ших после завершения геосинклинального периода развития 
складчатой обл. , в этапы относительного тект. покоя и 
пенеплепизации обл. питания. Выделены в Минусинских, 
Тувинской и Уйменской межгорных впадинах Саяно-
Алтайской складчатой обл. , где дважды повторяются 
в разрезе живетского и франского ярусов девона. 
Ф О Р М А Ц И И П Е С Ч А Н О - Ф Т А Н Й Т О В Ы Е , Беккер, 
1965,— форм. , сложенные олигомиктовымн песчаниками, 
переслаивающимися с количественно преобладающими 
кремнистыми, глинистыми и глинисто-кремнистыми слан
цами. Формируются в морской обстановке, характерны для 
доипверсионной стадии в развитии геосинклинали. Мощн. 
несколько сот м. Литотипичсские разрезы находятся в син-
клинорных структурах зап. склона Урала. Распростра
нены в синклинорных структурах миогеосинклинальных 
зон. 
Ф О Р М А Ц И И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е , Шатский, 1939; Ру
хин, 1953, 1961 ,— гр. форм. , образующихся в условиях 
слабо дифференцированных тект. движений с малыми 
скоростями и относительно небольшими амплитудами. Рас
пространены в пределах древних и молодых платформ, 
а такл<е в отдельных участках геосинклинальных и склад
чатых обл. , возникая в моменты временной стабилизации 
последних за счет сноса обломочного материала с платформ. 
Обычно характеризуются небольшими мощн. и выдержан
ностью на значительных площадях. Магм. Ф . п. (траппо-
вая, трахибазальтовая, щелочных базальтоидов, кимбер-
литовая) сравнительно мало распространены, более типич
ны осад. Ф . п. (кварцево-песчаная, каолинитово-иесчаная, 
меловая, опоковая, угленосно-боксито-жслсзистая, гало
генные). Вообще для обломочных отл. платформ харак
терно преобладание мономинеральных кварцевых и оли-
гомиктовых п., широко развиты продукты кор выветри
вания. На образование Ф . п. большое влияние оказывает 
климат. 
Ф О Р М А Ц И И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е А В Т О Х Т О Н Н Ы Е , 
Шатский и д р . , 1951 ,— образованные хемогенными, органо
генными и обломочными отл., возникшими за счет выветри
вания и перемывания г. п. отдельных участков платформы, 
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которые тем или иным способом были подняты выше уровня 
моря (или какого-либо местного базиса денудации) . Пред
ставлены преимущественно карбонатными и галогенными 
п., кварцевыми песчаниками, глинами и др . В краевых 
частях платформы замещаются форм, аллохтонными. 
Ф О Р М А Ц И И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е А Л Л О Х Т О Н Н Ы Е , 
Шатский и др . , 1951,— образовавшиеся в результате раз
рушения окраинных горных сооружений, окаймляющих 
платформы и отложения обломочного материала па сосед
них участках платформы. Представлены обычно песчани
ками с пачками конгломератов и гравелитов, алевролитами, 
аргиллитами, глинами и т. д . На участках платформы, 
удаленных от внешних источников сноса замещаются 
автохтонными форм. 
Ф О Р М А Ц И И П Р И Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Х П Р О Г И 
Б О В , Янов, Алексеева, 1966,— характеризуются сочетанием 
и сложным переплетением форм, переходных и форм, гео-
сипклинальных. Для пригеосинклинальных прогибов, напр. 
Саяпо-Алтайской складчатой обл. , характерны морская 
сероцветпая пссчано-алевритовая (черносланцевая), тер-
ригенпо-карбонатиая и карбонатная салаирского типа 
форм., а также вулканогенные — андезито-дацитовая, 
липаритовая и др . , в краевых частях прогибов развиты 
молассоидпая и псстроцветная песчано-алевритовая Ф . п.п. 
Ф О Р М А Ц И И С Е Р О Ц В Е Т Н Ы Е , Янов, 1956,— весьма 
обширная и разнородная гр. форм. , включающая почти 
все морские форм, и форм, внутриконтинентальных морей-
озер; а из континентальных — большинство форм. обл. 
гумидного климата (угленосные, глауконитово-фосфори-
товыс, часть молассовых и молассоидных форм, и др . ) . 
Основным условием образования Ф . с. является захоро
нение в осадках достаточного количества орг. вещества 
(при содер. С „ р г в г. п. > 0,2% отношение F c 3 + / F e 2 + ; S 1,6, 
почему и наблюдаются сероцветные окраски). Для образо
вания морских Ф . с. гумидность или аридность климата 
не имеет существенного значения; континентальные Ф . с. 
возникают только в обл. гумидного климата. 
Ф О Р М А Ц И И С И М М Е Т Р И Ч Н Ы Е , Шатский, 1960,— 
формации, основные фациальные ряды которых изменя
ются от центр, части зоны их распространения более или 
менее симметрично в сторону ее периферии. Преимущест
венно являются автохтонными. Пример: каменноугольные 
карбонатные и меловые форм, писчего мела. 
Ф О Р М А Ц И И С У Б А Э Р А Л Ь Н Ы Е , Э. Ог, 1 9 3 2 , — о т л . , 
образующиеся в континентальных условиях под действием 
атмосферных агентов без участия воды; объединяют фации 
вулк., эоловую, осыпей, ледниковую, элювиальную. 
Ф О Р М А Ц И И Т Е К Т О Г Е Н Н Ы Е , Хаин, 1 9 5 9 , — г р . форм. , 
основным фактором образования которых являются тект. 
движения; объединяет существенно обломочные ф о р м . — 
флишевые, молассовые, платформенные терригенные. Наи
более типичны для миогеосинклиналей; в эвгеосинклиналях 
развиваются в периоды ослабления тект. активности. 
Ф О Р М А Ц И И Т Е Р Р И Г Е Н Н О - К А Р Б О Н А Т Н Ы Е П Е С Т -
Р О Ц В Е Т Н Ы Е ( К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е ) , Янов, Алексе
ева, 1966,— имеют двухчленное ритмичное строение (мощн. 
ритмов от единиц до 15—25 м) . Первый элемент ритма — 
коричневато-красные, фиолетовые, или кирпично-красные 
алевролиты и песчаники, редко — мелкогалечные конгло
мераты или гравелиты; второй элемент ритма — известняки 
серые, пелитоморфные, кремнистые (пласты мощн. 1—5 м) , 
или (реже) пестроцветные мергели. Мощн. 100—130 м. 
Представлены чередующимися в разрезе аллювиальными 
(преимущественно пойменными и старинными) и прссно-
водно-озерными отл. Чередуются в формационном ряду 
с молассоидными или красноцветными песчано-алеврито-
выми форм, принадлежат к гр. переходных форм. , обра
зуются в межгорных впадинах глыбовых гор, возникших 
после завершения геосинклинального периода развития 
складчатой обл., в этапы относительного тект. покоя и пе-
непленизации обл. питания. Выделены в Рыбинской и 
Кемчугской межгорных впадинах Саяно-Алтайской склад
чатой обл., где трижды повторяются в разрезе живетского 
и франского ярусов девона. 

Ф О Р М А Ц И И Т Р А Н З И Т Н Ы Е ( Л И Н Е Й Н Ы Е ) , Чумаков, 
Шанцер, 1966,— аллювиальные отл. долин больших тран
зитных рек, берущих начало в совершенно иной тектонико-
геоморфологической обл. Состав отложений Ф . т. резко 
отличен от всех отл. , образующихся в пределах местных 

водосборов, и определяется тект. и климатическими осо
бенностями обл. питания транзитных рек. 
Ф О Р М А Ц И И Т У Ф О Д И А Т О М И Т О В Ы Е , Красный, Ми
хайлов, 1966,— слолсены тонкими пепловыми туфами с лин
зами диатомитов. Мощн. десятки м. Типичны для пресно
водных озер. Образовались после завершения геосинкли
нального периода развития и принадлежат к гр. переходных 
форм. Парагепетически связаны с вулканогенными образо
ваниями основного и среднего состава. Выделены в неогено
вых отложениях с.-з. части Тихоокеанского подвижного 
пояса. 
Ф О Р М А Ц И И У Г Л Е Н О С Н О - Б О К С И Т О В О - Ж Е Л Е З И -
С Т Ы Е , Рухин , 1961 ,— представлены континентальными 
или паралическими маломощными песчано-глинистыми отл. 
с приуроченными к ним скоплениями бокситов, железных 
руд , бурых углей и огнеупорных глин. В их составе разли
чают озерные, болотные, аллювиальные, лагунные и при-
брежно-морские отл. Образовывались в эпохи господства 
континентального режима, равнинного рельефа и влажного 
жаркого климата. Принадлежат к гр. платформенных 
форм. Распространены в нижнекаменноугольных отл. 
Подмосковной котловины, в юрских отл. В. и Ю. Урала, 
Казахстана и др . 
Ф О Р М А Ц И И Ф Л И Ш Е В Ы Е — возникают во внутренних 
и внешних прогибах геосинклинали на последнем этапе 
ее развития, когда образуются глубокие прогибы и относи
тельно узкие поднятия ( К о р д и л ь е р ы ) ; самой примечатель
ной чертой типичной флишевой форм, (геогенерации) 
являются ритмическая слоистость, обязанная периодически 
возникавшим суспензионным потокам. Ф . ф . , или типич
ный флиш, обычно сопровождаются связанными с ними 
др . форм, того ж е флишевого ряда. В сторону К о р д и л ь е р ы 
(или К о р д и л ь е р , если флишевый трог ограничен ими с обеих 
сторон) типичный флиш, в котором фанеромерные ( з е р н и 
стые) п. составляют не более 2/3 общей мощн., переходит 
в грубый флиш, а последний в ряде случаев сменяется затем 
диким флишем, характеризующимся горизонтами с вклю
чениями г. п. (которыми сложены К о р д и л ь е р ы ) , иногда 
глыбовыми, и подводиооползневыми и обвальными образо
ваниями (Вассоевич, 1960). При достаточной ширине фли
шевого басе, или отсутствии второй зоны К о р д и л ь е р типич
ный флиш постепенно переходит в субфлыш, в котором 
на долю фанеромерных п. приходится всего л и ш ь несколько 
процентов от общей мощн. отл. Предложение называть 
флишевой форм, все эти разновидности флиша и его спут
ников вместе, а последние именовать градациями (Хво-
рова, 1961) нельзя признать удачным. Правильнее гово
рить о флишевом семействе форм, (геогенераций), состоя
щем из собственно флиша, грубого флиша, дикого флиша 
и субфлиша, а градации выделять у ж е внутри них. 
Н. Б. Вассоевич. 
Ф О Р М А Ц И И Ф Л И Ш О И Д Н Ы Е — мощные (сотни или 
тысячи м ) толщи песчаников, алевролитов и аргиллитов, 
иногда переслаивающихся с карбонатными или пирокла-
стическими п., с подчиненными конгломератами, характе
ризующиеся ритмичностью нескольких порядков: макро
ритмы состоят из пачек с четкой мезо- и микроритмич
ностью, чередующихся с мощными (до первых сот м ) нерит
мичными пачками, слагающимися песчаниками и конгло
мератами или алевролитами и аргиллитами; мезоритмы 
( с м . Мезоритм седиментационный) имеют мощн. от не
скольких до первых десятков м, мощн. микроритмов изме
ряются см или д м . В отличие от флишевой форм, микро
ритмы данной форм, часто двухкомпонентные, иногда 
не включающие пелитовых п. (напр. , слагаются песчани
ками и алевролитами). Градационная слоистость нехарак
терна, но нижние поверхности ритмов резкие, иногда с ме-
хано- и биоглифами. Ф . ф. , как и флишевые, образуются 
обычно на заключительных стадиях развития геосинкли
налей при формировании узких внутригеосинклинальных 
прогибов и внутригеосинклинальных поднятий (кордильер), 
включают морские отл., но, вероятно, более мелководные, 
чем во флишевой форм. Парагенетически часто (но не 
всегда) связаны с флишевыми форм. , в формационном 
ряду обычно перекрываются молассовой, или молассоидной 
форм. Примеры: ордовикские отл. Западного Саяна, низы 
в. перми Верхоянской геосинклинали, апт и альб Копет-
дага. Э. Н. Янов. 
Ф О Р М А Ц И И Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н Ы Е — асе. отл. , 
содер. скопления фосфоритов. Шатский (1955) подразделил 371 
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все морские Ф . ф . на 3 формационные гр.: вулканогенно-
кремнистую, терригенно-карбонатную и глауконитовую. 
Эти названия были им даны по преобладающим асе. фос-
форитоносных отл. или характерному обогащению г. п. 
определенным м-лом (глауконитом). Ф . ф . не занимают 
строго определенного положения в вертикальных и горизон
тальных формационных рядах геосинклиналей и платформ, 
а анализ закономерностей их распределения лучше всего 
производить на примере конкретных Ф . ф . для определен
ного отрезка геол. времени (В . Л . Либрович, 1966). По Бу-
шинскому (1966), главная масса древних фосфоритов 
Азии приурочена к терригенно-кремнисто-карбонатной гр. 
ф о р м . , среди этой гр. он выделил 2 типа Ф . ф . : 1) слан-
цево-кремнисто-доломитовый; 2 ) кварцитово-сланцево-из-
вестняковый; Ф . ф . рифея — кембрия Азии отнесены им 
к первому типу и содер. наиболее богатые м-ния фосфоритов. 
Ф О Р М А Ц И И Э К В И В А Л Е Н Т Н Ы Е , Ог, 1 9 3 2 , — с и н . тер
мина формации гомотаксные. 
Ф О Р М А Ц И И Э Н Д О Г Е Н Н Ы Е — по З а р и д з е (1964), син. 
понятия магм, и метам, формации; г. п., составляющие 
ф о р м . , смешанного или неясного генезиса (магм, с нало
женным метаморфизмом) . 
Ф О Р М А Ц И И Э Ф Ф У З И В Н О - К Р Е М Н И С Т Ы Е , Страхов, 
1960,— ф о р м . , в составе которых, кроме лав, туфов и тер
ригенных п. , большое участие принимают кремнистые п.— 
яшмы, кремнистые сланцы; последние иногда встречаются 
далеко от очага извержений и как бы теряют связь с ним; 
обычно с Ф . э.-к. связаны м-ния марганцевых и железных 
р у д или г. п. джеспилитового облика. Возникают в море 
при интенсивном развитии гидротерм, излияний, чем отли
чаются от близких эффузивно-терригенных форм. 
Ф О Р М А Ц И И Э Ф Ф У З И В Н О - О С А Д О Ч Н Ы Е , Страхов, 
1960,— возникшие на более или менее значительных участ
ках земной коры благодаря длительному существованию 
той или иной м о д и ф . эффузивно-осад . типа седиментогене-
за . Распространяются вне зависимости от локализации кли
матических зон, в отличие от ф о р м . , возникших при ледо
вом, гумидном и аридном типах литогенеза. 
Ф О Р М А Ц И И Э Ф Ф У З И В Н О - Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е , Страхов, 
1960,— форм. , в составе которых кроме лав и туфов за
метную роль играют песчаники и глины терригенного про
исхождения, обогащенные туфовым материалом. Эти г. п. 
являются переходными от собственно эффузивных к нор-
мальноосадочным. Возникали гл. обр. в морских (частью 
и континентальных) условиях при редких подводных гид
ротерм, излияниях или при полном их отсутствии, чем 
и отличаются от близких к ним эффузивно-кремнистых 
ф о р м . 
Ф О Р М А Ц И И Э Ф Ф У З И В Н Ы Е , Страхов, 1 9 6 0 , — с л о 
женные лавами и туфами без сколько-либо заметной при
меси обычного терригенного материала. Образуются в кон
тинентальных условиях на платформах, напр. , туфы ниж
него триаса на Сибирской платформе. 
Ф О Р М А Ц И И Г Р У П П А — 1. По Р у х и н у (1953), ф о р м . , 
образующиеся в пределах основных структурных типов 
земной коры. Различаются геосинклинальные, платформен
ные и переходные форм. , или Ф . г., 2 . По Шатскому 
(1954, 1955) сообщество форм, определенного состава (форм, 
вулканогенно-кремнистой гр., Ф . терригенно-карбонатной 
гр. и др . ) . 3 . По Шатскому (1952, 1965), сообщества форм, 
геосинклиналей, платформ; сообщества ф о р м , гумидной, 
аридной; тропической зон; сообщества форм зональных 
и азональных. 4. По Страхову (1960) — сообщество форм. , 
образовавшихся в морских, паралических, или внутрикон-
тинентальных условиях. 5. По Хаину (1959), сообщество 
ф о р м . , в образовании которого основная роль принадлежит 
одному из трех факторов: тект. движениям, климату или 
вулканизму. См. Формации вулканогенные, Формации 
климатогенные, Формации тектогенные. 
Ф О Р М А Ц И Й Г Р У П П А В У Л К А Н О Г Е Н Н О - К Р Е М Н И -
С Т А Я , Шатский, 1954, 1955,— объединяет ф о р м , зелено-
каменную, спилито-кератофировую, яшмовую, кремнисто-
сланцевую, отдаленную кремнистую. Образует формаци
онные ряды 3 типов — сакмарского, успенского и джеспи
литового. 
Ф О Р М А Ц И Й Г Р У П П А О Р О Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я , 
В. И . Попов, 1960,— сообщество ф о р м . , принадлежащих 
горообразовательному ( ~ геосинклинальному) или равнин-
нообразовательному ( ~ платформенному) оротект. режи-

372 му. Объединяются в надгруппу форм. 

Ф О Р М А Ц И Й Г Р У П П А П Е Т Р О Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я , 
В. И . Попов, 1960, 1966, — сообщества форм. , образовав
шихся в результате физико-хим. и геол. процессов того или 
иного типа, характеризующихся определенной глубиной 
заложения первоисточника участвующего в них (в про
цессах) вещества. Различаются гр.: магм, (с мигматитами 
и (реоморфитами) , пневматогидротерм. (конкреционные 
и метасоматические), осад. , метам. 
Ф О Р М А Ц И Й З О Н А Л Ь Н О С Т Ь К Л И М А Т И Ч Е С К А Я , 
Страхов, 1956, 1960; Шатский, 1955,— зональность рас
пределения форм. осад, п., связанная с климатической 
зональностью Земли. Наиболее отчетливо проявляется 
на платформах, в краевых прогибах, миогеосинклиналях, 
нередко подавляя тект. зональность форм. Отражает рас
пределение ареалов развития различных типов литогенеза. 
См. Формационная биполярность. 
Ф О Р М А Ц И Й З О Н А Л Ь Н О С Т Ь Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я , 
Шатский, 1955,— закономерное распределение форм, в зем
ной коре в зависимости от закономерностей развития круп
ных тект. зон. Тект. зональности подчиняется не только 
распределение геосинклинальных форм. , но в целом и 
платформенных. Однако последние часто подчиняются 
наряду с тект. и климатической зональности. 
Ф О Р М А Ц И И З О Н Ы Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е — см. Зоны фор
маций фациальные. 
Ф О Р М А Ц И И К О М П Л Е К С , В . И . П о п о в , 1966 ,—сооб
щество форм. , выделяемое внутри семейств форм, и отве
чающее фациальным комплексам. 
Ф О Р М А Ц И Й Н А Д Г Р У П П А , В. И. Попов, 1960, — сооб
щество форм, основных геотект. и орогидрографиче-
ских единиц. Выделяются 3 главные надгруппы форм.: 
внутриконтинентальная, окраинноматериковая и внутри-
океаническая, каждая из которых разделяется на равнин-
нообразовательную и горообразовательную оротектониче-
скую гр. ф о р м . 
Ф О Р М А Ц И Й П Е Т Р О Ф О Н Д , Хворова, 1963 ,—совокуп
ность потенциальных источников вещества, которые могут 
при соответствующих условиях дать материал для образо
вания ф о р м . Различают 4 процесса, в ходе которых постав
ляется основная масса седиментационных продуктов: вы
ветривание г. п.; вулк. деятельность; хим. осаждение 
веществ, растворенных в водах Мирового океана, и орг. 
жизнь. Это источники соответственно создают терригенный, 
вулканогенный, гидрогенный и биогенный компоненты 
ф о р м . 
Ф О Р М А Ц И Й П О Р О Д Ы А К Ц Е С С О Р Н Ы Е , Страхов, 
1960,— г. п., залегающие в форм, в виде небольших масс, 
маломощных пластов и линз. Развиты в форм. , в отличие 
от п. формациеобразующих, случайно. См. Формаций 
члены второстепенные. 
Ф О Р М А Ц И Й П О Р О Д Ы Ф О Р М А Ц И Е О Б Р А З У Ю Щ И Е , 
Страхов, 1960,— г. п. слагающие главную массу Ф . и опре
деляющие, в отличие от п. акцессорных, ее петрографиче
ский облик. См. Формаций члены основные. 
Ф О Р М А Ц И И Р Я Д К О М А Г М А Т И Ч Е С К И И — совокуп
ность синхронных комагм. интрузивных и эффузивных 
ф о р м . Напр. , липарито-гранитовый Ф . р. к. Наиболее 
четко устанавливаются комагм. ряды для консолидацион-
ных (поздних) стадий развития складчатых обл. 
Ф О Р М А Ц И Й С Е М Е Й С Т В А , В . И . П о п о в , 1 9 6 6 , — с о о б 
щества ф о р м . , выделяемые внутри петрогенетических рядов 
форм, и одновременно различающиеся по характерным 
главным фациальным и дополнительным петрогенетическим 
особенностям. Пример: семейство наземных терригенных 
форм, в р я д у алюмосиликатных форм, группы осадочных 
форм. Каждое семейство форм, состоит из комплексов 
форм. 
Ф О Р М А Ц И Й (ИЛИ П О Р О Д ) С Е Р И Я Р И Т М И Ч Е С К А Я , 
В. И. Попов, 1959,— ряд форм, (или пород) , отвечающий 
одному законченному ритму (периоду, циклу) развития 
данного региона. 
Ф О Р М А Ц И Й Ф А Ц И А Л Ь Н О - П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й 
Т И П , В. И. Попов, 1960,— син. термина формации абст
рактные. 
Ф О Р М А Ц И Й Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н Ы Х Г Р У П П А В У Л -
К А Н О Г Е Н Н О - К Р Е М Н И С Т А Я , Шатский, 1955 ,—объеди
няет зеленокаменную, кремнисто-сланцевую, отдаленную 
кремнистую и яшмовую форм. Фосфоритоносность повы
шается от вулканогенной к отдаленной кремнистой форм. 
Фосфориты пластового типа, обычен парагенез с кремне-
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земом, рудами Fe, Мп, иногда А1. Распространены в верх
непротерозойских и палеозойских отл. во внутренних ча
стях геосинклинальных обл. См. Формация фосфорито-
носная отдаленная кремнистая сакмарского типа. 
Ф О Р М А Ц И Й Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н Ы Х Г Р У П П А Г Л А У -
К О Н И Т О В А Я , Шатский, 1955,— объединяет заключаю
щие фосфориты форм.: терригенно-глауконитовую, карбо-
натно-глауконитовую (глауконитово-меловую) и опоково-
глауконитовую, образующие определенные ряды. 
Ф О Р М А Ц И Й Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н Ы Х Г Р У П П А Т Е Р -
Р И Г Е Н Н О - К А Р Б О Н А Т Н А Я , Шатский, 1 9 5 5 , — о б ъ е д и 
няет нубийские терригенную и пестроцветную, кремнево-
тсрригенную и известняковую ф о р м . , атласскую терри-
генно-извсстняковую форм. , а также терригенно-карбонат-
ную форм, и карбонатную рудистовую толщу. Образует 
формационные ряды атласского и нубийского типов. 
Ф О Р М А Ц И И Ч Л Е Н Ы — 1. П о Шатскому (1960), г. п. , 
пачки г. п. , свиты, отл., слагающие форм. Различаются 
Ф. ч. основные и второстепенные, патрические и аллофиль-
ные; 2. Породные а с е , в частности, проявляющиеся в виде 
фациальных рядов и фациальных сочетаний. 
Ф О Р М А Ц И И Ч Л Е Н Ы А Л Л О Ф И Л Ь Н Ы Е , Шатский, 
1960,— члены соседней форм. , вклинившиеся в данную 
ф о р м . 
Ф О Р М А Ц И Й Ч Л Е Н Ы В Т О Р О С Т Е П Е Н Н Ы Е , Шатский, 
1960,— малые, необязательные дополнительные члены 
форм. См. Формаций породы акцессорные. 
Ф О Р М А Ц И Й Ч Л Е Н Ы О С Н О В Н Ы Е , Шатский, 1960,— 
главные обязательные члены форм. , характеризующие ее 
основной состав. Они всегда или почти всегда патрические. 
См. формаций породы формациеобразующие. 
Ф О Р М А Ц И И Ч Л Е Н Ы П А Т Р И Ч Е С К И Е , Шатский, 1960,— 
определяющие, типичные, члены данной форм. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Б И П О Л Я Р Н О С Т Ь , Шатский, 1955,— 
развитие одних и тех ж е форм, под одинаковыми широтами 
юж. и сев. полушарий Земли. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я С О П Р Я Ж Е Н 
Н О С Т Ь , В. И. Попов, 1959,— групповое обособление и 
возрастная и пространственная сближенность форм, и сла
гающих их г. п., образование которых ограничивается 
определенным интервалом геол. времени и определенным 
ареалом распространения в земной коре. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я З А Л Е Ж Ь , В. И. Попов, 1959,— часть 
ф о р м . , пространственно обособленная в том или ином 
регионе от др . частей данной форм, (отдельный массив 
известняково-рифовой форм, или одна из даек диабазовой 
форм, и т. д . ) . 
Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й Р Я Д , Рудник, 
1968,— совокупность форм. , образованных генетически 
родственными п., которые характеризуются общностью ти-
поморфного минер, парагенезиса. Формируется в резуль
тате единого петрологического процесса, но, как правило, 
в условиях направленного и закономерного изменения ре
жима температуры, давления (глубины образования, пар
циального давления воды) и связанной с ними щелочности — 
кислотности минералообразующих растворов. Так, среди 
форм, мигматитовых гранитоидов выделено 3 таких ряда: 
Ф.-г. р. метаморфогенно-ультраметаморфогенных грани
тоидов, дислокационно-метаморфогенных гранитоидных п. 
и кварц-полевошпатовых метасоматитов, каждый из кото
рых объединяет несколько форм.; напр. Ф.-r . р . кварц-
полевошпатовых метасоматитов включает 4 формации 
мстасоматические. (См. Метасоматоз кремнещелочной). 
Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й Р Я Д К В А Р Ц - П О 
Л Е В О Ш П А Т О В Ы Х М Е Т А С О М А Т И Т О В , Рудник, 1968 — 
совокупность форм. , образованных генетически родствен
ными метасоматическими п., с типоморфным минер, пара
генезисом ± KB ± КПШ 0-35 ± П л о - ю ± ( П л 5 _ 5 0 ) . 
Формируется в результате единого петрологического про
цесса в условиях отсутствия плавления при вполне под-
движном поведении и разл. относительной активности ще
лочей м е ж д у собой и дифференциальной подвижности др . 
пстрогенных компонентов в широком диапазоне давлений 
и температур минералообразующих растворов. Направлен
ное изменение температуры растворов, а также вариации 
в составе перерабатываемых п. обусловливают состав как 
типоморфного, так и дополнительного минер, парагенеза 
кварц-полевошпатовых метасоматитов. Начиная с уровня 
палингенно-метасом. (ультраметаморфогенного) гранито-
образования Ф.-г. р. к.-п. м. реализуется в зависимости 

от фаций температур, находящихся в интервале 300—650°С, 
в виде 4 метасоматических форм. , последовательно сменяю
щих друг друга в пространстве и во времени и составляющих 
определенную метасом. колонку формационных зон: кварц-
ортоклазовых, кварц-микроклиновых, кварц-альбитовых 
и кварц-адуляровых метасоматитов. По характеру распре
деления в пространстве метасоматиты рассматриваемого ря
да подразделяются на структурно-формационные ассо
циации: регионально-площадного распространения, зон 
региональных разломов, авто- и контактовых метасомати
тов. Ф.-г . р. к.-п. м. в пределах первых двух семейств 
реализуется в виде метасоматической колонки, по существу 
являющейся лишь фрагментом более полной колонки ф о р -
мационной зональности, возникающей в ходе развития 
подвижных обл. и древних платформ (щитов), в пределах 
которой ниже уровня палингенно-метасом. гранитообразо-
вания могут быть выделены форм, кварц-плагиоклазовых 
метасоматитов и более глубинная и высокотемпературная 
форм, плагиоклазовых (анортозитовых) метасоматитов. 
См. Метасоматоз кремнещелочной. У с л . о б о з н . 
см. в статье «Формация кварц-ортоклазовых метасоматл. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й Р Я Д М Е Т А М О Р -
Ф О Г Е Н Н О - У Л Ь Т Р А М Е Т А М О Р Ф О Г Е Н Н Ы Х Г Р А Н И 
Т О И Д О В — совокупность мигматитовых форм. , представ
ленных генетически родственными метаморфогенными и 
ультраметаморфогенными п., с типоморфным минер, пара
генезисом ± KB ± KniHj 'oJ^Q ± П Л ю 4 0 ± ( П л 2 о - 5 о ) 
в типоморфном петрогенезисе, представленном 
гранитоидными п. Формируется в результате единого 
петрологического процесса как в условиях отсутствия 
плавления г. п., так и их расплавления в широком диапа
зоне давлений и температур при разл. и, как правило, 
дифференциальной подвижности петрогенных элементов 
и в большинстве случаев при вполне подвижном поведении 
и разл. активности щелочей. Начиная с уровня цеолитовой 
(филлитовой) и д о глубин гранулитовой фаций метамор
физма рассматриваемый ряд реализуется по мере увели
чения температуры процесса от 350 до 950 "С и его глу
бинности в виде 5 форм. , последовательно сменяющих друг 
друга в пространстве и во времени и составляющих опре
деленный ряд формационных зон: трептоморфогенных 
гранитоидов, мигматит-гранитов, чарнокитов, эндербитов, 
глиноземистых эндербитов. По характеру распределения 
в пространстве гранитоиды рассматриваемого ряда подраз
деляются на 4 структурно-формационные асе. 1) метамор
физма и ультраметаморфизма погружения; 2 ) ультрамета
морфизма воздымания; 3 ) постконсолидационных разло
мов; 4 ) контактово-ультраметаморфогенных п. Рассматри
ваемый ряд реализуется в пределах первой а с е : в виде 
колонки указанных 5 форм, гранитоидов метаморфогенного 
(аллометаморфогенного) и палингенно-анатектического ге
незиса; в пределах второй — в виде 4 форм, гранитоидов 
существенно палингенно-метасоматического, интрузивно-
анатектического и интрузивно-реоморфического (мезо- и 
катазоны плавления и течения) генезиса; в пределах треть
ей — в виде 2 ф о р м , гранитоидов (мигматит-гранитов, 
редко чарнокитов) существенно интрузивно-реоморфиче
ского (мезозоны течения) и в резко подчиненной степени — 
интрузивно-анатектического генезиса; в пределах четвер
той — в виде ф о р м , мигматит-гранитов палингенно-ана
тектического генезиса существенно кварц-альбитового 
состава (в эпизоне условий цеолитовой, зеленосланцевой 
и эпидот-амфиболитовой фаций в контакте с интру
зиями основных и ультраосновных п . ) или палингенно-
метасоматического, метасоматического и инъекционного гене
зиса (в мезо-, реже эпизоне условий зеленосланцевой, 
эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций в контакте 
с интрузивно-реоморфическими гранитоидами). Палинген-
но-анатектические гранитоиды ассоциации метаморфизма 
и ультраметаморфизма погружения свойственны в основ
ном лишь амфиболитовой и гранулитовой фациям неболь
шой глубинности (по-видимому, д о 10—17 км) древнейшей 
геол. истории Земли (примерно до 2100 ± 200 млн. лет 
назад) , в то время как все остальные генетические типы 
гранитоидов в пределах всех четырех а с е рассматриваемого 
ряда характерны для всей геол. истории земной коры. При 
этом изо всех генетических типов гранитоидов равновесными 
образованиями или приближающимися к ним являются 
лишь гранитоиды ассоциации метаморфизма и ультрамета- 3 7 3 
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морфизма погружения, независимо от их вещественного 
состава, и частично гранитоиды ассоциации ультраметамор
физма воздымания, но лишь типоморфного петрогенезиса 
для каждой из выделяемых форм. Гранитоиды двух др . 
а с е , независимо от состава, являются, как правило, резко 
неравновесными образованиями. У с л о в н ы е о б о 
з н а ч е н и я см. в статье «Формация кварц-ортоклазо-
вых метасоматитов». В. А. Рудник. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й В И Д (ТИП) — см. Формации абст
рактные. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы И К О М П Л Е К С Т И П О В О Й ( К О Н 
К Р Е Т Н Ы Й ) , В . И. Попов, 1 9 5 9 , — г р . или ряд форм. , 
близких по условиям геол. среды своего образования; отве
чает фациальному комплексу, поверхностному или глубин
ному; простому или сложному. Примеры: орогидрографи-
ческий формационный комплекс наземных равнин (подвод
ных впадин); наземный осад, формационный комплекс 
(подводный эффузивный, гипабиссальный интрузивный). 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й РЯД — 1. По Р у х и н у (1953), после
довательно образующиеся на данном участке земной коры 
ф о р м . 2. Парагенезис ф о р м . , систематически повторяющий
ся в разрезах крупных тект. единиц (платформ, геосинкли
налей и их структурно-формационных зон) , связанный 
обычно с определенным геотект. или геоисторическим эта
пом, той или иной эрой складчатости (орогенеза). 3 . Асе. 
форм. , характеризующаяся определенным набором форм, 
и их отношением м е ж д у собой. Обозн. Ф . р. произво
дится от наименования соответствующего этапа (напр., 
герцинский Ф . р . ) или от назв. тект. единиц (напр., Ф . р. 
краевых прогибов), либо (при группировке форм, в Ф . р . ) 
с какими-либо более узкими целями — по назв. местности 
их типичного проявления (напр., Ф . р. нубийского типа). 
Различаются Ф . р. вертикальные и латеральные (Шатский, 
I960) , типовые, стадийные и д р . П о Шаталову (1963) , 
Ф . р. петрографических ф о р м , в условиях определенных 
р-нов и времени образования будет являться магм, комп
лекс (комагм. серия интрузивных, э ф ф у з и в н ы х и др . обра
зований). П о времени образования Ф . р. соответствует 
этапу осад, или тектоно-магм. цикла, а по масштабу про
явления — металлоген. пров. См. Формаций надгруппа. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Р Я Д А Т Л А С С К О Г О Т И П А , Шат
ский, 1955,— выявлен в верхнемеловых отл. С. Африки. 
Имеет строение: 

Терригенно-известняковая (атласского типа) форм. 

Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы И Р Я Д Р И Т М И Ч Е С К И Й , В . И . П о 
пов, 1966,— ряд форм. , отвечающий законченным крупным 
ритмам (или циклам) длительностью обычно около 120 млн. 
лет и слагающийся несколькими комплексами форм 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Р Я Д С А К М А Р С К О Г О Т И П А , Шат
ский, 1955,— выделен в отложениях ср. палеозоя в сакмар-
ской зоне зап. склона Ю. Урала. Имеет строение: 

Кремнисто-сланцевая 
форм. 

Яшмовая ф о р м . - Отдаленная 
форм. 

кремнистая 

Зеленокаменная форм, (спи 
лито-кератофировая) 

Кремнисто-сланцевая (сак-
> марского типа) форм. 

Р Я Д Т И П О В О Й С Т А Д И Й Н Ы Й , 
ряд форм. , соответствующий одной 

Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
В. И. Попов, 1966,— 
из стадий развития земной коры. Различаются ряды: при 
океанические, равнинно-океанические, срединно-океаниче-
ские, периферийно-океанические, отвечающие океаниче
ским стадиям развития земной коры; окраинно-материко-
вых островных дуг, квазнплатформенные, геосинклиналь
ные, отвечающие окраинно-материковым стадиям; пост-
геосинклинальные, платформенные, постплатформенные, 
отвечающие внутриматериковым стадиям. Ф . р. т. с. имеют 
разл. характер в регионах округлой и линейной формы, об
разуя региональные зональные подтипы. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Р Я Д У С П Е Н С К О Г О Т И П А , Шат
ский, 1954, 1955,— установлен в С. и С.-В. Прибалхашье 
в отл. успенской серии верхнедевонского—нижнекаменно
угольного возраста. Имеет строение: 
К ремнисто-слакцевая 
(успенского типа) форм, 

t 
Вулканогенная 
(альбитофировая) форм. 

Отдаленная кре
мнистая форм. 
Кремнисто-слан
цевая (успенско
го типа) форм. 

Зона денудации 
и выветривания 
в условиях — 
жаркого влаж
ного климата 

t 
Терригенная Кремнево-терригенная 
(нубийского (нубийского типа) 

->типа) форм. форм. 

Кремпево-карбонат-
пая форм. 

См. Формация фосфоритоносная терригенно-известня
ковая атласского типа. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Р Я Д В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Й , Шатский, 
1960,— ряд форм. , последовательно сменяющих друг друга 
в разрезе. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Р Я Д Д Ж Е С П И Л И Т О В О Г О Т И П А , 
Шатский, 1955,— намечен в докембрийских отл. Имеет 
строение: 
Вулканогенная зеленокаменная ф о р м . ; 

Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Т И П , Херасков, 1 9 5 2 , — с м . Форма
ции абстрактные. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы И Т И П М Е Т А С О М А Т И Т О В — син. 
термина формация метасоматическая.  

• Известняковая (нубийского типа) форм, 
t 

t 
Терригенно-известняковая—^- Известняковая (нубий-
(атласского типа) форм. ского типа) форм. 

Ф О Р М А Ц И Я — см. Формации (геологические). 
Ф О Р М А Ц И Я А Г П А И Т О В Ы Х Н Е Ф Е Л И Н О В Ы Х С И Е 
Н И Т О В — характерна для палеозойской активизации древ
них кристаллических щитов. Представлена крупными мно
гофазными интрузиями центр, типа, в составе которых 
наряду с агпаитовыми нефелиновыми сиенитами и щелоч
ными сиенитами присутствуют ийолиты, уртиты, мельтейги-
ты; в тесной асе, с ними отмечаются фонолиты и эпилейци-

Джеспилитовая форм, 
t 

—>Отдаленная кремнистая форм. 

Вулканогенная зеле 
нокаменная ф о р м . 

Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Р Я Д Л А Т Е Р А Л Ь Н Ы Й , Шатский, 
1960,— ряд форм, сменяющих друг друга в горизонтальном 
направлении. Ф . р. л . образуют примерно одновозрастные 
форм. 
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы И Р Я Д Н У Б И Й С К О Г О Т И П А , Шат
ский, 1955,— выявлен в верхнемеловых отл. С. Африки. 
Имеет строение: 

товыс порфиры. Единственным представителем их на тер
ритории СССР являются кольцевые интрузии Хибинских 
и Ловозерских тундр с апатитовыми рудами, редкоземельной 
и тантал-ниобиевой минерализацией. 
Ф О Р М А Ц И Я А Л Ь П И Н О Т И П Н Ы Х Г И П Е Р Б А З И Т О В — 
см. Формация габбро-перидотитовая, Интрузия альпи-
нотипная. 

Пестроцветная (нубийского т и п а ) -
форм. 

Терригенно-карбонатная форм, 
t 

Кремнево-терригенная (нубийского 
типа) форм. 

t 
Кремнево-терригенная фосфоритоно
сная (нубийского типа) форм. 

Карбонатная рудистовая 
толща 
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Ф О Р М А Ц И Я А Л Я С К И Т О В А Я — форм, складчатых обл. , 
проявляющаяся в относительно спокойной обстановке 
затухающих тект. движений при наличии радиальных бло
ковых перемещений в конце поздней (консолидационной) 
стадии тектоно-магм. цикла; в активизированных струк
турах отличается повышенной щелочностью. Представлена 
интрузиями характерной округлой или овальной в горизон
тальном сечении формы, образующимися на небольших 
глубинах и часто сопровождающимися кольцевыми дай
ками. Интрузии сложены лейкократовыми и аляскитовыми 
гранитами, характеризующимися высоким содер. щелоч
ных алюмосиликатов при резком преобладании К над N a . 
Очень сильно развиты процессы грейзенизации, с которыми 
нередко связана вольфрамово-молибденовая минерализа
ция. 
Ф О Р М А Ц И Я А Н Д Е З И Т О В А Я — естественная асе. вул
каногенных п., характеризующаяся преобладанием или 
широким развитием андезитов и андезито-базальтов. Наи
более типична для г. п. «тихоокеанского» типа, наиболее 
богатых полевошпатовой известью (Камчатка, Курильские 
острова, Мон-Псле, Лассен-Пик, Электрик-Пик). От Ф . а. 
наблюдаются переходы к трахиандезитовой и липаритовой 
ф о р м . , иногда на протяжении одной и той ж е цепи вулканов. 
Характерна для извержений центр, типа, в частности стра
товулканов. Продукты их изверлсений могут характеризо
ваться большой изменчивостью состава во времени и в прост
ранстве. Однако г. п. среднего состава преобладают. Ха
рактерными типами г. п. являются базальты высокоглино
земистого типа, андезито-базальты (среди них характерны 
гиперстен-авгитовые), пироксеновые андезиты. Менее рас
пространены дациты и липариты, развитые преимущест
венно в виде пемз, пирокластолитов, экструзивных п. Д л я 
Ф . а. характерно большое количество субвулк. интрузий 
диоритовых порфиритов и диоритов, часто пироксеновых. 
Поствулк. изменения выражены пропилитизацией (на глу
бине) и развитием вторичных кварцитов. Довольно опреде
ленно намечается возможность подразделения Ф . а. на 
2 субформ.: базальто-андезитовую со значительным разви
тием базальтов и андезито-базальтов и андезито-дацитовую, 
содер. значительное количество кислых п. Ф . а. приуро
чена к геосинклинально-складчатым поясам, причем в про
цессе их развития может появляться неоднократно и пред
ставлять наиболее устойчивый тип вулк. деятельности. 
На геосинклинальной стадии развития она сменяет спи-
лито-кератофировую форм. , появляясь во второй половине 
ранней стадии развития и в начале средней. В др . случаях 
излияния г. п. спилито-диабазовой и андезитовой ф о р м , 
на большом протяжении времени могут протекать одновре
менно, будучи приурочены к разным тект. зонам. Ф . а. 
в этом случае обычно приурочены к зарождающимся под
нятиям. Наибольшее же развитие Ф . а. имеет на орогенной 
стадии развития. К вулк. поясам Ф . а. приурочены близ
кие по возрасту, но более поздние интрузии диорпто-грано-
диоритового состава, иногда объединяемые с Ф . а. в более 
широкие вулканоплутонические асе. В. М. Сергиевский. 
Ф О Р М А Ц И Я А Н Т Р А К О Н И Т О В А Я , Шлезингер, 1965,— 
выделена в триасовых отл. Мангышлака. Состоит из сло
истых известково-сланцевых п. и имеет цикличное строение: 
в ее разрезе чередуются пачки черных углистых (антрако-
питовых) известняков с пачками черных и зеленовато-серых 
тонколистоватых алевролитов и серых песчаников. Мощн. 
свыше 2800 м. Обычны углистость и повышенная фосфат-
ность г. п.; в основании разреза Ф . а. встречен пласт бурого 
железняка. Представлена, вероятно, лагунными отл. и 
принадлежит к переходной гр. ф о р м . , образовавшись после 
завершения геосинклинального развития Мангышлакской 
складчатой обл. 

Ф О Р М А Ц И Я А Р И Д Н Ы Х Р А В Н И Н П Л А Т Ф О Р М Е Н 
Н А Я , Страхов, 1956,— выделена в отл. девона (эйфель, 
фамен) Главного девонского поля и татарского яруса Во
сточно-Европейской платформы. Сложена песчано-глини-
стыми, обычно красноцветными п., карбонатизированными, 
заключающими пропластки сульфатов и галита или их 
отпечатки и отдельные кристаллы. Пески косослоисты — 
слоистость эолового типа или типа временных потоков; 
в глинах — трещины высыхания, глиняные гальки и свер
нутые в трубочку глинистые листки (следы такыров). Орг. 
остатков мало, либо они вообще отсутствуют. Образовалась 
на равнинах аридных зон и представляет частью озерные, 

частью аллювиальные, но в большей мере переработанные 
ветром осадки. Мощн. от десятков до 200—500 м. 
Ф О Р М А Ц И Я А С П И Д Н А Я — выделена в 1946 г. Келле
ром под назв. кровельной, в 1947 г. названа Вассоевичем 
аспидной. Мощные (до тысяч м) , в разной мере метаморфи-
зованные глинистые и алевро-пелитовые толщи, песчаники 
в которых присутствуют лишь в виде тонких невыдержанных 
слойков. Г. п. черные и темно-серые, обогащенные орг. 
веществом. Вследствие позднейшего метаморфизма и гидро
терм, процессов возникают кровельные и аспидные сланцы, 
кварцевые жилы. Накопление Ф . а. связывается с нимиями 
шельфа и континентального склона на начальной стадии 
прогибания геосинклиналей за счет сноса материала со 
смежных платформ. Часто сменяется в формационном ряду 
спилит-диабазовой и кварц-кератофир-спилит-дпабазовой 
ф о р м . Пример: нижняя юра Главного Кавказского хр . 
и др . 
Ф О Р М А Ц И Я А С П И Д Н О - И З В Е С Т Н Я К О В А Я , Григорь
ев, Семихатов, 1961 ,— выделена в вендских — нижнекемб
рийских отл. ю.-з . окраины Сибирской платформы. Сло
жена темными тонкозернистыми и афанитовыми тонко
слоистыми известняками с частыми тонкими слойками 
и редкими пластами мелкозернистых известковых зелено
вато-серых граувакковых песчаников, придающими толще 
своеобразную полосчатость. Мощн. д о 500—2000 м. В ф о р 
мационном р я д у подстилается граувакковой или аспидно-
сланцевой форм, и перекрывается красноцветной молассо-
видной или доломитовой богатырского типа. 
Ф О Р М А Ц И Я Б И Т А К С К А Я К О Н Г Л О М Е Р А Т О - П Е С -
Ч А Н И К О В А Я , Муратов и др . , 1960,— выделена в сред-
неюрских отл. Крыма близ Симферополя. Связана с запол
нением глубокого прогиба, располагавшегося у края Скиф
ской платформы Степного Крыма. 
Ф О Р М А Ц И Я В А Л У Н Н О - Г А Л Е Ч Н Ы Х А Р Г И Л Л И Т О В , 
Григорьев, Семихатов, 1961 ,— выделена в вендских — 
нижнекембрийских отл. Енисейского кряжа. Сложена не
слоистыми серыми песчано-аргиллитовыми п. , в которых 
неравномерно рассеяны гальки, валуны и глыбы докемб-
рийских осад, и изверженных п. Енисейского кряжа. Мощн. 
до 800 м. Образовалась у подножий скалистой К о р д и л ь е р ы , 
крупные обломки г. п. которой разнесены по склону про
гиба суспензионными потоками. В противоположную сто
рону от К о р д и л ь е р ы замещается флишем. В латеральных 
формационных рядах занимает положение, аналогичное 
дикому флишу. 
Ф О Р М А Ц И Я ( Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я ) В Е Р Х Н Е М О Л А С С О -
В А Я — 1. П о Х а и н у (1954), представлена конгломератами, 
галечниками с большим количеством валунов, гравелитами, 
песчаниками, алевролитами и глинами с подчиненными 
пресноводными или солоноватоводными раковинными из
вестняками. Характерна крупная цикличность, неправиль
ное наслоение, косая слоистость. М о щ н . — тысячи м. Ф а у н а 
пресноводная и наземная (в т. ч. остатки позвоночных), 
иногда 'морская. Обычно угленосна. Соответствует заклю
чительной (четвертой) стадии геотект. цикла во внешних 
зонах геосинклинальных обл. и формируется в передовых 
прогибах у подножия горных хребтов, в континентальных 
условиях, в зонах гумидного и аридного климата. Подсти
лается нижнемолассовой форм. (см. Моласса). Примеры: 
артинско-купгурские отл. зап . склона Урала, плиоцен Кав
каза, неоген Ферганы. 2. По Вялову (1965), верхняя часть 
разреза карпатской неогеновой молассовой форм. , разви
тая во внешней и внутренней зонах Предкарпатского крае
вого прогиба, начало накопления которой соответствует 
началу прогибания внешней зоны краевого прогиба. Пред
ставлена глинами с прослоями и пачками песчаников, ме
стами с мощными песчаниками и конгломератами, с под
чиненной маломощной пачкой гипсов и ангидритов. Отл. 
нормальноморские и лагунные. 3. Хворова (1960) понимает 
Ф . в. в полном объеме молассовой форм. , т. е. включая 
в нее и нижнемолассовую (по Х а и н у ) . 
Ф О Р М А Ц И Я В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — см. Формация маг
матическая. 
Ф О Р М А Ц И Я В У Л К А Н О Г Е Н Н О - М О Л А С С О В А Я , Рот 
ман, 1963,— асе. грубообломочных вулканогенных, вулка
ногенно-осад. п. и лав, связанная с орогенным вулканизмом 
и накапливающаяся преимущественно в наземных усло
виях. Образование ее происходит вследствие поступления 
магм, материала преимущественно андезитового состава 
с глубины, а также вследствие переотложения э т о г о материа-
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ла на земной поверхности лахарами, агломератовыми пото
ками, оползнями и т. д . Формирование отл. большой мощн. 
в этих условиях предполагает существование 2 контрастных 
и близко расположенных друг к другу обл.: обл. сноса, 
морфологически выраженной горным х р . с вулк. построй
ками, и обл. накопления, представленной равниной того 
или иного типа: прибрежно-морской, аллювиальной и т. п. 
В отличие от формации «зеленых туфов» («островной») 
обл. сноса (вулканы) при образовании Ф . в.-м. не подвер
гается размыву морем. В ряду вулканогенных форм, она 
образуется после ф о р м , «зеленых туфов», часто (но не всег
д а ) сменяя ее в разрезе. Д л я верхних частей ее характерны 
пласты пемз и игнимбриты, не достигающие, однако, таких 
объемов и мощн. , как в порфировой ф о р м . 
Ф О Р М А Ц И Я В Ы С О К О Г Л И Н О З Е М И С Т Ы Х Г Р А Н И 
Т О В — см. Формация гранитовая. 
Ф О Р М А Ц И Я Г А Б Б Р О - Д И О Р И Т - Г Р А Н О Д И О Р И Т О -
В А Я — интрузивная форм. , появляющаяся в связи с глав
ной ф а з о й складчатости. Представлена сложными много
фазными интрузиями средних и крупных размеров, ориен
тированными согласно осям основных складчатых струк
тур и .приуроченными часто к разломам, разделяющим 
структурно-формационные зоны. Характеризуется большим 
содер. ксенолитов глубинного происхождения, широким 
развитием явлений гибридизма и большой пестротой петро
графического состава массивов: адамеллиты, гранодиориты, 
плагиограниты, кварцевые диориты, диориты, габбро, габ-
бро-нориты, иногда плагиоклазовые пироксениты и пла-
гиоклазовые верлиты (среди г. п. первой интрузивной 
фазы); граниты развиты незначительно и связаны с послед
ней (обычно третьей) интрузивной фазой . С интрузиями 
Ф . г.-д.-г. связаны железорудные, медно-золоторудные 
м-ния, золото-вольфрамовая, кварц-золоторудная (с мышья
ком) минерализация. 

Ф О Р М А Ц И Я Г А Б Б Р О - Д И О Р И Т - Д И А Б А З О В А Я — 
представленная комплексами гипабиссальных интрузий (гл. 
обр. силлов, реже даек и неправильных тел) габбро-диаба
зов, габбро, кварцевых диабазов, габбро-диоритов, петро
графически близких э ф ф у з и в а м спилит-диабазовой форм. , 
но нс обнаруживающих с ними непосредственной прост
ранственной связи. Эта ф о р м , характерна для миогеосин-
клинальных зон, где габбро-диорит-диабазовые комплексы 
малых интрузий как бы занимают место отсутствующих 
э ф ф у з и в о в спилит-диабазовой форм, и нередко являются 
единственными проявлениями раннегсосинклинального маг
матизма. Поэтому Ф . г . -д.-д. м о ж н о рассматривать как 
гипабиссальный эквивалент форм, спилит-диабазовой 
(Ю. А. Кузнецов, 1964). Комплексы малых интрузий ана
логичного состава появляются иногда в начале средних 
и д а ж е поздних стадий цикла, но слабая изученность не 
всегда позволяет установить их формационную принадлеж
ность. К Ф . г . -д.-д. не относятся малые интрузии габбро-
диабазов и габбро-диоритов, располагающиеся среди э ф ф у 
зивов спилит-диабазовой ф о р м . , так как они представляют 
субвулк. фацию последней. 

Ф О Р М А Ц И Я Г А Б Б Р О - П Е Р И Д О Т И Т О В А Я — наибо
лее характерная интрузивная ф о р м , ранней стадии раз
вития складчатых систем эвгеосинклинального типа. Извест
на также под назв. гипербазитовой, ультрабазитовой, д у -
нит-гарцбургитовой, альпинотипных гипербазитов и др . 
Представлена протягивающимися на сотни км поясами 
линзовидных и пластообразных интрузий среднего и малого 
размера или ж е небольшими линейными зонами, образо
ванными цепочками малых интрузивных тел линзовидной 
или факолитообразной формы. Устанавливается прост
ранственная связь интрузий Ф . г.-п. с полями развития 
э ф ф у з и в о в спилит-диабазовой ф о р м . (см. Офиолиты), 
а также четкая приуроченность их к зонам глубинных 
разломов. Характеризуется преобладанием бесполевошпа
товых ультраосновных п. , гл. обр. гарцбургитов, с неболь
шим содер. ромб, пироксена; менее распространены ду-
ннты, лерцолиты, пироксениты. Ультраосновные п. всегда 
сильно серпентинизированы. Габброиды, являющиеся важ
нейшей и неотъемлемой частью Ф . г.-п., представлены нор
мальными габбро и габбро-диабазами и количественно 
резко подчинены ультрабазитам. В габбро-перидотитовых 
комплексах часто наблюдаются натриевые гранитоиды, 
образующие небольшие тела либо непосредственно в масси
вах серпентинитов и габбро, либо ж е во вмещающих послед
ние осадочно-эффузивных толщах. Э ф ф у з и в н ы е аналоги 

интрузий Ф . г.-п. отсутствуют. Комплексы Ф . г.-п. несут 
специфическую минерализацию: платиноиды (гл. обр. 
осмистый иридий), хромиты, хризотил-асбест (м-ния баже-
новского и лабинского типов), антофиллит-асбест (в зонах 
сильного метаморфизма) , тальк; в древних корах выветри
вания серпентинитов — гидросиликаты Ni , гидроокислы Со 
и Fe, аморфный магнезит. 
Ф О Р М А Ц И Я Г Д Б Б Р О - П Л А Г И О Г Р А Н И Т О В А Я — одна 
из наиболее поздних интрузивных форм, ранней стадии 
развития складчатых обл. Представлена многофазными 
интрузиями неправильной формы, в которых первую фазу 
составляют роговообманковые габбро, габбро-нориты, иног
да горнблендиты, пироксениты и плагиоклазовые верлиты, 
вторую — габбро-диориты, диориты, кварцевые диориты, 
третью — плагиограниты, гранодиориты. Устанавливается 
петрохим. близость этой ф о р м , эффузивам кератофир-
спилит-диабазовой форм. , с которой она часто пространст
венно сопряжена. С Ф . г.-п. связана медно-золоторудная 
минерализация и гистеромагм. проявления Fe с Ti и V . 
Ф О Р М А Ц И Я Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — по Зайцеву 
(1966), гр. водоносных комплексов, характеризующихся 
общностью условий скоплений подземных вод в г. п. , напр. , 
форм, порово-пластовых скоплений подземных вод и т. п. 
П о Маринову (1961), комплекс генетически однородных, 
хотя и разновозрастных подземных вод, характеризующих
ся только им свойственными условиями накопления, дви
жения, распределения, а также формирования хими
ческого сост. 

Ф О Р М А Ц И Я Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н О И З М Е Н Е Н Н Ы Х П О 
Р О Д — совокупность закономерно связанных минер, фа
ций, возникших из г. п. близкого хим. состава в результате 
эволюции гидротерм, процесса, протекавшего с изменением 
состава активного раствора и среды минералообразования 
(Наковник, 1964), Представление о Ф . г. п. впервые воз
никло в СССР в 1947 г. (Наковник, 1955; Жариков, 1956). 
Указанный процесс отвечает определенной стадии геол. 
процесса — геол. фации метасоматоза Д . С. Коржинского. 
П о з ж е появилось и др . понимание Ф . г. п .— как комп
лекса продуктов (фаций) , возникших под воздействием 
растворов одного состава на г. п. разного состава (А. Ф . К о р 
жинский, 1965), что очень близко к пониманию минер, фа
ции Эскола. 
Ф О Р М А Ц И Я Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К А Я — по Максимо
вичу (1955), гр. фаций гидрохимических, объединенная 
п о первому преобладающему растворенному компоненту. 
Ф О Р М А Ц И Я Г И П Е Р Б А З И Т О В А Я — см. Формация 
габбро-перидотитовая. 
Ф О Р М А Ц И Я Г Л И Н О З Е М И С Т Ы Х Э Н Д Е Р Б И Т О В — 
разнов. мигматитовой форм. , представленная совокупностью 
генетических родственных гранитоидных п. метаморфоген-
ного и ультраметаморфогенного генезиса — плагиограни-
тами, кварцевыми диоритами и диоритами с повы
шенной глиноземистостью, среди которых могут при
сутствовать плагиоклазиты, анортозиты, лейконориты, 
а типоморфный петрогенезис представлен глиноземистыми 
плагиогранитами и кварцевыми диоритами с типоморфным 
минер, парагенезисом ± Кв ± ПЛ37+ s o ± Гип1 6 — 5 4 . 
В генетическом плане Ф . г. э . представлена гранитоидами, 
формирующимися в условиях гранулитовой фации зоны 
дегранитизации метаморфогенного, мстасоматического, 
ультраметам орфогенно-дегранитизационпого, возможно, 
в ряде случаев — палингенно-метасоматического и реомор-
фического (реоморфизма течения катазоны) типа. Для 
Ф . г. э . характерна железорудная специализация, осве
щенная в статье «Формация эндербитов» (см.: Гранито-
образование, Дегранитизация). У с л о в н ы е о б о 
з н а ч е н и я см. в статье «Формация кварц-ортоклазо-
вых метасоматитов». 

Ф О Р М А Ц И Я Г О Н Д И Т О В А Я , Шатский, 1954; Варенцов, 
1962,— выделена в протерозойских образованиях (биррим-
ская «система» — м-ние Нсута, 3 . Африка) . Серые и чер
ные серицитовые и графитовые филлиты сильно изменчивы 
по составу, линзовидно- и косослоисты, их сортировка 
несовершенна, есть прослои грубообл ом очных п. С этими 
г. п. асе. гондиты — черные кремнистые п. типа роговиков, 
марганценосные филлиты и марганцовые руды. М о щ н . 
~ 500 м. Подстилается зеленокаменной ф о р м . — метамор-
физованными лавами от основного до кислого состава, 
туфами и агломератами ( ~ 1500 м); перекрывается с раз
мывом молассовыми и флишоидными толщами тарквайской 
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«системы». В Индии Ф . г. известна в нижнем отделе «сис-
стемы» Дхарвар. Распространена в геосинклинальных обл. , 
где связана с форм, спилито-кератофирового ряда; возмож
но Ф . г.— гомолог марганценосной яшмовой форм. 
Ф О Р М А Ц И Я Г О Р Н Ы Х О Л Е Д Е Н Е Н И Й , Страхов, 1956, 
1960,— парагенетический комплекс, отвечающий ледовому 
типу осад, процесса в высокогорных обл. умеренного и тро
пического климата. 
Ф О Р М А Ц И Я Г Р А Н И Т - Г Р А Н О Д И О Р И Т О В А Я — интру
зивная форм, средней (инверсионной) стадии развития 
складчатых обл., связанная с главной складчатостью. При
урочена преимущественно к зонам миогеосинклинального 
развития. Представлена многофазными интрузиями, при
уроченными к осевым частям складчатых структур или 
расположенными вдоль разломов во внутригеосинклиналь
ных поднятиях. От габбро-диорит-граподиоритовой форм, 
отличается широким развитием гранитов и менее пестрым 
составом г. п. С Ф . г.-г. связаны редкометальные рудо-
проявления (W, Мо) , иногда Sn. 
Ф О Р М А Ц И Я Г Р А Н И Т - Л Е Й К О Г Р А Н И Т О В А Я — интру
зивная форм, поздней (консолидационной) стадии разви
тия складчатых обл., образующаяся в условиях у ж е зна
чительной консолидации складчатых структур. Представ
лена типичными послескладчатыми интрузиями крупных 
размеров и однородного состава, формировавшимися в ус
ловиях малых глубин и отчетливо приуроченными к зонам 
разрывных нарушений большой протяженности. Интрузии 
сложены биотитовыми и двуслюдяными лейкократовыми 
существенно калиевыми гранитами, аляскитовыми грани
тами, граносиенитами, гранит-порфирами (в эндоконтак-
тах и мелких сателлитах). Интенсивно проявлен контакто
вый метаморфизм (роговики, скарны). Устанавливается 
комагматичность Ф . г.-л. эффузивной липаритовой форм. 
С интрузиями Ф . г.-л. связана редкометальная (W, М о ) 
и редкоземельная минерализация, а также м-ния Sn, Be, 
флюорита. 
Ф О Р М А Ц И Я Г Р А Н И Т О В А Я — проявляющаяся в конце 
средней (инверсионной) стадии развития некоторых склад
чатых обл. (гл. обр. на В. и С.-В. СССР) . Проявляется 
как в виде малых интрузий (даек, штоков), так и в виде 
крупных батолитоподобных тел. Размещение интрузий 
контролируется крупными разрывными нарушениями ф у н 
дамента, преимущественно по границам складчатых зон 
со срединными массивами. Массивы Ф . г. сложены грано-
диоритами, адамеллитами и в основном биотитовыми гра
нитами, характеризующимися преобладанием К над N a 
и пересыщенностью глиноземом с образованием высокогли
ноземистых м-лов — андалузита, кордиерита, граната. 
Вследствие этого Ф . г. называют также форм, высокогли
ноземистых гранитов. С интрузиями Ф . г. связаны м-ния 
Sn, W (вольфрамит), а также редкоземельная минерали
зация. 
Ф О Р М А Ц И Я Г Р А У В А К К О В А Я , Келлер, 1949; Д . В . Н а 
ливкин, 1956,— мощные (до 3000—5000 м и более) толщи 
«граувакковых» песчаников (в значительной мере состоя
щих из обломков изв. п. основного состава), алевролитов, 
аргиллитов, иногда грубообломочных п., туфов, кремни
стых п. Ф . г. принадлежит к эвгеосинклинальным форм, 
и характерна для ранних стадий развития геосинклиналей. 
Образуется в результате размыва вулканогенных толщ, 
слагающих внутригсосинклинальные поднятия, при про
должающихся проявлениях вулканизма. Примеры: фамен-
ско-турнейские отл. Зилаирского синклинория Ю. Урала, 
среднедевонские отл. Передового х р . Кавказа. 
Ф О Р М А Ц И Я Г Р Е Й З Е Н О В , Рундквист, Павлова, 1970,— 
комплекс генетически родственных метасоматических п., 
связанный с постмагм, деятельностью кислых и ультракис
лых гранитов и формирующийся при развитии высокотем
пературного кислотного метасоматоза обычно в условиях 
умеренных глубин в апикальных частях гранитных масси
вов и во вмещающих их г. п. разл. состава. Грейзены обра
зуются за счет гранитоидов и сходных с ними по минер, 
сост. вулк., осад, и метам, п., а также за счет г. п. более 
основного состава в случае почти полного замещения пос
ледних минер, новообразованиями, характерными для 
грейзенов — кварцем, мусковитом, литиевыми слюдами, 
биотитом, топазом, иногда микроклином и др . В гранитои-
дах и близких им по составу г. п. преобладающим рас
пространением и наибольшей рудоносностью среди г. п. 
Ф . г. пользуются собственно грейзены. В карбонатных п. 

метасоматические образования Ф . г. представлены слюди-
сто-флюоритовыми метасоматитами — слюдитами, в основ
ных и ультраосновных алюмосиликатных п .— полевошпа-
то-слюдистыми и пирит-флюорит-серицитовыми метасома
титами. В ходе процесса грейзенообразования на периферии 
зон грейзенизации в гранитоидах и близких им по составу 
г. п. также возникают метасоматиты, близкие по составу 
к грейзенам и генетически неотделимые от них, которые 
включаются в метасоматические образования Ф . г. См.: 
Фации грейзенов, Месторождения грейзеновые и грейзе-
новой формации. 
Ф О Р М А Ц И Я Г У М И Д Н А Я Т Е Р Р И Г Е Н Н А Я , Страхов, 
1956, 1960,— сложенная терригенными п., обычно олиго-
миктовыми, накапливавшимися в условиях мелководных 
плоских морских басе, умеренной зоны при заметно расчле
ненном рельефе водосборной площади. Мощн. небольшая. 
Выделена на примере верхнеюрских отл. Восточно-Евро
пейской платформы, среднеюрских отл. Лсно-Вилюйской 
впадины Сибирской платформы и др . 
Ф О Р М А Ц И Я Г У М И Д Н А Я Т Е Р Р И Г Е Н Н О - К А Р Б О Н А Т -
Н А Я , Страхов, 1956, 1960,— выделена на примере палео
геновых отл. Днспровско-Донецкой впадины. Сложена как 
обломочными, так и карбонатными п. По сравнению с форм, 
гумидной терригенной отлагалась в более теплом климате, 
способствовавшем садке кальцита. 
Ф О Р М А Ц И Я Г У М И Д Н Ы Х Р А В Н И Н П Л А Т Ф О Р М Е Н 
Н А Я , Страхов, 1956, 1960,— выделена на примере средне
юрских отл. центр, частей Восточно-Европейской платфор
мы и др . Сложена кварцевыми песками, алевритами, гли
нами, часто каолиновыми, иногда углями; есть железные 
и бокситовые руды. Осадки возникали частично в речных 
долинах, частично в озерах и болотах — равнинном лесном 
ландшафте влажной зоны. Изредка — это остатки коры 
выветривания. Мощн. десятки — первые сотни м. К ней 
отнесены также отл. юры и континентального н. мела Ура
ла, неогеновые болгарские слои Татарской АССР, третич
ные континентальные отл. Казахстана и др . 
Ф О Р М А Ц И Я Д И А Б А З - П И К Р И Т О В А Я — форм, малых 
гипабиссальных интрузий (силлов, реже даек) диабазов, 
пикрит-диабазов и пикритов, наблюдающаяся обычно 
в стадии постконсолидационной активизации складчатых 
зон миогеосинклинального типа. Нередко пространственно 
(и, возможно, генетически) связана с излияниями базаль
товых лав в соседней, более молодой складчатой обл. В не
которых диабаз-пикритовых комплексах отчетливо прояв
ляется тенденция уклонения состава в сторону щелочной 
ветви и тогда вместо диабазов (или вместе с последними) 
с пикритами асе. тешениты. 

Ф О Р М А Ц И Я Д О Л О М И Т О В А Я Б О Г А Т Ы Р С К О Г О 
Т И П А , Григорьев, Семихатов, 1961 ,— выделена в вендских 
и нижнекембрийских отл. ю.-з . окраины Сибирской плат
формы. Слагается доломитами тонкослоистыми, нередко 
косослоистыми, со строматолитами, иногда песчанистыми. 
Местами среди них залегают линзы кремней и пестрые 
кремнистые доломиты. Мощн. от десятков д о 500—1200 м. 
Представлена весьма мелководными лагунными отл. Тесно 
парагенетически связана с красноцветными молассовидными 
форм. , среди которых залегает и в которые переходит 
в латеральном направлении. 
Ф О Р М А Ц И Я Д О Л О М И Т О В А Я Т А Л Ь С К О Г О Т И П А , 
Григорьев, Семихатов, 1961 ,— выделена в вендских и ниж
некембрийских отл. ю.-з . окраины Сибирской платформы. 
Состоит из разнообразных светло-серых доломитов: ооли
товых, онколитовых, строматолитовых, иногда с примесью 
песчаных кварцевых зерен, а изредка и глауконита. Очень 
характерны внутрислойные размывы с небольшими про
слоями внутриформационных конгломератов. Мощн. от 30 
до 300 м. В латеральном направлении замещается флишевой 
форм. Представлена весьма мелководными лагунными отл. 
Принадлежит к платформенной гр. ф о р м . Залегает в осно
вании трансгрессивной серии отл. или на базальной молас-
совидной форм, и перекрывается аспидной или кварц-глау-
конитовой песчано-аргиллитовой форм. 
Ф О Р М А Ц И И ( П А Р А Г Е Н О Л И Т ) Д О М А Н И К О И Д Н А Я , 
Драгунов и д р . , 1966,— выделена в нижне-среднекембрий-
ских отл. Сибирской платформы. Темно-серые и черные 
известняки и доломиты, глинистые и кремнистые, часто 
тонкослойчатые, сильно пиритизированные, в той или иной 
мере обогащенные терригенными примесями, переходящие 
в черные битуминозные сланцеватые мергели и алевроар-
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гиллиты с разл. содер. карбонатов. Обычны фосфатопрояв-
ления в виде фосфатизированных раковин беззамковых 
брахиопод и желваковых фосфоритов, достигающие зна
чительных концентраций на конседиментационных подня
тиях. Образование Ф . д . связывается с зонами некомпен
сированного прогибания. Замещается ленской и домани-
ковой форм. Распространена также в верхнепротерозойских 
отл. Сибирской платформы и в окружающих се миогеосин-
клиналях байкалид. 
Ф О Р М А Ц И Я Д У Н И Т - Г А Р Ц Б У Р Г И Т О В А Я — см. Фор
мация габбро-перидотитовая. 
Ф О Р М А Ц И Я Д У Н И Т - П И Р О К С Е Н И Т - Г А Б Б Р О В А Я — 
форм, ранних стадий развития складчатых систем, пред
ставленная дифференцированными, существенно габбровы-
ми массивами (габбро, оливиновое габбро, тылаиты, габбро-
нориты), в которых в виде небольших изометрических тел 
(«ядер») обособляются дуниты, окруженные сплошной или 
прерывистой оторочкой пироксенитов (диаллагитов, оли-
виновых диаллагитов); кислые дифференциаты (диориты, 
кварцевые диориты, плагиограниты) наблюдаются в верх
них частях гаобровых массивов. Классическим представи
телем этой ф о р м , является платиноносный комплекс дунит-
пироксенит-габбровых интрузий Урала. 
Ф О Р М А Ц И Я « З Е Л Е Н Ы Х Т У Ф О В » , Ротман, 1963,— асе. 
вулк. и морских вулканогенно-осад. п., связанная с этапом 
развития островных вулк. дуг. Названа по аналогии с ранне-
миоценовой толщей, распространенной на Японских остро
вах («green tuffs») и известной также как серия Мисака. 
Вулк. породы ее принадлежат в основном к известково-
щелочной серии. Как вулканогенные, так и вулканогенно-
осад. п. этой форм, в разл. степени пропилитизированы 
и часто имеют зеленую окраску. С ней связан целый ряд 
эпитермальных м-ний. 
Ф О Р М А Ц И Я И З В Е С Т Н Я К О В А Я Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь 
Н А Я , Хаин, 1954, 1964,— сложена в основном пелитоморф-
ными, нередко органогенно-обломочными (на поднятиях) 
известняками с морской, обычно донной фауной, доломи-
тистыми известняками, иногда доломитами (преимущест
венно в палеозойских отл.) , мергелями, которым сопутст
вуют глины, алевролиты, силициты, пластовые ф о с ф о 
риты, горючие сланцы. Характерны кремневые конкреции. 
Наслоение правильное, выдержанный фациальный состав. 
Мощн. сотни — тысячи м. Распространена в миогеосинкли-
налях и передовых прогибах, в пределах которых в усло
виях гумидного климата образуется субформ, битуминоз
ных известняков, а при аридном климате — субформ, 
барьерных рифов. Различаются также субформ, массивных 
известняков, слоистых известняков и карбонатно-терриген-
ная. Типичные представители: нижнекаменноугольные отл. 
Урала, девонские отл. Ю. Тянь-Шаня, верхнеюрские отл. 

Ф О Р М А Ц И Я И Н Т Р У З И В Н А Я ( П Л У Т О Н И Ч Е С К А Я ) — 
см. Формация магматическая. 
Ф О Р М А Ц И Я И Н Т Р У З И В Н О - Э Ф Ф У З И В Н А Я — харак
теризующаяся синхронным становлением интрузивных и 
э ф ф у з и в н ы х серий, обычно являющихся комагм. и не раз
деленными тект. движениями, изменявшими структуру 
земной коры. Выделяется некоторыми исследователями 
на основании представлений о тесной связи интрузивных 
и э ф ф у з и в н ы х образований в особого типа структурах (гл. 
обр. в связи со сводово-глыбовыми движениями), когда 
гипабиссальные интрузии, по мнению этих исследователей, 
составляют заключительную ф а з у единого вулк. процесса 
(напр. , форм, гранит-липаритовая, диорит-андезитовая 
и т. п . ) . Генетическая связь интрузий и э ф ф у з и й доказы
вается: а ) пространственным совмещением и синхронностью 
проявлений интрузивных и э ф ф у з и в н ы х образований; 
б ) единым сериальным рядом г. п. в интрузивной и э ф ф у 
зивной фациях, сохраняющих петрохим. и геохим. особен
ности и отличающихся в основном только по структурам. 
Применение для таких сложных полифациальных форм, 
термина «формация вулкано-плутоническая» в том виде, 
в каком он был предложен первоначально Устиевым, неце
лесообразно, так как с вулканогенными образованиями 
бывают связаны только гипабиссальные интрузии, которые 
нельзя называть плутонами. Большинство петрографов 
и металлогенистов предпочитают в таких случаях говорить 
о сериях комагм. форм. , отмечая при этом грань м е ж д у 
собственно интрузивным и собственно эффузивным про-

378 цессами. 

Ф О Р М А Ц И Я И Р Е Н Д Ы К С К А Я , Хворова, 1963,— рас
пространена на вост. склоне Ю. Урала. Сложена порфири-
тами авгитовыми, миндалекаменнымн, роговообманковыми, 
реже спилитами и диабазами, их агломератами, туфами 
и туффитами, подчиненное значение имеют конгломераты, 
гравелиты, известняки и яшмы. Мощн. несколько тысяч м. 
Наиболее распространенные породные а с е : 1) малоки-
зильская туфовая а с е , слагаемая порфиритами, шлаковы
ми агломератами, шлаково-витро-кристаллическими туфами 
порфиритов, хлорито-эпидотовыми туфами, игнимбритами; 
2) крыктинская туффито-туфовая а с е — горизонтально-
слоистые серии полимиктовых агломератов, кристаллолито-
кластические туфы порфиритов, также хлорито-эпидотовые 
туфы; очень редки пироксеновые порфириты. Ф . и. с кон
гломератом в основании перекрывает диабазо-спилито-кера-
тофировую форм, баймак-бурибаевской свиты (силур — 
девон); на востоке замещается карымалыташской спили-
товой форм. Образовалась за счет подводных извержений 
в морских У С Л О В И Я Х или на архипелаге вулк. островов. 
Ф О Р М А Ц И Я К А Р А Т А У С К А Я Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н А Я 
син. термина формация фосфоритоносная отдаленная 
кремнистая сакмарского типа. 
Ф О Р М А Ц И Я ( Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Т И П ) К В А Р Ц - А Д У -
Л Я Р О В Ы Х М Е Т А С О М А Т И Т О В (ГУМ Б Е И Т О В ) — сово
купность генетически родственных метасоматических п., 
однородная по наборам их петрографических типов и по 
структурным отношениям образуемых ими тел, типоморф-
ный минер. парагенезис которых ± Кв ± Кпш ' . 
Формирование метасоматитов форм, начинается с разло
жения Са- и Mg-содер . м-лов исходных п. на кварц и кар
бонат: кальцит, анкерит, магнезит. Кроме кварца, веду
щими м-лами форм, являются хлорит, флогопит, промежу
точный ортоклаз или адуляр, в меньшей степени альбит 
и серицит. В процессе повышения щелочности растворов 
с типоморфным парагенезисом последовательно устойчи
выми темноцветными м-лами становятся: 

| Сер ± Хл 
± Пр ± Пло-ю ± I ± Карб 

Y Б И 5-15 

Взаимоотношения м-лов в парагенетическом ряду, по
мимо наведенной щелочности, определяются также темпе
ратурой среды минералообразования: а с е истонит + кварц 
при давлении около 1 кбар и температуре, равной или 
меньшей 350 "С, сменяется а с е ортоклаз (санидин) + 
+ хлорит (Бергер, 1966); в щелочной среде этот переход 
будет осуществляться при более низких температурах 
(Chays, 1955). В рудно-геохим. аспекте для форм, чрез
вычайно характерна комплексная золото-урановая минера
лизация. Формируется данная форм, на определенном 
этапе кислотно-щелочной эволюции растворов в процессе 
кремнещелочного метасоматоза, наметившемся еще во 
время стадии образования г. п. кварц-серпентиновой фации 
формации кварц-альбитовых метасоматитов и выразивше
мся в повышении активности К на фоне увеличения общей 
щелочности растворов по мере понижения их температуры 
примерно в интервале порядка 350—300 °С. Ф о р м , лока
лизуется гл. обр. в связи с интрузиями гранитоидов в виде 
авто- и коптактово-мстасоматических образований, в т. ч. 
и «апогранитов», в меньшем объеме и реже в пределах зон 
региональных разломов вне видимой связи с магм. п. Как 
правило, г. п. данной форм, генетически и пространственно 
тесно связаны с образованиями формации кварц-альбито
вых метасоматитов, представляя собой метасоматиты 
фации поздней щелочности в общем ряду кварц-полевощпа-
товых метасоматических п. К понятию Ф . ( ф . т . ) к-а. м. 
в ряде случаев близко понятие «апограниты» (см. Мета
соматоз кремнещелочной). У с л о в н ы е о б о з н а 
ч е н и я : Карб — карбонат, Пр — пирит, Сер — серицит, 
Хл—хлорит; остальные см. в с т а т ь е « Ф о р м а ц и я (формацион-
ный тип) кварц-ортоклазовых метасоматитов». В. А.Руд
ник, Г. М. Беляев. 

Ф О Р М А Ц И Я ( Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Т И П ) К В А Р Ц - А Л Ь 
Б И Т О В Ы Х М Е Т А С О М А Т И Т О В ( А Л Ь Б И Т И Т О В ) — 
совокупность генетически родственных метасоматических 
п., однородная по наборам их петрографических типов 
и по структурным отношениям образуемых ими тел, типо-
морфный минер, парагенезис которых представлен ± Кв ± 
± Пло — in, состав ж е темноцветной части метасоматитов 
варьирует в зависимости как от кислотно-основных свойств 
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минсралообразующих растворов н состава перерабатывае
мых п., так и от температуры процесса. Четко выделяются 
2 температурные фации (тальковая и кварц-серпентиновая) 
с реакцией перехода Та ±+ Кв + Сп, не зависящей от 
щелочности раствора. Метасоматиты тальковой, наиболее 
высокотемпературной фации характеризуются неустойчи
востью парагенезиса Кв + Сп и ограниченной устойчи
востью ассоциации Кв + Хл; серпентин входит только 
в бескварцевые парагенезисы повышенной щелочности; 
в серпентинсодер. метасоматитах нередко вместо тремолит-
актинолита присутствует антофиллит. Метасоматиты этой 
фации всегда содержат мусковит, хлорит, эпидот-цоизит, 
иногда магнетит. Метасоматиты кварц-серпентиновой, более 
низкотемпературной, фации формируются в условиях пере
хода к поздней щелочной стадии и характеризуются более 
разнообразными парагенезисами, но при отсутствии талька, 
вместо которого присутствуют хлорит и серпентин, к кото
рым нередко добавляются кальцит, клиноцоизит и муско
вит (фенгит). В зависимости от повышения активности ще
лочей при переходе растворов от кислых к слабощелочным 
с типоморфным минер, парагенезисом становятся последо
вательно устойчивы м-лы, согласно следующим парагенети-
ческим рядам: а ) в метасоматитах, формирующихся за счет 
г. п., бедных Са: 

: Х л ±ЭП2-1/ , ± 

M y 
БИ5-2 

Кпш 

:Мт 

б ) в метасоматитах, формирующихся за счет г. п., богатых 
Са: 

± Х л : 
MY Та ± Ант 

i ЭП2-20 ± АКТО-IS ± I С П ± М Т ; 

± А п д ± К о р д ю -
I Хлзо—60 
I БИ20-30 
4- АНТ20-40 

Для форм, характерно накопление таких редких элементов, 
как тантал, ниобий, бериллий, редкие земли и д р . , а также 
проявление полиметаллической минерализации колчедан
ного типа. Рассматриваемая ф о р м , образуется в усло
виях, отвечающих режиму зеленосланцевой фации, в ре
зультате кремне-щелочного метасоматоза в интервале тем
ператур порядка 400—300 °С при повышенной активности 
Na на фоне увеличения общей щелочности растворов и не
значительного повышения потенциала К по мере понижения 
температуры минсралообразующих растворов. Формация 
локализуется как в связи с интрузиями гранитоидных мас
сивов в виде авто- и контактово-метасоматических образо
ваний, в т. ч. «апограпитов», так и вне видимой связи 
с магм, п., гл. обр. в зонах региональных разломов, значи
тельно реже имеет регионально-площадное распростране
ние. Как правило, метасоматиты этой ф о р м , пространственно 
и генетически тесно связаны с г. п. формации кварц-микро
клиновых метасоматитов. К понятию Ф . ( ф . т . ) к.-а. м. 
близко понятие «апограниты» (см. Метасоматоз кремне-
щелочной). У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : Анд — 
андалузит, Сп — серпентин, Та — тальк, Х л — хлорит; 
остальные см. в статьях «Формация кварц-ортоклазовых 
метасоматитов», и «Формация кварц-микроклиновых 
метасоматитов». В. А. Рудник, Г. М. Беляев. 
Ф О Р М А Ц И Я К В А Р Ц Е В Ы Х К Е Р А Т О Ф И Р О В — форм, 
ранней стадии развития складчатых систем, распростра
ненная преимущественно в захваченных погружением 
зонах гсоантиклинальных поднятий или краевых частей 
платформ. Представлена продуктами подводных изверже
ний, среди которых резко преобладают кислые э ф ф у з и в ы 
натриевого состава (кварцевые кератофиры, кератофиры, 
альбитизированные плагиолипариты и дациты). Среди э ф -
фузивов и сопутствующих им. осад. п. всегда много субвулк. 
интрузий кварцевых альбитофиров и плагиограннт-порфи-
ров. Ф . к. к. можно рассматривать как своеобразное прояв
ление салического (существенно натриевого) магматизма 

начального (инициального). С Ф . к. к. обычно связаны 
колчеданно-полпметалличеекие м-ния. 
Ф О Р М А Ц И Я К В А Р Ц - К Е Р А Т О Ф И Р О В А Я — син. тер 
мина формация кварцевых кератофиров. Термин надо 
считать неудачным, так как форм, состоит не из квар
ца и кератофиров, а образована существенно натриевыми 
кислыми эффузивами — кварцевыми кератофирами. 
Ф О Р М А Ц И Я ( Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Т И П ) К В А Р Ц - М И К 
Р О К Л И Н О В Ы Х М Е Т А С О М А Т И Т О В — совокупность 
генетически родственных метасоматических п. , однородная 
по наборам их петрографических типов и по структурным 

отношениям образуемых ими тел, типоморфный минер. 

парагенезис которых ± Кв ± Кпш JQ—15 ± (Плз — 2 «) , 
состав л<е темноцветной части метасоматитов варьирует 
в зависимости от состава исходных п. и кислотно-основных 
свойств минералообразующих растворов. 

З а счет г. п. , бедных Са, образуются бедные Са кварц-
мпкроклиновые метасоматиты, принадлежащие к субфации 
г. п. относительно низкой щелочности (I—II гр. щелочности, 
по Маракушеву и д р . , 1966), минер, асе. которых могут 
быть выражены в виде парагенетического ряда, образующе
гося в условиях понижения щелочности и температуры 
минералообразующих растворов при преобладающей актив
ности Na над К: 

АлМэо-юо 
My ± ± Биво-юо ± Ф а 

1 СПЕС20-45 

Рудно-геохим. специализацию этих метасоматитов опреде
ляет боросиликатная (турмалин, дюмортьерит), редкоме-
тальная (торит, тантало-ниобаты, касситерит, рутил, ле
пидолит) и слюдяная (мусковит) минерализация. 

З а счет г. п., богатых Са, образуются известково-ще-
лочные кварц-микроклиновые метасоматиты. принадлежа
щие к субфации более высокой щелочности (IV гр. щелоч
ности, по Маракушеву и др . , 1966) и характеризующиеся 
прогрессивно-щелочным режимом развития, при котором 
щелочность растворов устойчиво повышается на фоне не
значительных вариаций температуры. Минер, асе. этих 
метасоматитов, несущих сфен-ортит-уранинитовую минера
лизацию, могут быть выражены в виде парагенетического 
ряда: 

А к 2 Эп ± ПИВ' 
БИ20-40 

rt Г р 8 

АПТЗО-40 ± К о р д ю -

В случае изначально высокой активности щелочей в воз
действующих растворах влияние состава вмещающих пере
рабатываемых г. п. менее значительно и вне зависимости 
от состава субстрата кварц-микроклиновые метасоматиты 
отвечают единому высокощелочному ряду (V гр. щелоч
ности, по Маракушеву и д р . , 1966), который формируется 
в условиях понижения температуры и щелочности среды 
и сопровождается урано-ториево-редкоземелыюй минера
лизацией (торит, уранинит, лопарит, перовскит, чевкиннт, 
пирохлор, циркон, бетафит и др . ) : 

± БПАО-ЮО ± А ф м ± Эг ± Г р 7 п -9о ± Карб 

Ф . ( ф . т . ) к-м. м. образуется в условиях, отвечающих 
режиму эпидот-амфиболитовой и низких ступеней амфи
болитовой фаций в процессе кремне-щелочного метасома
тоза, гл. обр. в интервале температур 540—400 °С в усло
виях высокой активности как К, так и N a на фоне пони
жения общей щелочности минералообразующих растворов 
по мере понижения их температуры. Породы ф о р м , обра
зуются в процессе ультраметаморфизма воздымания, как 
правило, находясь выше уровня палингенно-метасоматиче
ского гранитообразования в тесной генетической и нередко 
пространственной связи с г. п. формации кварц-ортокла
зовых метасоматитов, и вне видимой связи с гранитоид-
ными комплексами или ж е в апикальных частях интрузив
ных гранитоидных массивов и во вмещающих их г. п. разл. 
состава.- Породы Ф . ( ф . т . ) к.-м. м.— наиболее широко 
распространенные образования среди продуктов метасо-
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матоза кремнещелочного. У с л о в н ы е о б о з н а 
ч е н и я : Акт—амфибол ряда актинолит-тремолит, А м ф — 
щелочные амфиболы, Ант — антофиллит, M y — мусковит, 
Спес — гранат ряда спессартин-альмандин, Ф а — фаялит, 
Эг — эгирин, Эп — эпидот-клиноцоизит; остальные см. 
з статье «Формация кварц-ортоклазовых метасомати
тов*. В. А. Рудник, Г. М. Беляев. 
Ф О Р М А Ц И Я ( Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Т И П ) К В А Р Ц - О Р 
Т О К Л А З О В Ы Х М Е Т А С О М А Т И Т О В — совокупность 
генетически родственных метасоматических п., однородная 
по наборам их петрографических типов и по структурным 
отношениям образуемых ими тел, типоморфный минер. 

0—0,8 парагенезис которых представлен ± Кв ± Кпш ^ д _ з 5 ± 
± (Пл 2о — зо), состав ж е темноцветной части метасомати
тов варьирует в зависимости от состава исходных перера
батываемых п. и кислотно-основных свойств минералооб
разующих растворов. 

За счет г. п., бедных Са, формируются кварц-ортоклаз-
плагиоклазовые метасоматиты следующих парагенетиче-
ских рядов (в порядке повышения щелочности среды от 1 
к 3, а внутри каждого ряда — слева направо и сверху вниз): 

I АЛМ80-90 
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2) ± Ки, Сил ± К о р д 4 

I А л М в О - 9 0 
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ОЧ , Г- . ТУ , I АЛМ70-90 
3) ± Сил ± Корд2о -4о ± БИ40-70 ± Мт 

" j, (ГИП40-55) 
Для метасоматитов всех трех рядов характерны невысокая 
общая щелочность (I—II гр. щелочности, по Маракушеву 
и д р . , 1966) и редкоземельная, в меньшей степени урано-
ториевая минерализация, представленная монацитом, ксе-
нотимом, циртолитом, малаконом, уранинитом, ториани-
том, апатитом. 

З а счет г. п., богатых Са, образуются кварц-ортоклазо-
вые метасоматиты, все разнообразие состава которых может 
быть отображено в виде парагенетического ряда: 

| А Л М 7 0 - 8 О 

± Бизо-6 : Кум 7 ГиПзо -40 
РОЗО-50±| Г р 5 0 - 8 
Пи4о-бо I Ка 

Мт 

Эти метасоматиты представляют собой г. п. I l l — I V гр. 
щелочности (Маракушев и др . , 1966) и несут урано-ториево-
редкоземельную минерализацию в форме сфена типа гро-
тита-гейльгаутита, ортита, уранинита. В пределах как 
кварц-ортоклазовых, так и кварц-ортоклаз-плагиоклазовых 
метасоматитов могут быть выделены, помимо субфацнй 
щелочности, также и 2 температурные ступени (фации) 
минералообразования. 1. Куммингтонитовая температур
ная ступень ( ф а ц и я ) отвечает продуктам кремне-щелочного 
метасоматоза, проявленного выше зоны палингенно-метасо
матического гранитообразования, и характеризуется фор
мированием метасоматитов в условиях нарастающих тем
пературы и щелочности минералообразующих растворов; 
кроме урано-ториево-редкоземельной минерализации, общей 
для ф о р м , в целом, метасоматиты этой фации температур 
нередко сопровождаются образованием крупных скоплений 
магнетита и апатита. 2. Гиперстеновая, более высокотемпе
ратурная, ступень ( ф а ц и я ) отвечает продуктам кремне
щелочного метасоматоза, развитого на уровне палингенно-
метасоматического гранитообразования, в которое он пере
ходит во времени и в пространстве; большая часть метасо
матитов этой фации образуется в условиях понижения тем
пературы при неустойчивом режиме щелочности растворов, 
сменяя во времени палингенно-метасоматическое гранито-
образование; генетически и пространственно с метасомати-
тами гиперстеновой фации связан ряд флогопитовых, маг-
нетитовых и боросиликатных проявлений типа магнезиаль
ных скарнов. Ф . ( ф . т . ) к.-о. м. формируется в условиях, 
отвечающих режиму амфиболитовой фации в процессе 
кремне-щелочного метасоматоза, гл. обр. в интервале тем

ператур 650—540 °С в целом при понижении активности 
N a и возрастающей активности К и изменении режима мине
ралообразующих растворов от слабо кислых-нейтральных 
к щелочным по мере уменьшения температуры процесса. 
Метасоматиты ф о р м , развиваются как в процессе ультра
метаморфизма (гл. обр. воздымания) на уровне палингенно-
метасоматического гранитообразования, находясь в генети
ческом и пространственном единстве с последним, так 
и выше этого уровня — вне видимой связи с гранитоидными 
комплексами или ж е в апикальных частях интрузивных 
гранитоидных массивов и во вмещающих их г. п. разл. 
состава. П о характеру распределения кварц-ортоклазовых 
метасоматитов выделяются метасоматиты регионально-пло
щадного распространения, зон региональных разломов, 
автометасоматиты и контактовые метасоматиты (см.: Мета
соматоз кремне-щелочной, Гранитообразование палинген
но-метасоматическое). У с л о в н ы е о б о з н а ч е 
н и я . Подстрочные индексы минералов указывают общую 
железистость пироксенов, амфиболов, слюд, кордиерита, 
а также содер. альбитового компонента в полевых шпатах 
и альмандинового, андрадитового и спессартинового в гра
натах соответствующих рядов. Надстрочные индексы обо
значают степень упорядоченности калиевого полевого шпата. 
В скобки заключены м-лы, находящиеся в неравновесных 
взаимоотношениях с д р . м-лами. Стрелки показывают 
направление повышения щелочности минералообразующих 
растворов в зависимости от основности перерабатываемых п. 
Знак ± обозначает возможность как наличия, так и отсутст
вия соответствующего минер, компонента, перед которым 
он стоит. Алм — гранат ряда альмандин — пироп, Би — 
железо-магнезиальная слюда (биотит — флогопит), Гип — 
гиперстен, Гр — гранат ряда гроссуляр — андрадит, Ил — 
ильменит, Ка — кальцит, Кв — кварц, Ки — кианит, 
Кор — корунд, Корд — кордиерит, Кпш — калиевый поле
вой шпат, Кум — амфибол ряда куммингтонит — грюне-
рит, Мт — магнетит, Пи — пироксен ряда диопсид — ге-
денбергит, Пл — плагиоклаз, Р о — роговая обманка, Сил— 
силлиманит, Шп — шпинель. В. А. Рудник, Г. М. Беляев. 
Ф О Р М А Ц И Я К Е Р А Т О Ф И Р - С П И Л И Т - Д И А Б А З О В А Я — 
ранняя геосинклинальная форм. , характеризующаяся слож
ной асе. э ф ф у з и в н ы х и субвулк. образований основного 
(диабазы, диабазовые и базальтовые порфириты, спилиты) 
и кислого (кварцевые кератофиры, кератофиры) состава; 
андезитовые порфириты развиты слабо. Резко выражен 
натриевый характер всех г. п. ф о р м . Эффузивам сопутст
вуют кремнистые осадки, туффиты, реже — алевролиты, 
песчаники, известняки. Проявляется одновременно с 
ф о р м , спилит-диабазовой, вместе с которой иногда объе
диняется в спилит-кератофировую асе. Характерна для 
осевых частей геосинклинальных прогибов. С Ф . к.-с.-д. 
связаны колчеданные и медноколчеданные м-ния. 
Ф О Р М А Ц И Я К И М Б Е Р Л И Т О В А Я — типичная платфор
менная форм. , проявленная в 2 фациях: эксплозивной 
(трубки взрыва) и гипабиссальной (дайки, жилы). Разме
щение кимберлитовых тел контролируется глубинными раз
ломами, вдоль которых они располагаются в виде цепочек. 
В последнее время высказываются предположения о комаг-
матичности кимберлитов и щелочно-ультраосновных интру
зий, основанные на близости их петрохим. и геохим. осо
бенностей. При этом предполагается, что кимберлиты яв
ляются продуктами недифференцированной магмы щелоч-
но-ультраосновного типа, а интрузии центр, типа щелочно-
ультраосновной ф о р м . — результатом длительной д и ф ф е 
ренциации той ж е магмы. С Ф . к. связаны все известные 
коренные м-ння алмазов. См. Кимберлит. 
Ф О Р М А Ц И Я К О Р Ы В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — комплекс 
парагенетически связанных геол. образований (геол. тел), 
включающий кору выветривания и осад, п., возникшие как 
в процессе формирования коры выветривания, так и при 
последующем ее разрушении, но не потерявшие с ней прост
ранственной связи и сохранившие характерные черты ее 
вещественного состава. По Казаринову (1958), Ф . к. в .— 
комплекс осад, и остаточных п., связанных с развитием 
процессов хим. выветривания, образовавшийся в последнюю 
стадию выравнивания страны. 
Ф О Р М А Ц И Я К Р О В Е Л Ь Н А Я ( К Р О В Е Л Ь Н Ы Х С Л А Н 
Ц Е В ) — см. Формация аспидная. 
Ф О Р М А Ц И Я К У Л Ь М , Шатский, 1955 ,—развита в гер-
цинидах 3 . Европы и в Карагандинском басе. Казахстана, 
имеет раннекаменноугольный возраст. Сложена тонкослои-
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стыми, часто переслаивающимися сероцветными, обычно 
углистыми алевролитами, аргиллитами, кремнистыми ар
гиллитами, глинисто-кремнистыми, кремнистыми и колчс-
данистыми сланцами с прослоями относительно глубоко
водных известняков, мергелей, известковистых песчаников, 
туфогенных образований, изредка с диабазовыми покро
вами. Мощн. до 1000 м. С Ф . к. связаны пласты ф о с ф о 
ритов, не имеющее строгой стратиграфической приурочен
ности. Представляет собой форм, вулканогенно-осад. гр. 
с гипертрофированной терригенной составляющей; среди 
ф о р м , этой гр. занимает промежуточное положение м е ж д у 
кремнисто-сланцевой и отдаленной кремнистой форм. , бли
ж е к первой из них. В формационном ряду подстилается 
морскими известняковыми ф о р м . , перекрывается молассой 
и связана с завершающими стадиями развития геосинкли
налей. 
Ф О Р М А Ц И Я ( П А Р А Г Е Н О Л И Т ) Л Е Н С К А Я , Драгунов 
и др. , 1966,— выделена в нижнекембрийских отл. Сибир
ской платформы. Светло-серые, желтоватые доломиты, 
доломитистые и доломитизированные известняки, массив
ные и толстослоистые, часто строматолитовые и обломочные 
отл. Образование форм, связывается с зонами компенси
рованного прогибания. Большая часть г. п. Ф . л . образо
валась в условиях рифовой нимии. В латеральном направ
лении и по разрезу замещается ф о р м , доманикоидной и 
соленосной. Является коллектором нефти и газа. 
Ф О Р М А Ц И Я Л Ё С С О В А Я — совокупность лёссов и лёссо
видных п. Термин малоупотребительный, равнозначный 
лёссовым п. См. Лёсс. 
Ф О Р М А Ц И Я Л И П А Р И Т - Б А З А Л Ь Т О В А Я — э ф ф у з и в н а я 
форм, поздней стадии развития складчатых обл. , форми
рующаяся в континентальных условиях в связи с глыбовыми 
движениями на фоне общего воздымания региона; распрост
ранена локально в наложенных приразломных впадинах. 
Вулк. п. (базальтовые, андезито-базальтовые порфириты, 
липариты, липаритовые и трахилипаритовые порфиры, 
туфы, агломераты, эруптивные брекчии) асе. с красноцвет-
ными осад, отл., которые их сменяют фациально. Петро-
химически характеризуется контрастностью состава г. п., 
выраженной на векторной диаграмме наличием 2 изоли
рованных полей — базальтовых и липаритовых э ф ф у з и в о в 
при слабом развитии или отсутствии промежуточных раз
ностей. Наблюдаются разл. количественные соотношения 
кислых и основных членов, вызванные интенсивностью 
действия того или иного вулк. очага; обычно преобладают 
эффузивы базальтовой серии. С Ф . л . -б . связаны проявле
ния редкоземельной и медно-гематитовой (с баритом) мине
рализации. 
Ф О Р М А Ц И Я Л И Т О Л О Г И Ч Е С К А Я , Хаин, 1 9 5 4 , — С м . 
Формации (геологические), Учение о геологических фор
мациях. 
Ф О Р М А Ц И Я М А Г М А Т И Ч Е С К А Я — естественная комагм. 
асе. изв. п. , закономерно проявляющаяся в определен
ной геол. обстановке в ходе развития разновозрастных, 
но однотипных геотект. элементов земной коры. Регио
нальным проявлением Ф . м. является комплекс маг
матический (конкретная форм. , по Ю. А. Кузнецову, 1964). 
Термин «формация» был впервые применен для обозн. сооб
щества магм. п. Левинсон-Лессингом (1888) , называвшим 
Ф . м. также формацией петрографической (1933). Явля
ется общим классификационным понятием, в котором обоб
щены главные петрографические, петрохим., структурные, 
металлогенические и др . особенности, свойственные относя
щимся к данной форм, комплексам. Ф . м. классифициру
ются на основе разл. признаков, главными из которых 
являются состав г. п. и геол. обстановка их формирования. 
Свое название Ф . м. получает или по той г. п. , которая 
преобладает, определяя ее петрографический облик (гра
нитовая, базальтовая и т. п.) , или ж е по наиболее типичным 
представителям сложной серии г. п. (габбро-плагиограни-
товая, спилит-диабазовая, липарит-базальтовая и д р . ) . 
Кроме того, определяется принадлежность Ф . м. к одному 
из двух главнейших классов изв. п.: э ф ф у з и в н ы м ( в у л к . ) 
и интрузивным (плутоническим). В последнее время появи
лась тенденция выделять, кроме того, сложные полифа-
циальные интрузивно-эффузивные формации. П о при
надлежности к разного типа геотект. элементам земной 
коры выделяются Ф . м. складчатых обл. , платформ и 
зон постконсолидационной активизации обл. завершенной 
складчатости или окраинных частей платформ. Ф . м. склад

чатых обл. подразделяются по стадиям (этапам) тектоно-
магматического цикла на ф о р м , ранней (собственно гео
синклинальной), средней (инверсионной) и поздней (кон-
солидационной) стадий. См. Ряд магматических формаций. 
Ф О Р М А Ц И Я М А Р Г А Н Ц Е Н О С Н А Я К А Л И Ф О Р Н И Й 
С К О Г О Т И П А , Соколова, 1963,— выделена в юрских отл. 
Берегового хребта Калифорнии. Аркозовые песчани
ки, глинистые сланцы, кремнистые радиоляриевые 
сланцы, известняки, конгломераты, вулканогенные п. ба
зальтового ряда: э ф ф у з и в ы , туфы, агломераты. Мощн. 
около 9 км. Р у д ы залегают в глинисто-кремнистых сланцах 
в виде линз и асе. с линзами кремнистых п. Размеры руд
ных тел: мощн. 1—9 м, протяженность десятки — сотни м. 
Марганец — в карбонатах, опалах и халцедонах. Накапли
валась в условиях эвгеосинклинального морского б а с е , 
заполнявшегося терригенными и вулканогенными образо
ваниями. К ней относятся в Калифорнии также палеозой
ские (гр. Калаверас) и юрские (гр. Амадор) марганценосные 
комплексы Сьерра-Невады; пермско-юрские и меловые 
отл. Новой Зеландии; марганценосные толщи палеозоя и 
мезозоя Японии, палеогеновые отл. Новой Каледонии и др. 
Ф О Р М А Ц И Я М А Т Е Р И К О В Ы Х О Л Е Д Е Н Е Н И Й , Стра
хов, 1956, 1960,— парагенетический комплекс г. п., отве
чающий ледовому типу осад, процесса на обширных припо
лярных континентальных площадях. 
Ф О Р М А Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я , Сатпаев, Жи-
линский, 1964,— м-ния одного генетического типа, одного 
минер, или геохим. состава, обладающие близкими струк-
турно-геол. особенностями и, кроме того, имеющие оди
наковый возраст. Последнее отличает Ф . м. от рудных 
ф о р м , (в понимании Константинова и д р . ) . Однако возраст
ной критерий не всегда возможно применять однозначно. 
Термин не является общепринятым: большинство исследо
вателей, изучающих рудные м-ния, пользуются понятием 
рудная формация, выделяемым на основании более объек
тивных данных. 
Ф О Р М А Ц И Я М Е Т А Л Л О Н О С Н А Я О С А Д О Ч Н Ы Х 
Т О Л Щ — см. Фация (формация) металлоносная осадоч
ных толщ. 
Ф О Р М А Ц И Я М Е Г А Н О М С К А Я , Муратов и д р . , 1960,— 
выделена в верхнеюрских отл. Горного Крыма в р-не Су
дака и Меганомского п-ова. Сложена преимущественно 
глинами и алевролитами с прослоями песчаников, известня
ков и сидеритов. Есть рифовые известняковые массивы, 
достигающие значительных размеров. Замещается щебетов-
ской форм. Образовалась в геосинклинальном прогибе, 
располагавшемся к Ю. от главного поднятия В. Крыма — 
Туакской геоантиклинали. 
Ф О Р М А Ц И Я М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К А Я — термин свобод
ного пользования, не получивший какого-либо общеприня
того определения и вызывающий острую дискуссию среди 
петрографов, занимающихся проблемой формационного 
анализа. Одни исследователи Ф . м. понимают как разнов. 
форм, геол., представляющую собой закономерную асе. 
метам, п., образующихся на определенных стадиях раз
вития геол. структур в результате регионального метамор
физма осад, и вулканогенных п. В соответствии с типами 
регионального метаморфизма и термодинамическими усло
виями его проявления эти исследователи (Хорева и д р . ) 
выделяют: Ф . м. монофациальную, образующуюся при 
постоянных термодинамических условиях в результате 
синскладчатого динамо-геотермического метаморфизма и 
Ф . м. полифациальную, образующуюся при меняющихся 
термодинамических условиях в результате прогрессивного 
регионального метаморфизма, связанного с процессами 
глубинного магмообразования. Некоторые исследователи 
(Половинкина и д р . ) считают выделение Ф . м. неправомер
ным, так как при этом игнорируется один из главнейших 
признаков форм. , предполагающий накопление нового ве
щества. В геологии известно только 2 процесса такого накоп
ления вещества в земной коре: магматизм и седиментация; 
метаморфизм лишь меняет ранее накопленное вещество, 
метаморфизует его; поэтому формационная принадлеж
ность геол. образований остается прежней, но затушевы
вается наложенным метаморфизмом. Исходя из этого счи
тают, что формационный метод к метам, толщам может 
быть применим только после реконструкции, т. е. после 
установления формационной принадлежности исходных, 
позднее метаморфизованных п. 
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Ф О Р М А Ц И Я М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К А Я — геол. форм, 
метасоматического происхождения, представляющая собой 
совокупность тел г. п., однородную по наборам петрогра
фических типов метасоматических п. и по структурным 
отношениям образуемых ими тел. Для каждой Ф . м. харак
терны определенные физико-хим. условия формирования, 
определяющими из которых являются температура, давле
ние (глубинность образования, парциальное давление лету
чих) и, как правило, связанная с ними щелочность-кислот
ность минералообразующего раствора, а также определен
ная рудно-геохим. специализация и определенные тнпоморф-
ные минер, парагенезпсы, все разнообразие минер, состава 
которых, помимо указанных термодинамических парамет
ров в их фиксированных интервалах, определяется соста
вом перерабатываемых п. Выделяются Ф . м.: грейзенов, 
кварц-ортоклазовых, кварц-микроклиновых, кварц-альби-
товых (альбититов) и кварц-адуляровых (гумбеитов) мета
соматитов и д р . Ф . м., формирование которых связано 
с единым петрогенетическим процессом, объединяются 
в формационно-генетический ряд (см. Формационно-гене
тический ряд кварц-полевошпатовых метасоматитов). 
Некоторые исследователи Ф . м. понимают как «совокуп
ность метасоматических п., образовавшихся в различных 
фациальных условиях в результате одного петрогенетиче-
ского процесса» (Жариков, 1968). Согласно такому опреде
лению среди скарновых образований могут быть вы
делены следующие форм. : магнезиальных скарнов магм, 
стадии, магнезиальных скарнов поелсмагм. стадии, а также 
известковых скарнов (Жариков, 1966), в то время как 
на основе первого (рекомендуемого) определения понятия 
Ф . м. все скариовые образования объединяются в форма
ционно-генетический р я д скарнов, внутри которого следует 
выделять формацию скарнов магм, стадии и формацию скар
нов послемагматической стадии. См.: Фации метасомати-
ческие, Структурно-формационное семейство. В. А. Руд-
ник. 

Ф О Р М А Ц И Я М И Г М А Т И Т - Г Р А Н И Т О В А Я — разнов. 
мнгматитовой форм. , представленная совокупностью генети
чески родственных граннтоидных п. метаморфогенного 

1 и ультраметаморфогенпого генезиса, варьирующими по со
ставу от гранитов до диоритов, типоморфный петрогенезис 
которой представлен гранитоидами от гранодиоритового до 
аляскнтового состава с типоморфным парагенезисом 

± Кв ± К п ш ^ Г ^ о 8 ± П л . , — 37 ± (Пл 2 о — s о ) , состав 
ж е темноцветной части гранитоидов варьирует в зависимо
сти от состава исходных перерабатываемых п. и кислотно-
основных свойств минералообразующих растворов. Гра
нитоиды представлены четырех-пятиминеральными равно
весными а с е , возникающими в условиях амфиболитовой 
фации метаморфизма и характеризующимися дополнитель
ным парагенезисом ( ± П115 — 32 ± Роге — 57 ± B i i i 5 — 6 7 ) 
для случая их образования за счет бедных Са г. п., пара
генезисом ( ± ПИ 1 3 в о ± А . П М 7 1 — 8 4 ± КОРДЗ5 — 3 » ) 
при формировании за счет богатых Са г. п. . В обл. гра
ничных условий м е ж д у эпидот-амфиболитовой и амфибо
литовой фациями дополнительный минер, парагенезис мо
жет быть представлен также мусковитом, биотитом, грана
том спсссартин-альмандинового ряда, кордиеритом, анда
лузитом и турмалином. В генетическом плане Ф . м.-г. пред
ставлена гранитоидами зоны гранитизации различного ге
незиса: метаморфогенного, палингенно-анатектического, 
палингенно-метасоматического н связанного с ним метасо
матического, реоморфического, интрузивно-анатектического 
и -реоморфического. Гранитоиды Ф . м.-г. являются равно
весными образованиями или приближаются к ним лишь для 
условий формирования палингенно-анатектических и мета-
морфогенных гранитоидов (структурпо-формационная 
ассоциация метаморфизма и ультраметаморфизма погру
жения). В условиях образования палингенно-метасомати-
ческих, интрузивно-анатсктических и интрузпвно-реомор-
фических гранитоидов (структурно-формационная ассо
циация ультраметаморфизма воздымания) равновесные 
минер, парагенезпсы реализуются лишь для гранитов-
гранодиоритов, а более основные и глиноземистые разности 
гранитодов Ф . м.-г. являются резко неравновесными обра
зованиями. Реализация гранитоидов форм, при формиро
вании структурно-формациопных ассоциаций коитак-
тово-ультраметаморфогенных гранитоидов и гранитои-

3 8 2 дов зон постконсолидационных разломов мол;ет происхо

дить лишь в резко неравновесных условиях, что является 
главнейшим и единственным фактором сохранения г. п. 
форм. Гиперстенсодер. разности гранитоидов в пределах 
Ф . м.-г. предлагается называть псевдочарнокнтами (см. 
Формационно-генетический ряд метаморфогенно-ультра-
метаморфогенных гранитоидов, Формация чаргюкитов, 
Гранитоойразование). У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я 
см. в статье «Формация кварц-ортоклазовых метасома
титов». В. А. Рудник. 
Ф О Р М А Ц И Я ( Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я ) М О Л А С С О В А Я , 
Д . В. Наливкин, 1956; Рухин , 1958,— выделена в зап. 
части Предальпийского краевого прогиба, наиболее полно 
представлена в Швейцарии, где объединяет отл. верхов оли
гоцена и миоцена. В качестве формационного типа впервые 
установлена Бертраном (Bcrtrand, 1894). В СССР широко 
распространена в отл. разл. возраста в пределах Предкар-
патского, Предкавказского, Предуральского, Приверхоян-
ского краевых прогибов и т. д . Представлена сероцветными 
или красноцветными конгломератами, песчаниками, гли
нами и мергелями. Характерны крупная ритмичность И Л И 
Ц И К Л И Ч Н О С Т Ь , неправильное наслоение, косая слоистость. 
Слагает узкие вытянутые полосы, непосредственно при
легающие к горным системам, близ которых развиты мощ
ные конгломераты, замещающиеся по мере удаления от гор 
песчаниками и затем мергелями и глинами с пачками пес
чаников и конгломератов. Мощн. до нескольких тысяч м. 
Образуется при замыкании гсосинклинальной обл. и воз
никновении на ее месте горных систем, с которыми сопря
жены краевые прогибы, где накапливались мощные конти
нентальные и морские (часто чередующиеся между собой) 
терригенные толщи в зонах гумидного и аридного климата. 
Обычно Ф . м. подстилается флишевой. Сходные с ней 
по составу терригенные толщи иногда возникают в отдель
ные этапы формирования геосинклинальных обл. (см. Фор
мации внутренних моласс) или при образовании глыбовых 
горных поднятий в складчатых обл. И з полезных ископае
мых с Ф . м. связаны угли, нефть, каменная и калийные 
соли, гипсы. Хаиным и Вассоевичем Ф . м. подразделена 
на верхнемолассовую и нижпемолассовую. 
Ф О Р М А Ц И Я М О Л А С С О В А Я М О Р С К А Я С Е Р О Ц В Е Т -
Н А Я , Келлер, 1955,— выделена на примере верхнепалсо-
зойских отл. Зилаирского синклинория на Ю. У р а л е Сло
жена полимиктовыми песчаниками разной крупности зерна, 
иногда грубозернистыми, в одних частях разреза чередую
щимися со сланцами и кристаллическими известняками, 
напоминая флищ (но со значительно менее четкой ритмич
ностью), а в др . частях — переслаивающимися с глинистыми 
пачками. Изменение размера зерен от подошвы к кровле 
пластов песчаника незначительно. Пласты песчаников не 
выдержаны по мощн., образуют линзы, раздувы, расщеп
ляются и часто переходят в глины. Фаунистические остатки 
часты в известняках, а также в карбонатных конкрециях; 
в песчаниках обычны растительные остатки. Мощн.— сотни 
м. Подстилается флишевой форм, и перекрывается соле-
носной. Образование связывается со стадией резкого пре
обладания поднятий. Описана также в н. мелу и палеогене 
3 . Кавказа и палеогене Карпат. 
Ф О Р М А Ц И Я Н А Л О Ж Е Н Н Ы Х М У Л Ь Д И В Н У Т Р Е Н 
Н И Х В П А Д И Н , Белоусов, 1954,— характерна д л я заклю
чительного этапа развития геосинклиналей, но, строго гово
ря, у ж е не принадлежит к геосинклинальным форм. , а на
чинает ряд платформенных форм. В наложенных мульдах 
сложена континентальными песчано-глинистыми, часто 
угленосными отл., образующими нередко буроугольные 
басе, со значительными запасами. В больших внутренних 
впадинах встречаются п мелководные морские отл., а также 
бурые угли, скопления нефти и газа. 
Ф О Р М А Ц И Я Н И Ж Н Е М О Л А С С О В А Я ( Ш Л И Р О В А Я ) — 
1. По Хаину (1954), сероцветные глины, алевролиты, песча
ники с подчиненными конгломератами и мергелями, с ха
рактерной крупной ритмичностью, механоглифами, знаками 
ряби, следами подводных оползней. М о щ н . — сотни или 
тысячи м. Ф а у н а преимущественно морская. В прогибах, 
заполненных отл. Ф . н., глины, развитые в их центр, ча
стях, замещаются песчаниками и конгломератами. С Ф . н. 
связаны угли, горючие сланцы, нефть, каменная и калийные 
соли, гипсы. Соответствует поздней (третьей) стадии гео
тект. цикла во внешних зонах геосинклинальных обл. Ф о р 
мируется в передовых прогибах у подножья горных хребтов-
в морских и лагунных условиях, в зонах гумидного и арид, 
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него климата. Подстилается известняковой ф о р м . , перекры
вается верхнем олассовой. «Шлировой» данную форм, назы
вать не следует, так как шлир — это глубоководные голубые 
мергели, малохарактерпые для моласс. Примеры: олигоцен 
и низы миоцена Кавказа, ср. миоцен Венского басе. 2 . По 
Вялову (1963), серые, зеленоватые ц красноватые глины, 
часто пшеоносные и соленосные, серые песчаники, ме
стами с мощными пачками конгломератов, накапливав
шиеся в первой половине миоцена во внутренней зоне Пред-
карпатского краевого прогиба д о начала прогибания его 
внешней зоны. Залегает несогласно на флишевой форм. 
3 . По Хворовой (1960), грубообломочные и карбонатно-пес-
чано-глипистыс отл. асссльского, сакмарского и артинского 
ярусов н. перми Предуральского краевого прогиба, заме
щающиеся в латеральном направлении, по мере удаления от 
Уральского поднятия, карбонатно-песчано-аргиллитовыми 
и пссчано-аргиллитовыми толщами флишевого типа (с трех
членными флишеными многослоями). Занимает промежу
точное положение м е ж д у флишевой и типично молассовой 
форм. Сип.: геогеперация регрессивная внешних и краевых 
прогибов. Э. И. Янов. 
Ф О Р М А Ц И Я Н И К О П О Л Ь С К А Я , И. М. Варенцов, 
1962,— выделена в палеогеновых отл. ю г а . склона Украин
ского щита; распространена в палеогене Кавказа и С. Урала, 
Мангышлака и в силурийских толщах Арабо-Нубийского 
массива. В основании форм, обычно залегают ортокварци-
товые и кварцевые пески с примесью глауконита, мощн. от 
нескольких см до 5—10 м. Выше, иногда с размывом, сле
дует рудный член ф о р м . — окисные, смешанные и карбонат
ные марганцевые руды оолитово-пизолитовой, желвачно-
конкреционной, кусковатой и линзовидной текстур. Р у д ы 
заключены в пссчано-глинистой, нередко кремнистой массе. 
Средняя мощн. этой части разреза форм. 2—5 м (от несколь
ких см до 15—20 м) . Верхний член ф о р м . — глины, обога
щенные кремнистым материалом и глауконитом. Общая 
мощн. Ф . н. в пределах рудных полей изменяется от 3—8 
до нескольких десятков м, редко превышая 100 м. С резким 
размывом залегает на подстилающих образованиях и пере
крывается глинисто-алевритовыми и глауконитово-кремни-
стымп отл., которые и замещают форм, за пределами ее 
распространения. В направлении к обл. сноса форм, заме
щается терригенными, иногда угленосными, континенталь
ными толщами. Возникает в гумидной и аридной климати
ческих зонах в ходе интенсивного выветривания г. п. обычно 
основного состава, накопления продуктов коры выветри
вания, переноса и аккумуляции рудного компонента в при
брежных участках морского басе, или лагун. С Ф . п. свя
заны наиболее значительные запасы марганцевых руд . 
Ф О Р М А Ц И Я О К С Е Т А Л И Т О В , Казицын, 1966, —"естест
венная асе. мстасоматических п., генетически связанных 
с постмагм, деятельностью умеренно кислых гранитоидов. 
Ф . о. возникает при развитии среднетемпературного, преи
мущественно кислотного метасоматоза обычно в условиях 
умеренных глубин и в контактовых частях гранитоидных 
массивов. Оксеталиты являются характерными околоруд
ными п. среднетсмлературных жильных и штокверковых 
м-ний Мо, Au, Sn, Pb, Zn и др . металлов, обладают четкой 
зональностью и образуются за счет кислых, средних и основ
ных изв., вулканогенных и осад. п. В составе Ф . о. выде
ляются фации: серицитовая, кварцевая, альбптовая, орто-
клазовая. хлоритовая, флогопитовая, монтмориллонитовая, 
карбонатная, турмалиновая, актннолитовая. В г. п. гранит
ного состава наибольшим распространением в строении 
внутренних зон Ф . о. пользуются: серицит-пиритовая фация 
(березиты), альбитовая, турмалиновая, в основных п.— 
карбонат-слюдистая (листвениты) или карбонат-адуляро-
вая (грмбеиты). Во внешних зонах преобладающим распро
странением пользуются хлорит-карбонатная, а также эпи-
дотовая, актннолитовая, тремолитовая $>ацт1(пропилиты). 
Наблюдается отчетливая зависимость фациального состава 
оксеталитов от типа оруденения: для кварц-молибденовых 
жильных м-ний во внутренних зонах распространены се
рицит-кварцевая фация, а для кварцевых молнбдепо-шток-
верковых — ортоклаз-флогопитовая фация. Серицит-пири
товая фация характерна для внутренних зон оксеталитов 
золото-мышьяковых жильных м-ний, а в штокверковых 
золото-сурьмяных для внутренних зон характерны аль
бптовая и турмалиновая фации. Для карбопатпо-сульфид-
пых жил с полиметаллической минерализацией свойственна 
гидрослюдистая и сванбергитовая фации. 

Ф О Р М А Ц И Я О Р Т О Ф И Р О В А Я — естественная асе. кис
лых вулканогенных и субвулк. интрузивных п. с повышен
ным содер. К (ортофиров, трахитовых порфиров, иногда 
трахиандезитов, редко лейцитовых или эиилейцитовых п. 
и туфов); образуется в отдельных участках сложных д и ф 
ференцированных геосинклиналей на ранней стадии их раз
вития. Считают, что это участки геоантиклинальных подня
тий, срединных массивов с повышенной жесткостью земной 
коры или участки ранней консолидации эвгеосцнклнналп 
(Урал) . 
Ф О Р М А Ц И Я О С А Д О Ч Н О - Т Е Л Е П И Р О К Л А С Т И Ч Е -
С К А Я , Бровков, 1964,— парагенетическая асе. осад , и пре
образованных пирокластических п. Является отдаленным 
типом вулканогенно-осад. форм. В г. п., слагающих эту 
ф о р м , сочетается обилие пеплового пирокластического ма
териала (при отсутствии местных проявлений вулканизма) 
н продуктов его механической или хим. переработки с ма
териалом чисто осад .— обломочным, карбонатным и др . 
Ф . о.-т. всегда сопряжена с эффузивно-осад . или э ф ф у 
зивными ф о р м , смежных регионов и образует с н и м и единый 
крупный формационный парагенез. 
Ф О Р М А Ц И Я О Т Д А Л Е Н Н А Я К Р Е М Н И С Т А Я , Шатский, 
1955,— выделена в среднспалсозойских отл. Сакмарской 
зоны Ю. Урала . Сложена карбонатными или терригенными 
п. с прослоями, пачками и слоями кремнистых п., есть 
лидиты. Фосфоритоносна, марганценосна, содер. железные 
руды. Широко распространена в верхнепротерозойских и па
леозойских отл. во внутренних частях геосинклинальных 
обл. Входит в состав формациоиных рядов сакмарского, 
успенского и джеспилитового типа, располагаясь в отдале
нии от зон распространения э ф ф у з и в о в . См.: Формация 
Фосфория. Формация фосфоритоносная отдаленная 
кремнистая сакмарского типа. 
Ф О Р М А Ц И Я О Ф И О Л И Т О В А Я — совокупность габбро-
спилит-диабаз-перидотитовых п., характерных для ранних 
стадий развития геосинклиналей. Понятие Ф . о. применяет
ся иногда как термин свободного пользования, гл. обр. д л я 
обозначения асе. метам, и магм. п. основного и ультраоснов
ного состава, характерных для ранних стадий докембрий-
ских тектоно-магм. циклов, когда из-за сильной степени 
метаморфизма пород невозможно разделить в этих ассоциа
циях эффузивные и интрузивные образования. См. 
Офиолиты. 
Ф О Р М А Ц И Я П Е Р И Г Л Я Ц И А Л Ь Н А Я , Горсцкий, 1958, 
1961,— естественная асе. генетических типов четвертичных 
отл. приледниковой зоны, включающая отложения поло-
водноледниковые, которым отводится главная роль, а также 
делювиальные, пролювиальные, элювиальные, солифлюк
ционные, эоловые и лр . Некоторые исследователи в состав 
Ф . п. включают лёссы и лёссовидные п., которые др. выде
ляют в самостоятельную лёссовую форм. 
Ф О Р М А Ц И Я П Е Р Й Д О Т И Т - П И Р О К С Е Н И Т - Н О Р И Т О -
ВАЯ — форм, расслоенных (стратиформных) интрузий 
основных и ультраосновных п. , характерная для древних 
щитов и для складчатых обл. , где она связана с их посткон-
солпдационной активизацией. Представлена сложно д и ф 
ференцированными интрузиями лополитообразноп или во
ронкообразной формы, в которых всегда обнаруживается 
псеидостратнфикация (скрытая и ритмичная слоистость). 
Петрографически характеризуется преобладанием норито-
вых п. (габбро-норитов, норитов, оливиновых норитов); 
ультраосновные дифференциаты (дуннты, оливиниты, пе
ридотиты, шрисгеймиты, пироксениты) им количественно 
подчинены и локализуются в нижних частях дифференциро
ванных зон интрузий. Характерно наличие непрерывной 
серии с промежуточными разнов. (плагиоклазовые пирок
сениты, плагиоклазовые перидотиты, троктолиты) м е ж д у 
бесполевошпатовыми п. и гр. норитов и габбро. Металло
геническая специализация постоянная во всех комплексах 
Ф . п.-п.-н.: медно-никелсвые сульфиды, платиноиды; 
в комплексах со скергордским типом дифференциации —• 
тптаномагнетитовые руды. 
Ф О Р М А Ц И Я П Е Р И Д О Т И Т - П И Р О К С Е Н И Т О В А Я — 
интрузивная форм. , по времени образования близкая 
к габбро-перидотитовой, но проявляющаяся в краевых ча
стях жесткой геосинклинальной рамы, а также во внешних 
многеосинклинальных зонах складчатых систем. Представ
лена трещинными интрузиями небольших размеров, реже — 
более крупными межформационпыми телами. Характери
зуется большим развитием наряду с перидотитами пироксе- 383 
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нигов и повышенной желсзистостью породообр. м-лов (гл. 
обр. пироксенов). Г. п. интенсивно серпентинизированы и 
подвергнуты динамометаморфизму. С Ф . п.-п. связаны все 
известные м-ния продольноволокнистого хризотил-асбеста 
карачаевского типа. 
Ф О Р М А Ц И Я П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — по Левинсон-
Лессингу (1933) , «совокупность всех пород, связанных с кри
сталлизацией какой-либо магмы, т. е. породы, непосредст
венно из нее возникающие, контактные действия магмы, про
дукты сплавления и ассимиляции посторонних масс, связан
ные с ней пегматитовые жилы, месторождения р у д и неруд
ных полезных ископаемых». Образуется в определенной фаци-
альной обстановке, в соответствии с чем могут быть выделе
ны форм, интрузивные, э ф ф у з и в н ы е и др . В настоящее вре
м я термин Ф . п. почти не употребляется и заменен более 
конкретным термином форм. магм. По В. И. Попову (1955), 
Ф . п. это всеобщая вещественная типовая формационная 
единица, характеризуемая определенным составом и соче
танием слагающих ее г. п. (гранитоидная, молассовая, пес
чаниковая ф о р м , и д р . ) . 
Ф О Р М А Ц И Я П Л У Т О Н И Ч Е С К А Я — см. Формация маг
матическая. 
Ф О Р М А Ц И Я П О Р Ф И Р И Т О В А Я ( Б А З А Л Ь Т О В Ы Х И 
А Н Д Е З И Т О В Ы Х П О Р Ф И Р И Т О В ) — характерная асе. 
базальтовых, андезито-базальтовых, андезитовых и анде-
зито-дацитовых порфиритов, проявляющаяся в конце ран
ней стадии развития складчатых систем в зонах зарождаю
щихся поднятий. Связана с извержениями центр, типа в ус
ловиях поднимающегося архипелага островов. Характерно 
большое количество пирокластического материала; иногда 
ф о р м , представлена почти исключительно пирокластоли-
тами, переслаивающимися с кремнистыми и глинистыми 
осадками. Связана постепенными переходами с более ранни
ми ф о р м . — спилит-диабазовой и кератофир-спилит-диаба
зовой. 
Ф О Р М А Ц И Я П О Р Ф И Р О В А Я , Пейве, Синицын, 1950,— 
форм, наземных вулканогенных п., асе. с др . форм, брахи-
геосинклинальных систем (молассовой, красноцветной, 
угленосной и д р . ) . Состав ее характеризуется преоблада
нием г. п. кислого состава при широком развитии лав сред
него и основного состава. Салун (1957), основываясь на 
тект. соображениях, отнес к данной форм, также «постгео-
синклинальные» вулканогенные комплексы Тихоокеанско
го вулк. пояса, Закарпатья и Кавказа. В настоящее время 
некоторые исследователи понимают этот термин более узко, 
относя к этой форм, такие вулканогенные толщи, которые 
образуются в подвижных поясах в конце орогенного этапа 
их развития (Ю. А. Кузнецов, 1964) или в активизирован
ных зонах и состоят гл. обр. из лав и вулканокластических п. 
липаритового, щелочно-липаритового, липарито-дацитово-
го, реже дацитового или трахитового состава; наряду с кис
лыми п. в них могут присутствовать также андезиты и ба
зальты, но в подчиненном количестве. Образование Ф . п. 
происходит в наземных условиях, в ее составе большую роль 
играют игнимбриты. Характерна асе. вулканогенных п. 
Ф . п. с континентальными обломочными толщами. Пред
полагается, что магма Ф . п. образуется в результате рас
плавления сиалических п. земной коры на относительно не
большой глубине ( < 20 км), в связи с чем ее извержение на 
поверхность сопровождается возникновением крупных вул-
канотектонических впадин. Характерна также тесная асе. 
э ф ф у з и в н ы х п. Ф . п. с интрузивными (см. Формации 
вулканоплутонические). Горецкая, Тащинина и др . Ф . п. 
рассматривают как гр. орогенных форм. 
Ф О Р М А Ц И Я Р И Ф О Г Е Н Н Ы Х И З В Е С Т Н Я К О В ( Р И Ф О 
В А Я ) , Штрейс, 1955,— выделена в силурийских и девон
ских отл. вост. склона С. и частично Ср. Урала. Сложена 
известняками 2 типов. Первый тип — собственно рифовые 
образования: массивные светлые, часто розоватые извест
няки монолитного сложения с характерной брекчиевидной 
текстурой. Ф а у н а чрезвычайно богата и разнообразна. Из
вестняки второго типа сходны с отл. лагун совр. коралловых 
рифов — темные слоистые, иногда глинистые, обычно тон
козернистые с менее разнообразной фауной. Полоса рас
пространения форм, ограничена на 3 . и В. зонами развития 
вулк. толщ., возрастные границы форм, смещаются в разных 
разрезах . Тело Ф . р. и. (р . ) в сечении имеет грибовидную 
ф о р м у . Мощн. десятки — сотни м. Широко распространена 
в отл. разного возраста как в геосинклиналях, так и на плат-

3 8 4 формах , располагаясь преимущественно вдоль границ разл. 

структурно-формационных зон. Термин менее распростра
нен по сравнению с термином форм, или субформ, рифовая. 
Ф О Р М А Ц И Я Р У Д Н А Я — гр. м-ний со сходными по сос
таву устойчивыми минер, а с е , формирующимися в близ
ких геол. условиях независимо от времени образования 
(Ю. А. Кузнецов, 1964, 1968; Константинов, 1963, 1965). 
Термин предложен Брейтхауптом (Brei thaupt , 1849) в работе 
о парагенезисе м-лов и использовался в классификациях 
рудных м-ний многими учеными, начиная с Бэка (Beck, 
1901), понимавшего под Ф . р. парагенетически устойчивые 
минер, асе. В русскую геол. лит. введен Левинсон-Лессин-
гом (1911) . В работах Усова (1933), С . С. Смирнова (1937, 
1946, 1947), Магакьяна (1950), Константинова (1963, 1965), 
Шаталова (1963) и др . в качестве Ф . р. выделяются у ж е не 
минер, а с е , а группа однотипных м-ний, образующихся 
в близких геол. условиях. По определению Билибина, Ф . р. 
представляет собой естественное сообщество (или гр.) руд
ных м-ний, в котором они объединены: а ) сходными параге-
нетическими а с е главнейших рудных м-лов (и металлов), 
определяющих промышленную ценность м-ний; б ) сходной 
тектоно-магм. обстановкой образования и генетической 
связью со сходными типами магм. п. (или, в некоторых 
случаях, отсутствием такой связи); в ) сходными пределами 
глубин и температур образования; г) сходными чертами про
мышленной характеристики. Т. о., в настоящее время 
понятие о Ф . р. для большинства исследователей стало по
нятием о формациях рудных м-ний (Ю. А. Кузнецов, 1966). 
Некоторые авторы вкладывают в понятие Ф . р. др . смысл. 
Так, напр. , под назв. Ф . р. выделяют крупную гр. м-ний 
(напр. , пегматитовую, грейзеновую и т. п.) , соответствую
щую более крупным подразделениям, которые В. И. Смир
нов (1965) называет генетической гр. В последние годы пред
ложены разл. критерии для выделения и систематики 
Ф . р. : а ) наблюдаемые устойчивые парагенетические а с е 
м-лов в р у д а х (Шнейдерхен и д р . ) ; б) температурные и др . 
физико-хим. условия образований м-ний (Линдгрен, Ниг
гли); в) вмещающие п. и морфология рудных тел (Захаров, 
1953, 1965); г) геохим. а с е главных элементов в рудах в за
висимости от особенностей процесса рудообразования и 
геол. окружения (Усов, Шахов); д ) принципы, разработан
ные С. С. Смирновым и Билибиным (Домарев, Константи
нов, Ю. А. Кузнецов, Магакьян, Семенов, Шаталов, Щег
лов) . Большое количество критериев, предлагаемых для 
определения понятия Ф . р. , и разл. оценка значения от
дельных критериев затрудняют отнесение конкретных м-ний 
к той или иной Ф . р. и приводят к выделению неодинако
вого количества Ф . р. разными исследователями. Как пра
вило, назв. Ф . р. дается по ведущим м-лам (напр., кварц-
касситеритовая, сульфидно-касситсритовая и т. п . ) или ме
таллам (напр. , медно-молибденовая и т. п . ) . 

Более дробной частью Ф . р. может быть мономинеральное 
месторождение. Р я д родственных Ф . р. составляет рудный 
комплекс. Следует подчеркнуть, что одна магматическая 
формация (конкретным выражением которой является 
магматический комплекс) может сопровождаться несколь
кими Ф . р. и лишь в некоторых случаях — одной Ф . р. 
Выявление закономерностей возникновения магм, и рудных 
форм, во времени, на определенных этапах развития регио
на — важнейшая цель металлогенических исследований. 
Среди Ф . р. выделяют типовые, абстрактные (формацион-
ный тип), как классификационные единицы (напр. , кварц-
вольфрамитовая ф о р м . ) и конкретные (напр. , кварц-воль-
фрамитовая ф о р м . Ц. Казахстана) . Экзогенные Ф . р. 
выделяются на основании соответствия определенных гр. 
м-ний отдельным ф о р м . осад, и вулканогенно-осад. п., напр., 
ф о р м , марганценосные, железорудные, бокситоносные, 
соленосные, пластовых геосинклинальных фосфоритов, 
платформенных фосфоритов и др . (Страхов, Шатский, Ру
хин и д р . ) . Близкий термин — семейство руд , или рудное 
семейство (Бетехтин, 1945). В. Г. Грушевой, И. А. Нежен
ский. 

Ф О Р М А Ц И Я Р У Д Н А Я — Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й Р Я Д , Заха
ров, 1959,— гр. рудных форм. , присущая тому или иному 
типу магм, очага. В какой-то мере это понятие соотв. 
термину комплекс рудный, рассматриваемому в аспекте 
полноты и последовательности развития определенной ми
нерализации. Константинов (1965) вводит понятие о гене
тическом р я д е рудных ф о р м . , понимая под ним серию м-ний 
родственных рудных форм. , расположенных по направле
нию изменения их минер, сост. (т. е. по постепенному изме-
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нению количества разл. минер, гр. или асе) . Магакьян 
(1969) выделяет сообщества, или ряды рудных формаций, 
возникающие в связи с определенными тектоно-магматиче-
скими комплексами или экзогенными и метаморфогенными 
процессами. Всего им выделено 10 таких рядов. 
Ф О Р М А Ц И Я С А К М А Р С К А Я К Р Е М Н И С Т О - С Л А Н Ц Е 
В А Я , Шатский, 1955,— выделена на Сакмарском подня
тии зап. склона Ю. Урала. Состав: кремнистые сланцы— 
кремнисто-глинистые или туффитовые, аспидные, иногда 
яшмовидные, темно-серые, серые или зеленоватые, угли
стые, нередко битуминозные. Есть пачки и толщи туфов, 
граувакковых, реже кварцевых песчаников, прослои сур
гучных яшм. Латерально связана с зеленокаменной форм, 
основных эффузивов, вертикально — с отдаленной крем
нистой форм. , образуя формационный ряд сакмарского 
типа вулканогенно-кремнистой гр. 
Ф О Р М А Ц И Я С П И Л И Т - Д И А Б А З О В А Я — вулканоген
ная форм, спилито-кератофировой гр. , характеризующаяся 
преобладанием спилитов и диабазов с подчиненным раз
витием или полным отсутствием кислых лав (см. Формации 
вулканогенные). Распространена очень широко, являясь 
обычным компонентом эвгеосинклинальных толщ разл. 
возраста. Нередко геосинклинальный магматизм представ
лен только форм, этого типа. Образуется в морских усло
виях, ассоциируясь с кремнисто-глинистыми отл. (яшмы, 
кварциты, кремнистые и глинистые сланцы), вследствие 
чего иногда называется яшм о-диабазовой форм. Довольно 
обычны для нее вулканомиктовые п. и мало характерны 
карбонатные п.; проявляется в 2 разнов.: 1) преимущест
венно спилиты с характерными для них шаровыми лавами 
и 2) диабазы. Последняя разнов. распространена значитель
но шире. Проявляется в зонах, приуроченных к глубинным 
разломам, ограничивающим геосинклинальные прогибы, 
геоантиклинальные поднятия и блоки фундамента геосин
клинали. С эффузивами Ф . с . -д . часто связаны интрузии 
габбро-перидотитовой ф о р м . См. Офиолиты, Пояса офио
литовые. 
Ф О Р М А Ц И Я С П И Л И Т - К Е Р А Т О Ф И Р О В А Я — естест
венная асе. лав, их пирокластолитов и субвулк. интрузив
ных п. основного и кислого состава, специфичная для ран
них стадий формирования первичных геосинклинальных 
прогибов. Входит в состав единого вулканогенно-осад. (оса-
дочно-вулканогенного) комплекса. Э ф ф у з и в н ы е п., излив
шиеся в подводных условиях, представлены диабазами, спи-
литами, спилитовыми и диабазовыми порфиритами, а также 
кератофирами и кварцевыми кератофирами. Им сопутст
вуют гипабиссальные интрузии диабазов, габбро, габбро-
диабазов, диорит-диабазов и кислых п .— альбитовых гра-
нит-порфиров, альбитофиров, олигоклазитов, альбититов. 
Наряду с магм. п. в состав Ф . с.-к. входят осад . п .— крем
нисто-глинистые, алевритовые, радиоляриты, граувакковые 
песчаники, конгломераты, туффиты, реже известняки. Д л я 
форм, характерно зеленокаменное изменение основных 
и альбитизация кислых пород, что одними исследовате
лями приписывается автометаморфизму, а д р . — регио
нально метаморфическим процессам. Д л я Ф . с.-к. типич
но широкое развитие шаровых лав. Петрохим. отличия 
Ф . с.-к. — повышенное содер. окиси Fe и Ti и пониженное 
M g и Са. С Ф . с.-к. связаны осадочно-вулканогенные м-ния 
Fe и Мп, медноколчеданные м-ния и в некоторых случаях 
(при преобладании кислых п . ) полиметаллические, а также 
рассеянное золотое оруденение, носителями которого яв
ляются гипабиссальные интрузии диабазов, габбро-диаба
зов и диорит-диабазов. Такие асе. или гр. называют также 
спилито-кератофировыми. Ю. А. Кузнецов (1964) показал 
возможность разделения Ф . с.-к. на 2 самостоятельные 
форм. : спилит-диабазовую и кварц-кератофировую. На кар
те магм. форм. СССР она разделена на 3 э ф ф у з и в н ы е 
форм. : спилит-диабазовую, кератофир-спилит-диабазо-
вую и кварцевых кератофиров, отличающиеся друг от дру
га не только петрографическими особенностями и структур
ным положением в геосинклинальной системе, но и метал
логенической специализацией. В настоящее время термин 
рекомендуется применять для асе. диабазов, спилитов и 
кератофиров, когда она не может быть еще расчленена на 
указанные форм. 
Ф О Р М А Ц И Я ( Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я ) Т Е Р Р И Г Е Н Н А Я 
В Е Р Х Н Я Я — 1. По Белоусову (1954), форм. , соответст
вующая началу второй стадии цикла развития геосинклина
лей, а также платформ; образуется за счет размыва быстро

растущих центр, поднятий внутри геосинклинали. Д л я 
нее весьма характерен терригенный флиш, выделяемый во 
флишевую п о д ф о р м . ; широко распространены глинисто-
песчаные угленосные, битуминозные или нефтеносные тол
щи, объединяемые в каустобиолитовую п о д ф о р м . Эти две 
п о д ф о р м . встречаются как совместно, так и отдельно. 
На платформах флишевая п о д ф о р м . в составе рассматри
ваемой ф о р м , отсутствует и последняя представлена каус-
тобиолитовой п о д ф о р м . Син.: геогенерация регрессивная 
миогеосинклиналей. 2. По Х а и н у (1954) , ф о р м . , образую
щаяся в третью (позднюю) стадию развития платформ и сло
женная преимущественно сероцветными глинами, алевроли
тами, кварцевыми песчаниками, которым сопутствуют гра
велиты, известняки, угли, горючие сланцы. Характерна 
мелкая цикличность. М о щ н . — десятки и сотни м. Отла
галась в пресноводных б а с е , в которые иногда ингредиро-
вало море. Пример: палеогеновые отл. Украины. Син.: гео
генерация регрессивная платформ. 

Ф О Р М А Ц И Я ( Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я ) Т Е Р Р И Г Е Н Н А Я 
Н И Ж Н Я Я — 1. По Белоусову (1954) , ф о р м . , соответствую
щая началу цикла развития геосинклиналей, а также плат
форм. Часто в ее основании наблюдаются континентальные 
осадки. В ряде случаев выше последних или в основании 
ф о р м , залегает мощная глинистая или песчано-глинистая 
толща, битуминозная или угленосная, с пиритом, иногда 
ритмичнослоистая. Примеры: н. и ср . юра Кавказа. На пла
т ф о р м а х она приурочена к началу каждого цикла, повторя
ясь в разрезе осад, чехла; напр. , н. кембрий, ср. девон и 
юра — н. мел Восточно-Европейской (Русской) платформы. 
2. По Хаину (1954), ф о р м . , образующаяся на первой (ран
ней) стадии развития платформ и сложенная преимущест
венно терригенными п .— глинами, алевритами, песчаника
ми и конгломератами разл. окраски; распространены также 
руды Fe и Мп, бокситы, гипс, соли, угли, горючие сланцы, 
фосфориты желваковые. Характерно линзовидное залега
ние, быстрая фациальная изменчивость, крупная ритмич
ность. Мощн.—десятки и сотни м. Формировалась в широ
ком диапазоне палеогеографических условий — от мор
ских до континентальных. Примеры: венд — н. кембрий 
Сибирской платформы, юра и н. мел Восточно-Европейской 
(Русской) платформы. Син.: геогенерация трансгрессивная 
платформ. 
Ф О Р М А Ц И Я Т О Л Е И Т - Б А З А Л Ь Т О В А Я — по Ю. А. К у з 
нецову (1964), син. термина формация трапповая. Широко 
развита в океане. 
Ф О Р М А Ц И Я Т Р А П П О В А Я — магм, ф о р м . , входящая 
в большинстве случаев в состав чехла древних и молодых 
платформ и характерная для режима платформенного раз
вития складчатых структур. Была описана В . С. Соболе
вым (1936) на основании изучения траппов Сибири. Магм, 
деятельность, приводящая к образованию Ф . т., имеет чрез
вычайно крупные масштабы, благодаря чему объем излив
шегося на поверхность или интрудированного в верхние 
слои литосферы магм, материала достигает 1 млн. к м 3 . 
Для Ф . т. характерно горизонтальное залегание г. п. в виде 
покровов э ф ф у з и в о в и интрузивных (субвулк. ) залежей, 
асе. с континентальными и лагунными осадками, иногда 
с туфами. Породы Ф . т. отличаются большим однообразием, 
происходя из первичной толеитовой базальтовой магмы, 
т. е. магмы, незначительно пересыщенной кремнеземом. 
Эффузивные п. Ф . т. обычно состоят из Лабрадора и моно
клинного пироксена с небол-ыним количеством рудного м-ла 
и оливина (или совсем без него). Многие г. п. содер. неболь
шое количество остаточного стекла или кварц-полевошпато
вого агр. Интрузивные п. Ф . т. имеют пойкилоофитовую, 
офитовую или интерсертальную (в краевых частях силлов) 
структуры и состоят из Лабрадора и пироксена (пижонита 
или авгита и ромбического пироксена); в небольших коли
чествах в них присутствуют биотит, роговая обманка, апатит, 
рудные м-лы (магнетит, ильменит и д р . ) . Вариации хим. 
состава г. п. Ф . т. очень незначительны. Главной причиной 
разнообразия г. п. служит кристаллизационная д и ф ф е р е н 
циация, основным результатом которой является повышение 
содер. Fe в поздних продуктах кристаллизации. В диабаз-
пегматитах отмечается повышенное содер. щелочей и крем
незема. В последнее время установлено, что траппы разл. 
р-нов и разл. возраста несколько отличаются друг от друга. 
Это, по мнению Ю. А. Кузнецова (1964), позволяет ставить 
вопрос о выделении нескольких подтипов Ф . т. В пределах 385 
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отдельных регионов Ф . т. может быть подразделена по хим. 
составу г. п. и характеру их асе. на с у б ф о р м . 
Ф О Р М А Ц И Я Т Р А Х И Б А З А Л Ь Т О В А Я — см. Формация 
щелочная оливин-базальтовая (трахибазальтовая) кон
тинентов. 
Ф О Р М А Ц И Я Т Р Е П Т О М О Р Ф О Г Е Н Н Ы Х Г Р А Н И Т О И 
Д О В — разнов. мигматитовой ф о р м , трептоморфогенного 
генезиса, представляющая собой совокупность генетически 
родственных трептоморфогенных гранитоидных и кварц-
полевошпатовых п. , однородную по наборам их петрографи
ческих типов и по структурным отношениям образуемых 
ими тел, как правило, пластообразной формы, согласно 
переслаивающихся с вмещающими стратифицированными 
образованиями. Типоморфный парагенезис форм, представ
лен ± Кв ± Кпш Q Z 1 0

5 ± Пло -7 ± ( П л 5 - 2 о ) , а типоморф
ный петрогенезис — г. п. гранитового состава, который в це
лом определяется составом исходных существенно кварц-
полевошпатовых п. (аркозовые и полимиктовые песчаники, 
некоторые разности глинисто-известковых сланцев, липари
ты, дациты и д р . ) . Состав темноцветной части трептомор
фогенных гранитоидов варьирует в зависимости от состава 
исходных п. и представлен такими м-лами, как эпидот, 
мусковит, хлорит, высокоглиноземистый и маложелезистый 
биотит, тремолит-актинолит, гранат спессартин-альманди-
нового ряда, андалузит и некоторые д р . Ф . т. г. формирует
ся в условиях от цеолитовой (филлитовой) д о эпидот-амфи
болитовой фаций регионального прогрессивного метамор
физма в интервале температур от 200 д о 400—550 "С, низ
кого литостатического давления ( д о 3 кбар) , высокой влаго-
насыщенности г. п. (до 15% вес.) , при вариациях парциаль
ного давления воды в пределах 0 ,3—2,0 кбар. Ведущий 
процесс формирования г. п. ф о р м . — перекристаллизация 
и метаморфическое преобразование исходных п. в резуль
тате диффузионного перераспределения хим. компонентов 
через посредство поровых растворов, имеющих слабо кис
лую или нейтральную реакцию в условиях значительно боль
шей активности Na , сравнительно с К, и значительного вы
носа из системы гранитообразования по мере увеличения 
температуры и глубинности процесса таких хим. компонен
тов, как Н 2 0 , С 0 2 и N a . У с л . о б о з н. см. в стзлъечФорма-
ция кварц-ортоклазовых метасоматитов». В. А. Рудник. 
Ф О Р М А Ц И Я У Г Л Е Н О С Н А Я — зонально построенные 
геол. тела определенной мощн. и протяженности,сложенные 
парагенетически связанными полифациальными комплек
сами угленосных п. (ритмами или циклами осадконакопле
ния разл. порядков) . Отдельные авторы полагают, что 
в определении Ф . у. необходимо подчеркнуть их образова
ние и изменение при определенном благоприятном д л я угле
образования сочетании геотект. и палеогеографических 
(ландшафтно-фациальных и климатических) факторов 
(Г. А. Иванов, 1959, 1967) или отметить д р . характерные, 
по их мнению, частные признаки, как напр. , обязательность 
континентальных фаций, преобладание негоризонтальных 
типов слоистости и др . (Жемчужников, 1955), диссиметрич-
ность циклов первого порядка с набором не менее 5 типов 
г. п., преобладание осадков особого лагунного типа и д р . 
(Македонов, 1965). По Г. А. Иванову, Ф . у . следует разли
чать по комплексу следующих признаков: 1) мощн. ф о р м , 
и ее изменение в пространстве, 2 ) характер перехода от 
подстилающих образований, 3 ) ландшафтно-фациальные 
условия осадконакопления и углеобразования, 4 ) качест
венная и количественная характеристика угленосности, 
5 ) метаморфизм углей и эпигенез вмещающих п. , 6 ) условия 
залегания (тектоника), 7) проявление и характер магматиз
ма и 8 ) разрушение Ф . у. и совр. контуры угленосных пло
щадей. Ф . у . имеют более или менее отчетливое зональное 
строение, определяемое типом волновых прогибов, в кото
рых образуются и изменяются. П о типам прогибов Г. А. Ива
нов выделяет 3 основные гр. Ф . у.: геосинклинальную, про
межуточную и платформенную, в которых выделяются ти
пы, подтипы и виды (см. Классификация угленосных фор
маций генетическая). При обязательном гумидном или семи-
гумидном климате и разнообразном геотект. режиме (раз
ных типах волновых прогибов) наиболее благоприятными 
для углеобразования фациальными обстановками являются 
лагунная и озерно-болотная, менее благоприятны — дель
товые и еще менее — речные условия. Г. А. Иванов. 
Ф О Р М А Ц И Я У Л Ь Т Р А Б А З И Т О В А Я — см . Формация 
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Ф О Р М А Ц И Я Ф А Ц И А Л Ь Н А Я , Д . В . Наливкин, 1956,— 
наиболее крупный комплекс фаций, состоящий из нимий. 
Таких ф о р м . 2 : континентальная и морская. Иногда выде
ляется третья — лагунная (или переходная) , но вследствие 
неясности ее границ Д . В . Наливкин не рекомендует ее 
выделять. 
Ф О Р М А Ц И Я Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н А Я Г Л А У К О Н И Т О -
В О - К А Р Б О Н А Т Н А Я , Шатский, 1955,— син. термина фор
мация фосфоритоносная глауконитово-меловая. 
Ф О Р М А Ц И Я Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н А Я Г Л А У К О Н И Т О 
В О - М Е Л О В А Я , Шатский, 1955,— типичный представи
тель — верхнемеловая толща Восточно-Европейской (Рус 
ской) платформы. Сложена белым писчим мелом, меловы
ми мергелями, с ними в парагенезе — глауконитовые песча
ники и опоки; присутствуют марказит, кремни, фосфориты 
желваковые. Мощн. десятки м. Широко распространена 
в меловых и третичных отл., являясь аналогом более древ
ней глауконитово-известняковой форм, и образуя, как и 
последняя, формационный ряд: 

Карбонатно-глауконитовая (глауконитово-меловая) форм. 

Терригенно-глауконитовая форм, 
t 

(Терригенная форм. ) 

-> Фосфоритоносная 
карбонатно-глауко
нитовая (глаукони
тово-меловая) форм. 

Ф О Р М А Ц И Я Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н А Я Н У Б И Й С К О 
ГО Т И П А , Шатский, 1955,— выделена в " верхнемеловых 
отл. побережья Красного моря. Слагается глинами серого 
и бурого цвета, среди которых залегают обычно кремнистые 
известняки, мергели, известковистые песчаники и ф о с ф о 
риты. Мощн. десятки м. Залегает на пестроцветных песчани
ках и конгломератах и замещается ими к Ю. вкрест прости
рания обл. распространения ф о р м . ; к С. замещается рули
стовыми известняками. Ее образование связывается с мел
ководными б а с е , аккумулировавшими продукты интен
сивного выветривания кристаллических п. Африканской 
платформы в условиях жаркого климата. Является членом 
формационного ряда нубийского типа (форм, терригенно-
карбонатной гр . ) . 
Ф О Р М А Ц И Я Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н А Я О П О К О В О -
Г Л А У К О Н И Т О В А Я , Шатский, 1 9 5 5 , — ш и р о к о распрост
ранена в палеогеновых отл. Европ. России и в др . регионах. 
Сложена опоками, в т. ч. глауконитовыми, кремнистыми 
глинами, опоковидными кремнистыми песчаниками, глау
конитовыми песками и песчаниками, глауконитовыми алев
ролитами и глинами, а также фосфоритами. Кроме того, 
присутствуют разл. терригенные п. , реже мергели. К опо
кам приурочены спонголиты, трепелы, радиоляриты и диато
миты. С ф о р м , связаны пластовые и линзовидные ф о с ф о р и 
ты хоперского типа. Мощн. десятки — сотни м. Образует 
формационный ряд: 

Опоково-глауконитовая форм. ! ? 
I I 

(Терригенная форм. ) -> Терригенно-глауко-->Опоково-глау-
нитовая форм. конитовая 

форм. 
Ф О Р М А Ц И Я Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н А Я О Т Д А Л Е Н Н А Я 
К Р Е М Н И С Т А Я С А К М А Р С К О Г О Т И П А , Шатский, 
1955,— выделена в кембрийских-верхнедокембрийских отл. 
Каратау. Сложена карбонатными (известняки и доломиты) 
и терригенными (глинистые сланцы и песчаники) п., пре
обладающими в разрезе, с прослоями, слоями и пачками 
кремнистых п., частью фосфатизированных, фосфоритов, 
а также железисто-марганцевых р у д . Кремнистые осадки 
вулк. происхождения, но отдаленные от вулк. источников. 
М о щ н . ~ 130 м. К этому ж е типу форм, относится также 
ф о р м . Ф о с ф о р и я в Скалистых горах США. Связана с гео
синклиналями и локализуется по окраинам островных вулк. 
зон, преимущественно со стороны, примыкающей к плат
формам. Является членом формационного ряда сакмар
ского типа. Относится к форм, вулканогенно-кремнистой 
гр. Син.: формация каратауская фосфоритоносная. 
Ф О Р М А Ц И Я Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н А Я Т Е Р Р И Г Е Н Н О -
Г Л А У К О Н И Т О В А Я , Шатский, 1955,— сложена кварц-
глауконитовыми песчаниками или песками, а также глина-
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ми, иногда мергелями, заключающими фосфориты желва-
кового и ракушнякового типа. Мощн. десятки —первые 
сотни м. Распространена в рифейских отл. зап. склона 
Ю. Урала, н. палеозое и мезо-кайнозое разл. платформ. 
Лучший пример — глауконитовые толщи в. юры Московс

кой синеклизы и Поволжья. Образует формационн-ый ряд: 

Терригенно-глауконитовая форм. 

->(Терригенная форм.) -> Терригенно-глауконитовая форм. , 
а также др. ряды. 
Ф О Р М А Ц И Я Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н А Я Т Е Р Р И Г Е Н Н О -
И З В Е С Т Н Я К О В А Я А Т Л А С С К О Г О Т И П А , Шатский, 
1955,— выделена в верхнемеловых отл. Египта. Сложена 
преимущественно глинами, заключающими пачки и слои 
песчаников, мергелей и известняков, ракушечников; второ
степенное значение имеют постоянно присутствующие гип
сы, кремни. Широко распространены фосфориты. Мощн. 
десятки — первые сотни м. Резко несогласно залегает на 
кристаллических п. архея. Относится к терригенно-карбо-
натной гр. фосфоритоносных форм. (см. Формаций фосфо-
ритоносных группа терригенно-карбонатная), которой при
надлежат фосфоритоносные платформенные толщи в. мела 
и палеогена Марокко, Туниса и Алжира, а также анало
гичные отл. Таджикско-Ферганской пров. , располагаю
щейся в пределах платформенного склона краевого прогиба 
альпийской складчатости. Является членом формационного 
ряда атласского типа терригенно-карбонатной гр. 
Ф О Р М А Ц И Я Ф О С Ф О Р И Я — выделена в пермских 
отл. Скалистых гор С. Америки. Нижний горизонт сложен 
желтоватыми и бурыми песчаниками, чередующимися с бу
рыми глинистыми сланцами, с прослоями кремнистых серых 
«кварцитов», темных или черных, часто битуминозных из
вестняков и пластами фосфоритов. Г. п. обычно также фос-
фатизированы. Верхний горизонт сложен слоистыми крем
нями, кремнистыми кварцитами, кремнистыми известня
ками, есть кварциты и роговики серого, иногда красного 
цвета. Пластовые фосфориты содер. до 36—38% Р 2 0 5 , 
до 0,4% V 2 O s , редкие металлы. К В . и Ю.-В. форм, заме
щается пестроцветными платформенными отл., к 3 . — 
вулк. и кремнисто-сланцевыми образованиями. Мощн. 
100—300 м. Принадлежит к форм, фосфоритоносным вул-
каногенно-кремнистой гр. и является типично геосинкли
нальной. См. Формация фосфоритоносная отдаленная* 
кремнистая сакмарского типа. 
. Ф О Р М А Ц И Я Ч А Р Н О К И Т О В ( К А Л И Е В Ы Х Ч А Р Н О К И 
Т О В ) — разнов. мигматитовой форм. , представленная со
вокупностью генетически родственных гранитоидных п. 
метаморфогенного и ультраметаморфогенного генезиса, 
варьирующими по составу от гранитов до диоритов, типо
морфный петрогенезис которой составляют гранитоиды 
от гранитового до гранодиоритового и сиенитового состава 
с типоморфным минер, парагенезисом ± К в ± К п ш ° 3 ' д ~ ^ 6 ± 

± Ш 2 0 - 3 8 ± ( П л 2 з _ 5 о ) + Гипзг— 5 0 , состав ж е темноцвет
ной части гранитоидов варьирует в зависимости от состава 
исходных перерабатываемых п. и кислотно-основных 
свойств минералообразующих растворов. Гранитоиды Ф . ч., 
отвечающие по составу указанному типоморфному петроге-
незису, и, как следствие, содержащие в качестве равновес
ного минер, компонента гиперстен, относятся к собственно 
калиевым чарнокитам (или чарнокитам), формируются 
в условиях гранулитовой фации метаморфизма и представ
лены шести-семиминер. равновесными асе. Чарнокиты, 
сформированные за счет бедных Са г. п. , характеризуются 
дополнительным парагенезисом ( ± Б и 3 6 _ 5 7 ± А л м в 5 _ 7 0 ± 
± К о р д 2 7 - 3 7 ± Сил), а за счет богатых Са — ( ± Б и з 6 _ Э 7 ± 
± Пи 2 7 _з„ ± Р о 4 2 ~ 4 7 ) . При этом в составе наиболее низко

т е м п е р а т у р н ы х разностей чарнокитов наиболее характерен 
дополнительный парагенезис ( ± Б и ± Ди ± Ро) , в более 
высокотемпературных — ( ± Би ± Ро) , а в самых высоко
температурных, типоморфный петрогенезис которых вы
ражен гранодиоритами зоны дегранитизации,— гранат, 
в меньшей мерс роговая обманка; биотит устойчив только 
в бескварцевых парагенезисах. В генетическом плане Ф . ч. 
представлена теми ж е генетическими типами, что и Форма
ция мигматит-гранитовая, но сформированными в преде
лах более глубинного и высокотемпературного уровня, пе
реходного от зоны гранитизации к зоне дегранитизации 

и при резко подчиненной роли гранитоидов интрузивно-рео-
морфичес!:ого типа и значительно большей роли метасома
тических разностей. Гранитоиды Ф . ч. являются равновес
ными образованиями или приближаются к ним при усло
виях формирования метаморфогенных и палингенно-ана-
тектических разностей (структурно-формационная асе. ме
таморфизма и ультраметаморфизма погружения) . В усло
виях образования палингенно-метасоматических, интру-
зивно-анатектических и интрузивно-реоморфических типов 
гранитоидов (структурно-формационная ассоциация ультра-
метаморфизма воздымания) равновесные минер, парагеме-
зисы реализуются лишь для гранитов — гранодиоритов, 
а более основные и глиноземистые разности гранитоидов 
Ф . ч. являются неравновесными метастабильными образо
ваниями. Ф . ч. характеризуется железорудной специализа
цией, рассмотренной в статье «Формация эндербитов». 
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я см. в статье «Форма
ция кварц-ортоклазовых метасоматитов». В. А. Рудник. 
Ф О Р М А Ц И Я Ш Л И Р О В А Я — см. Формация нижнемо-
лассовая (шлировая). 
Ф О Р М А Ц И Я Щ Е Б Е Т О В С К А Я , Муратов и др . , 1960,— 
выделена в верхнеюрских отл. Горного Крыма в р-не Судака 
и Меганомского п-ова. Сложена песчаниками, конгломера
тами, в меньшем количестве алевролитами и глинами, слои
стыми и рифовыми известняками; распространение этих г. п. 
зависит от дополнительных тект. структур, конгломераты 
преимущественно развиты на крыльях антиклиналей, из
вестняки — в синклиналях. Образовалась в геосинкли
нальном прогибе в пределах Туакской геоантиклинали. 
Ф О Р М А Ц И Я Щ Е Л О Ч Н А Я О Л И В И Н - Б А З А Л Ь Т О В А Я 
( Т Р А Х И Б А З А Л Ь Т О В А Я ) К О Н Т И Н Е Н Т О В — магм, 
форм. обл. завершенной складчатости, частично распрост
раненная также в пределах древних платформ. Характери
зуется относительно небольшими объемами магм, материала, 
локализующегося около отдельных центров. Последние 
обычно расположены вдоль крупных разломов, особенно 
в рифтовых зонах. Впервые выделивший форм. В. С. Со
болев (1936) противопоставил ее трапповой ф о р м . Ф . щ. о-
-б . к.— это асе. э ф ф у з и в н ы х и интрузивных (субвулк. ) п., 
в которой количественно преобладают оливиновые базальты 
с повышенной щелочностью, хотя наряду с ними могут при
сутствовать и толеитовые базальты (Ю. А. Кузнецов, 1964). 
Щелочные оливиновые базальты обычно сопровождаются 
разнообразными продуктами дифференциации щелочной 
оливин-базальтовой магмы: трахибазальтами, трахианде-
зитами, муджиеритами, трахитами, иногда комендитами, 
лимбургитами, базанитами, редко нефелиновыми базаль
тами, фонолитами и совсем редко - лейцититами и др . лей-
цитсодер. п. Интрузивные п. представлены трахидолери-
тами, тешенитами, пикритами, тералитами, эссекситами 
и т. д . ; обычными м-лами этих п. являются оливин с повы
шенной железистостью, высококальциевый авгит и титан-
авгит в основных и эгирин-авгит — в более кислых раз-нов., 
баркевикит и биотит. Н а р я д у с плагиоклазом часто присут
ствуют калиевый и калинатровый полевые шпаты, иногда 
нефелин, анальцим, изредка лейцит. Х и м . состав характе
ризуется недосыщенностью кремнеземом, повышенной ще
лочностью при преобладании Na над К, повышенным содер. 
Ti и Fe. Д л я кислых п. ф о р м , характерна пересыщенность 
щелочами. Распространена в Прибайкалье, Монголии, 
Китае, в зоне Великих Африканских разломов и др . местах. 
В. К. Ротман. 
Ф О Р М А Ц И Я Щ Е Л О Ч Н А Я О Л И В И Н - Б А З А Л Ь Т О В А Я 
О К Е А Н О В — асе. магм, п. , распространенная на вулк. 

• островах Атлантического, Индийского и Тихого океанов 
(за пределами «андезитовой линии»). Преобладающими п. 
форм, являются щелочные оливиновые базальты и асе. 
с ними океаииты, анкарамиты и их интрузивные эквива
ленты — пикриты. Количественно резко подчиненными яв
ляются трахибазальты, трахиандезиты, а также своеобраз
ные андезитовые и олигоклазовые базальты (муджиериты), 
фонолиты, трахиты. По комплексу г. п. форм, близка к ще
лочной оливин-базальтовой форм, континентов. Отличие ее 
от последней составляет: повышенное содер. N a и понижен
ная кремнистость, в связи с этим отсутствуют ромбические 
пироксены и пижониты; плагиоклазы имеют аномально кис
лый состав (андезиновые и олигоклазовые базальты), ще
лочные полевые шпаты представлены анортоклазом, в край
них продуктах дифференциации присутствуют только на
триевые фельдшпатиды (Ю. А. Кузнецов, 1964). 387 
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Ф О Р М А Ц И Я Щ Е Л О Ч Н О - Б А З А Л Ь Т О И Д Н А Я , 
Ю. А. Кузнецов, 1964,— асе. вулканогенных п., состоящая 
существенно из щелочных базальтоидов: тефритов, база-
нитов, нефелиновых и лейцитовых базальтов, нефелинитов, 
лейцититов, лимбургитов, авгититов, мелилитовых базаль
тов и т. д . Г. п. ее характеризуются низким содер. кремне
зема, высоким содер. глинозема и щелочей. Выделяются 
2 с у б ф о р м . : существенно натриевая, или нефелин-базаль
товая, и существенно калиевая, или лейцит-базальтовая. 
Д л я первой характерно резкое преобладание Na над К и по
вышенное содер. Ti и окислов Fe. Типичные м-лы: желези
стый оливин, титан-авгит, основные плагиоклазы, нефелин, 
иногда мелилит, нередко калинатровые полевые шпаты. От
сутствует ромбический пироксен, мало биотита. Д л я второй 
характерны: повышенная роль К, несколько пониженная 
Fe и Ti, значительное количество калиевого полевого шпата 
и появление лейцитов, диопсида или эгирина; иногда при
сутствует оливин (маложелезистый); отсутствует мелилит. 
Характерна д л я стадии активизации и распространена 
в сводовых поднятиях, что сближает ее с щелочной оливин-
базальтовой ф о р м , континентов. 
Ф О Р М А Ц И Я Щ Е Л О Ч Н О - Г А Б Б Р О И Д Н А Я — форм, ще
лочных габброидов (эссекситы, эссексит-порфириты, кон-
грссситы, мельтейгиты и пр . ) , щелочных и нефелиновых 
сиенитов, возникающаяся в условиях консолидации склад
чатой обл. или ее активизации. Представлена крупными или 
небольшими гипабиссальными интрузиями кольцевого стро
ения или интрузиями средних глубин, нередко расслоенны
ми. В субвулк. фации наблюдаются лейцитовые базальты, 
лейцитовые и эпилейцитовые порфиры, трахитовые порфи
ры, тингуаиты; в нижних частях расслоенных интрузий — 
биотитовые пироксениты, перидотиты. Наблюдается прост
ранственная связь с э ф ф у з и в н о й ф о р м , щелочных базаль
тоидов; предполагается их комагматичность. Характерна 
приуроченность ф о р м , к крупным разрывным нарушениям 
в жестких консолидированных структурах. С Ф . щ.-г. свя
заны апатитовые руды и редкоземельная минерализация. 
Ф О Р М А Ц И Я Щ Е Л О Ч Н О - Г Р А Н И Т О И Д Н А Я — ф о р м , 
щелочных гранитов, граносиенитов, щелочных и нефелино
вых сиенитов, возникающаяся в стадии активизации консо
лидированных складчатых структур. Представлена круп
ными интрузиями или небольшими трещинными интрузия
ми и дайками неоднородного состава, приуроченными к зо 
нам разломов. Нефелиновые сиениты имеют миаскитовый 
характер. С ф о р м , связаны проявления редкоземельной 
минерализации. 
Ф О Р М А Ц И Я Щ Е Л О Ч Н О - У Л Ь Т Р А О С Н О В Н А Я — 
ф о р м . , характерная как д л я платформ, так и д л я консоли
дированных складчатых обл. , где проявляется в связи с вер
тикальными движениями крупных блоков земной коры. 
Представлена сложными многофазными интрузиями центр, 
типа, формировавшимися на небольшой глубине; в значи
тельно денудированных структурах наблюдаются трещин
ные интрузии с преобладанием ультраосновных д и ф ф е р е н -
циатов. Петрографически характеризуется сочетанием 2 се
рий п.: ультраосновных (оливиниты, пироксениты, биоти
товые и меланитовые пироксениты) и ультращелочных (яку-
пирангиты, мельтейгиты, ийолиты, уртиты, нефелиновые 
сиениты), проявляющихся совместно, но в разл. интрузив
ных ф а з а х . В э ф ф у з и в н о й фации (на платформах) — щелоч
ные базальтоиды, трахибазальты, пикритовые порфириты. 
Предполагается генетическая связь Ф . щ.-у. с кимберлита
ми. Широко развиты постмагм, метасоматические процессы, 
приводящие к возникновению разл. карбонатитов, а также 
апатит-форстерит-магнетитовых, флогопит-кальцит-магне-
титовых и д р . рудных п. С интрузиями Ф . щ.-у. связаны 
редкоземельное оруденение, ниобий-тантал-циркониевая 
минерализация, м-ния апатита, флогопита, вермикулита. 
Ф О Р М А Ц И Я Э Н Д Е Р Б И Т О В { Н А Т Р И Е В Ы Х Ч А Р Н О 
К И Т О В } — разнов. мигматитовой форм. , представленная 
совокупностью генетически родственных гранитоидных п. 
метаморфогенного и ультраметаморфогенного генезиса, 
варьирующими по составу от плагиогранитов до диоритов, 
типоморфный петрогенезис которой выражен плагиогра-
нитами с типоморфным минер, парагенезисом ± Кв ± 
± Ш з 2 - 4 о ± Гипзо -42 ± ( П л 3 5 - 5 о ) , состав ж е дополнитель
ного минер, парагенезиса выражен ( ± П и ± Гр) при нали
чии реакционных взаимоотношений водных м-лов (Би, Р о ) 
с безводными. В генетическом плане Ф . э . представлена 
гранитоидами зоны дегранитизации метаморфогенного, 

ультраметам орфогенно-дегранитизационного, реоморфи-
ческого, редко интруаивно-реоморфического (реоморфизма 
течения мезозоны), типа при преобладании метасоматиче
ского типа над палингенно-метасоматическим. При этом 
в пределах структурно-формационной асе. метаморфизма 
и ультраметаморфизма погружения гранитоиды, по-види
мому, находились в твердом или пластичном, н о не расплав
ленном состоянии, представляя собой конечный продукт 
дегранитизационного ряда гранит -> гранодиорит-^плагио-
гранит (кварцевый диорит). В пределах структурно-форма
ционной асе. ультраметаморфизма воздымания, наряду 
с продуктами указанного ряда, в пределах горизонтов, сло
женных основными кристаллическими сланцами, развиты 
также эндербиты — продукты метасоматической гранитиза
ции ряда диорит-чжварцевый диорит—>плагиогранитн>- лейко-
гранодиорит (с переводом его конечных членов в зонах 
наибольшей терм, проработки в расплавленное состояние). 
Высвобожденные в процессе формирования эндербитов 
(как и чарнокитов) в пределах структурно-формационной 
ассоциации ультраметаморфизма воздымания фемические 
компоненты стимулировали локальное проявление Си- и 
особенно Mg-Fe-метасоматоза с образованием тесно связан
ных с чарнокитами и эндербитами анортозитоподобных п. 
типа остаточных лютогенитов, а также метасоматических 
п. состава гиперстен + флогопит + кордиерит + сапфи-
рин, кварц + альмандин + магнетит, кварц + гиперстен + 
+ магнетит (Беляев, 1971), определяющих железорудную 
металлогеническую специализацию форм, чарнокитов и эн
дербитов. У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я см . в статье 
«Формация кварц-ортоклазовых метасоматитов». 
В. А. Рудник. 
Ф О Р М А Ц И Я Э Ф Ф У З И В Н А Я ( В У Л К А Н И Ч Е С К А Я ) — 
см. Формация магматическая. 
Ф О Р М А Ц И Я Я Л Т И Н С К А Я , Муратов и д р . , 1 9 6 0 , — в ы 
делена в верхнеюрских отл. Крыма в р-не Ялты. Сложена 
преимущественно слоистыми серыми известняками, чередую
щимися с пачками серых мергелей и пачками известковистых 
песчаников и глинистых мергелей. Характерны биогермы 
караваеобразной формы. Мощн. до 2700 м. Замещается фли
шевой ф о р м , и щебетовской. Образовалась в геосинкли
нальном прогибе. 
Ф О Р М А Ц И Я Я Ш М О В А Я , Шатский, 1954, 1 9 5 5 , — п р и 
надлежит к форм, вулканогенно-кремнистой гр. Описана 
на Ю. Урале в отл. ср . палеозоя. Сложена красными, сур
гучными, фиолетовыми, зелеными и белыми яшмами и яш-
мовидными кремнистыми зелеными и красными туфами 
с подчиненными линзами известняков и терригенными п .— 
зеленоватыми или серыми полимиктовыми, иногда грау-
вакковыми песчаниками и покровами диабазов. Нередко 
сложена только яшмами, но связь ее с эффузивами сохра
няется в форме непосредственного залегания на зеленокамсн-
ной э ф ф у з и в н о й толще. Марганценосна. Широко распро
странена во внутренних зонах геосинклиналей. Входит 
в состав формационного ряда сакмарского типа. 
Ф О Р М Е Н Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы У Г Л Е Й , Жемчужников, 
1934 ,— растительные остатки, которые сохранили свое 
строение. К ним принадлежат споры, пыльца, кутикула, 
водоросли, смоляные тельца, древесные ткани в виде остат
ков коры, перидермы, древесины. 
Ф О Р М О О Б Р А З О В А Н И Е В З Р Ы В Н О Е — в биологии, 
резкое увеличение числа видов в какой-либо гр. , связанное 
с резким ускорением процесса видообразования и с адап
тивной радиацией возникающих видов. 
Ф О Р М - Р О Д — син. термина формальный род и вид. 
Ф О Р М У Л А В Е Р О Я Т Н О С Т Е Й Г И П О Т Е З ( Ф О Р М У Л А 
Б А Й Е С А ) — формула, имеющая вид: 

j^PWi ) Р ( В / А 0 

1 = 1 

п 
где At, Ai, Ап — несовместимые события, 2 i P ( A f ) = 1. 

г 
Общая схема применения Ф . в. г.: если событие В может 
происходить в разл . условиях, относительно которых сде
лано п гипотез i i , Аг, А„ с известными до опыта вероят
ностями P(At), Р(Аг), Р(Ап) и известны условные ее-
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роятности P(B/Ai), то после опыта, где наступило событие 
В, происходит переоценка вероятностей гипотез (в силу чего 
эту ф о р м у л у называют Ф . в. г.). Ф о р м у л а Байеса может 
быть использована д л я оценки перспективности территорий, 
оценки палеогеографических реконструкций, направления 
разведки и т. п. 
Ф О Р М У Л А Д Е М О Н Д А И Х А Л Ь Ф Е Р Д А Л Я — уравне
ние, связывающее допустимый вес пробы после сокращения 
и размер максимальных частиц в пробе: О = Kd", где Q — 
масса пробы после сокращения, в кг; d—диаметр максималь
ных частиц, в мм; К — коэф. , зависящий от характера по
лезного ископаемого и а — показатель степени, колеблю
щийся от 1,5 (для хрупких р у д ) д о 2,7 (для крепких и вяз
ких р у д ) . Ввиду дробного показателя степени и трудоем
кости экспериментального определения К и а, формула не 
нашла широкого применения. 
Ф О Р М У Л А З У Б Н А Я — цифровое или буквенное обозн. 
характера и количества зубов и строения замочного аппа
рата у двустворчатых моллюсков и зубного — у млекопи
тающих. Обозн. имеет вид дроби, числитель которой отве
чает левой створке раковины двустворчатого моллюска 
или половине верхней челюсти млекопитающих, а знамена
тель — правой створке двустворчатого моллюска или поло
вине нижней челюсти млекопитающих. 
Ф О Р М У Л А К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н А Я — в кристаллохи
мии, система записи характера взаимного расположения 
атомов. Напр. , если соединение состоит из 2 сортов ато
мов — А и В — и вокруг атома А размещается п атомов В, 
Ф . к. будет иметь вид АВп. Если ж е при этом вокруг атома В 
имеется т атомов А, то Ф . к. надлежит записать А В „ / т . 
С учетом бесконечных построек формула принимает вид 
[АВ „ / г а ] о о . 
Ф О Р М У Л А К Р А С Н О В А — уравнение, связывающее до
пустимый вес пробы после сокращения с крупностью макси-

мальных частиц в пробе: О К = —-, где Q — масса пробы 
после сокращения, в кг; d — диаметр максимальных час
тиц, в см; К — коэф. , определяющий минимальное число 
частиц в сокращенной пробе, гарантирующее сохранение 
ее исходных свойств. С уменьшением крупности материала 
К возрастает и приобретает максимальное значение при 
крупности частиц, равной диаметру зерен ценного м-ла; 
а — содер. ценного м-ла в весовых долях единицы. Ф о р 
мула не получила широкого применения. 
Ф О Р М У Л А К У Р Л О В А , Курлов, 1921 ,— псевдоформула, 
наглядно изображающая основные свойства хим. сост. 
воды. В числителе дроби пишут анионы, в знаменателе — 
катионы, присутствующие в количестве более 5%-экв. 
(из расчета, что анионы и катионы составляют по 100% ). 
Р я д о м с символом иона указывают содер. его в % -экв. 
Впереди дроби сокращенно указывают величину минера
лизации М (в г/л) и недиссоциированные части или газы 
(в мг/л) и радиоактивность (в эманах) , если они придают 
воде специфические свойства, а в конце дроби — темпера
туру Т (в °С), и дебит Д (в м 3 / сут ) . Напр. : 

СО 2 1 ,0 H 2 S 0 , 0 1 R n 5 М 5

 < ? T

1 4 ° H ^ ° ^ 6 J 0 , 4 ^ 2 Т45 Д 5 . 
Na60 СаЗО MglO 

Однако рекомендуется вписывать второй анион и катион, 
д а ж е если его содер. очень незначительно. 
Ф О Р М У Л А С Т О К С А — формула скорости оседания ча
стицы в жидкости: v = Кдг2р р- , гдег> — скорость оседа
ния, д — ускорение силы тяжести, г — радиус частицы, 
р' — плотность вещества частицы, р — плотность жидкости, 
ц — коэф. вязкости жидкости. К о э ф . К зависит от формы 
частицы и приблизительно равен 0,222 д л я шаров, 0 ,143 
для дисков и 0,040 для чешуек. 
Ф О Р М У Л А Ч Е Ч Е Т Т А — Р И Ч А Р Д С А — уравнение, 
связывающее допустимый вес пробы после сокращения 
и размер максимальных частиц в пробе: О = Kd2, где О — 
масса после сокращения, в кг; d — диаметр максимальных 
частиц в пробе, мм; К — коэф. (см. Коэффициент « К » ) . 
Формулой руководствуются при составлении схемы обработ
ки хим. проб, дробления и сокращения по стадиям. Наибо
лее широко распространена при разведочном опробовании. 
Ф О Р М У Л Ы К Р И С Т А Л Л О Х И М И Ч Е С К И Е — см. Кри-
сталлохимические формулы. 
Ф О Р М У Л Ы М А Г М А Т И Ч Е С К И Е — компактная форма 
сопоставления хим. анализов г. п. , при которой особенности 
химизма определяются соотношением главных компонен

тов. Существует несколько методов пересчета хим. анали
зов и графического изображения результатов пересчета, 
которые применяются в зависимости от целей исследования 
(Левинсон-Лессинга, Заварицкого, Ниггли, C I P W , 
Е. А. Кузнецова, Барта и т. д . ) . В С С С Р наиболее исполь
зуемым методом является рациональная форма числовых 
характеристик Заварицкого, отражающая все важнейшие 
особенности химизма г. п. на векторных диаграммах. 
Ф О Р М У Л Ы М И Н Е Р А Л О В — в настоящее время приме
няется много способов написания хим. ф о р м у л м-лов. Так, 
при отражении качественного состава важнейших компо
нентов и их количественных соотношений используется, 
напр. , д л я кислородных соединений, написание в виде окис
лов ( K , N a ) 2 0 - А 1 2 О з - 6 S i 0 2 — о р т о к л а з или микроклин; 
внутри скобок с разделением запятой объединяются изо
морфные элементы (см. Изоморфизм), причем ведущий эле
мент ставится первым. Д л я отражения, кроме этих хара
ктеристик, важнейших черт строения используются упрощен
ные кристаллохим. ф о р м у л ы . Способов написания таких 
ф о р м у л существует много в зависимости от той информации, 
которая требуется в конкретных исследованиях. Так, общая 
формула мусковита может быть изображена: К{А1 2 • 
• [ A l S i 3 0 8 ] ( O H ) 2 } , а более детальная, отражающая конкрет

ный его образец п о данным х и м . анализа ,— K 0 , 9 s R b o , o 8 ' 
• { A l 1 , 5 o F e 3 + o , 4 5 M g o , o 7 [ A l 1 , o 5 S i 2 , 9 5 0 8 ] ( O H ) 2 } . 0 , 0 3 H 2 O . K p y r -
лыми, квадратными, фигурными, иногда и другими видами 
скобок отражаются структурные группировки элементов: 
комплексные ионы, сочетания в виде цепочек, лент, листов 
и вязей (каркасов), причем достаточного единства в способе 
выделения этих группировок нет (исключение составляют 
комплексные ионы (но не О Н ) , которые обычно выделяют 
квадратными скобками). Д л я силикатов иногда наряду со 
скобками употребляются, ставящиеся перед формулами 

1 
символы: м — д л я одномерной кремнекислородной или 

2 
алюмокремнекислороднои основы цепочек и лент, м — для 

3 
двумерной, т. е. д л я листов и — трехмерной, т. е. для 
каркасов. Особенности хим. связи элементов в соединении 
отражаются в зависимости от вкладываемых представлений 
о природе хим. связей. Так, при отражении гипотезы о су
щественно ионных связях ф о р м у л у микроклина пишут: 
K + [ A l 3 + S i 4 + 0 e 2 - ] _ . И с х о д я из гипотезы отрицательно одно
зарядного и одновалентного состояния кислорода — О ^ 
(В . И . Лебедев, 1957) формула микроклина будет иметь 
такой вид: K + C A l ^ ^ S i ^ ^ O e ^ ] , а мусковита — К + А 1 + + + • 
• [ A l W + S i ^ + + S i 2 ^ + O 1 0 ~ - 1 - р - ( О Н ) 2 - . Такое написание поч

ти точно отражает состояние связей атомов кислорода, 
и в первом приближении атомов с ним связанных — катио
нов, установленное современными исследованиями по рас
пределению эффективных зарядов. Иногда отражается 
координационное число элемента в виде индекса в квадрат
ных скобках, напр. , в ф о р м у л е буры Ы а 2 [ В 2

[ 4 1 В 2

[ 3 | 0 5 ( О Н ) Л 
• 8 Н 2 0 . В. И. Лебедев. 
Ф О Р М Ы К Р И С Т А Л Л О В — совокупности граней, ребер 
и вершин, слагающих кристаллические тела. Учение о Ф . к. 
основывается на понятиях простых гранных, реберных и 
вершинных форм и их комбинаций. Различают правильно 
образованные Ф . к., образовавшиеся в идеальных условиях 
роста, т. е. при равномерном и всестороннем подтоке питаю
щего вещества, и искаженные Ф . к., носящие на себе отпе
чаток особенностей кристаллообразующей среды. К услож
ненным Ф . к. принадлежат скелетные и антискелетные 
формы. 
Ф О Р М Ы Н А Х О Ж Д Е Н И Я Э Л Е М Е Н Т О В В О Р Е О Л А Х 
Р А С С Е Я Н И Я — п о Сафронову (1962) , элементы в орео
лах рассеяния могут находиться в минер, и безминер. видах. 
П о д минер, видом существования элементов нанимается 
такой вид, при котором элементы закономерным образом 
входят в м-л, являются его обязательными составными ча
стями, подчиняющимися определенным стехиометриче-
ским соотношениям. П о д безминер. видом существования 
элементов подразумеваются случаи, когда элементы не об
разуют собственных м-лов, а входят в виде неопределен
ных примесей разл . форм в м-лы и д р . природные геол. 
образования чуждого им состава. Сафронов выдел-яет 
6 форм безминер. состояния элементов: растворы в г. п. 
(в твердой и жидкой ф а з а х ) ; растворы во внутрикристал-
лических жидких и газообразных включениях; сорбирован- 389 
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ное состояние в природных коллоидах (в минер, поглощаю
щем комплексе); растворы в подземных и поверхностных 
водах; рассеяние в почвенном и атмосферном воздухе; рас
сеяние в растительном и животном мире. 
Ф О Р М Ы П Е Р С И С Т Е Н Т Н Ы Е (pcrsistentio — стойкий). 
См. Вид. 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А — элементы рельефа, отличающиеся 
целостностью строения. Могут быть простыми, или элемен
тарными, и сложными. В первом случае характеризуются 
единством происхождения, простотой строения и очертаний 
(холм, овраг, дюна) , небольшими размерами и одновозраст-
ностью разных их частей. Вторые — образованы сочетанием 
разл. элементов, могут в разных своих частях иметь разный 
возраст, хотя также отличаются четкими границами и хоро
шо выраженной индивидуальностью (вулкан, хребет, мор
ская впадина и т. д . ) . Могут быть положительными и 
отрицательными, имеют разные размеры и обусловлены 
теми или иными рельефообразующими процессами (см. 
Рельеф), причем в образовании простых Ф . р. принимает 
участие один рельефообразующий процесс, а в сложных — 
может быть несколько, напр. , горный х р . возникает в ре
зультате новейших тект. движений, а в его расчленении 
принимают участие эрозионные, гравитационные, карстовые 
и д р . процессы. Могут быть случаи внешнего тождества 
Ф . р. разл. происхол<дения {конвергенция Ф . р . ) . Совокуп
ность Ф . р. образует рельеф, причем совокупность Ф . р. 
определенного генезиса, возраста и внешнего вида называ
ется типом рельефа. 

Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А А К К У М У Л Я Т И В Н Ы Е — образован
ные в результате накопления г. п. , принесенных водой, вет
ром, льдом и т. п. Они обычно коррелятивно связаны с де
нудационными формами, за счет разрушения которых воз
никли. Различают Ф . р. а.: с у б а э р а л ь н ы с, к числу 
которых относятся: 1) гравитационные (конусы обвалов, 
осыпей, оползни, оплывины, солифлюкционные террасы, 
делювиальные шлейфы и д р . ; 2 ) речные (аллювиальные 
равнины, террасы, прирусловые валы и д р . ) ; 3 ) морские 
и озерные (равнины, береговые валы, пляжи и д р . ) ; 4 ) лед
никовые (все типы отложенных морен); 5 ) водноледниковые 
(камы, озы, зандры, озерно-ледниковые равнины, терра
сы и др . ) ; 6 ) эоловые (дюны, барханы, грядовые и бугри
стые пески, лёссовые покровы и др . ; 7) вулк. (вулканы, лаво
вые покровы, потоки и д р . ) ; 8 ) вулканоидные (грязевые вул
каны, сальзы); 9 ) органогенные (торфяники, термитники 
и д р . ) ; 10) техногенные (отвалы, кавальеры, терриконы, 
насыпи, плотины и пр . ) , и п о д в о д н ы е , подразделяю
щиеся на: 1 ) морские (равнины) и 2 ) органогенные (равнины, 
разл. рифы и пр . ) . 

Ф О Р М А Р Е Л Ь Е Ф А А К К У М У Л Я Т И В Н Ы Е М О Р С К И Е 
И О З Е Р Н Ы Е — формируются под действием работы волн 
и течений. Различают примкнувшие формы, т. е. соединен
ные с коренным берегом на большом протяжении своей 
внутренней стороной (террасы, пляжи, береговые валы, 
наволоки); свободные — соединенные с сушей одним кон
цом, при этом длина форм значительно превосходит их ши
рину {косы, стрелки); замыкающие — соединенные с су
шей 2 концами и отделяющие какое-либо водное простран
ство от открытого моря (береговые бары, пересыпи, перей-
мы), обычно спрямляющие берег; окаймляющие —, также 
соединенные с берегом 2 концами и отделяющие водное про
странство, но выпуклые в сторону моря формы разнооб
разных очертаний (двойные и петлевидные косы); отчле
ненные — не соединенные с сушей (отмирающие косы, стрел
ки н н-гсосдиненные с берегом бары). 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А Д Е Н У Д А Ц И О Н Н Ы Е — возникшие 
в результате денудации. Обычно коррелятивно связаны с 
с аккумулятивными формами рельефа, образовавшимися 
за счет г. п., снесенных с Ф . р. д . , что позволяет установить 
возраст последних, а по особенностям строения аккумуля
тивных толщ осадков — судить о закономерности протекаю
щих процессов — усилении или ослаблении интенсивности 
их проявления. Различают Ф . р. д . наземные и подводные. 
К числу первых относятся: 1) собственно денудационные 
(в узком значении денудации) — поверхности, обнажившие
ся вследствие гравитационных движений (перемещений) и 
плоскостного смыва (напр., столбы, ниши, карнизы, наве
сы и пр . ) , и денудационные в широком значении — поверх
ности, возникшие вследствие совокупного действия всего 
комплекса денудационных процессов (напр. , пенеплен или 

390 разл . структурно-денудационные формы); 2 ) эрозионные — 

поверхности, выработанные проточной водой (долины, эро
зионные террасы, уступы и пр. ) ; 3 ) абразионные — вырабо
танные морской и озерной абразией (абразионные террасы, 
уступы, бенчи, ниши и пр . ) ; 4 ) экзарационные — вырабо
танные ледниками (равнины, троги, бараньи лбы и пр. ) ; 
5 ) нивальные — выработанные у снеговой границы (линии) 
вследствие морозного выветривания (ниши нивационные, 
кары, цирки и пр. ) ; 6 ) дефляционные — возникшие под 
действием ветра (ниши, ячеи, соты, грибы эоловые, сорово-
дефляционные впадины и пр . ) ; 7 ) карстовые — возникшие 
в результате растворения (поноры, воронки, котловины, 
пещеры и пр . ) ; 8 ) техногенные — выработанные в процессе 
производственной деятельности человека (разл. выемки, 
каналы, шахты, штольни и пр . ) . Ф . р. д . более характерны 
для рельефа суши вследствие общей ее приподнятости над 
базисом эрозии, чем аккумулятивные формы рельефа. 
Среди подводных Ф . р. д . (помимо затопленных наземных) 
различают: 1) гравитационные (оползни); 2) эрозионные 
(подводные долины, каньоны и др . ) . 

Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А К О Н В Е Р Г Е Н Т Н Ы Е — сходные по 
внешнему облику формы, возникшие разным путем и 
в разл. условиях. 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А Л Е Д Н И К О В Ы Е ( Г Л Я Ц И А Л Ь -
Н Ы Е ) — генетически связанные с деятельностью ледников. 
К а ж д о м у типу оледенения свойственны определенные 
Ф . р. л . В горах преобладают скульптурные формы, возник
шие в результате совокупного действия разл . денудацион
ных процессов: морозного выветривания, разъедающей дея
тельности фирновых снежников и гл. обр. ледникового вы
пахивания (экзарации) — кары, цирки, ригели, троги, 
курчавые скалы. В краевой зоне горных ледников развиты 
разл. аккумулятивные Ф . р. л . — морены боковые, сре
динные, продольные, конечные. У внешнего края леднико
вых языков, в ледниковых долинах, развиты флювигля- " 
циальные террасы. В обл. развития покровных оледене
ний равнин скульптурные Ф . р. л . преобладают в обл. 
сноса, приуроченных к центрам материковых оледенений 
(напр. , Карелия) . Здесь широко развиты бараньи лбы, 
курчавые скалы, ледниковые борозды и друмлины и ха
рактерный ссльговый рельеф. В периферических обл. пок
ровных оледенений преобладают аккумулятивные Ф . р. л . , 
образующие закономерные ледниковые комплексы, состоя
щие из моренного рельефа, ледниковых озер, конечных мо
рен, зандров, огромных поясов краевых образований, 
состоящих из холмистого моренного рельефа, камов и озов, 
гляциодепрессий. Здесь широко распространены также эро-
зионно-аккумулятивные формы, связанные с деятельно
стью потоков талых ледниковых вод — ледниковые доли
ны, маргинальные каналы, крупные ложбины ледникового 
стока, а также обширные впадины приледниковых озер. 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А Н А С А Ж Е Н Н Ы Е — образованные 
в результате накопления (скопления) осадков посредством 
какого-либо экзогенного агента морфогенеза или продук
тов вулк. деятельности на поверхности как низменной, так 
и приподнятой и часто расчлененной суши. Отложение 
в данном случае не обязательно связано со сносом в пони
женные участки суши, а может быть обусловлено действием 
агентов, которые в состоянии транспортировать материал 
и вверх, против уклона местности, напр. ледником, ветром 
и пр. Широко распространены и на дне морей и океанов 
(вулканы, коралловые рифы и пр . ) . 

Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А О П О Л З Н Е В Ы Е — возникающие 
при оползнях: оползневые цирки, оползневые террасы, на
клоненные в сторону, противоположную движению оползня, 
бугры, гряды, мелкие уступы на поверхности оползшего 
массива и др . 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Е — возникшие на 
земной поверхности в результате деятельности животных 
и растений — коралловые острова и рифы, торфяники, 
особенно верховые, торфяные бугры, болотные кочки, тер
митники, муравейники, кротовые и сусликовые норы 
и т. п. Среди них имеются как макроформы, напр. обширные 
болота, так и микроформы — кочки, муравейники и т. д . 
Бывают сложены целиком биолитами, а также г. п. неорг. 
происхождения. Н е следует смешивать с рельефом, создан
ным деятельностью человека. См. Рельеф техногенный 
{антропогенный). 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Е — пониженные 
участки земной поверхности, вне зависимости от абс. или 
относительной высоты, окруженные приподнятой поверх-
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ностью, или положительными формами рельефа. Могут 
иметь разный генезис, размеры и очертания — от крупней
ших, океанских и морских, впадин до котловин, долин, 
воронок и небольших западин, или блюдец. 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Е — приподня
тые участки земной поверхности, вне зависимости от абс. 
и относительной высоты, окруженные более пониженной 
поверхностью, или отрицательными формами рельефа. 
Могут иметь разные генезис, размеры и очертания, от ма
териков до горных хребтов, плато, холмов, бугров, кочек 
и т. д . Иногда понятие Ф . р. п .— относительное, напр.: 
океанское плато является положительной формой на дне 
океана и отрицательной по отношению к материкам. 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А Р Е Л И К Т О В Ы Е [rel ictus — остав
ленный] — нс свойственные совр. рельефообразующим про
цессам или их стадии развития, напр. , ледниковые формы 
рельефа на Восточно-Европейской (Русской) платформе, 
террасы в долине, являющиеся реликтами древней поймы. 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А Р Е Ч Н Ы Е — эрозионные и аккуму
лятивные формы рельефа, возникшие в результате работы 
проточных вод как временных, так и постоянных. К ним 
относятся разные типы долин (см. Классификация долин), 
эрозионные уступы и склоны (формирующиеся также и 
гравитационными процессами), террасы, поймы, услож
ненные старицами, прирусловыми валами, прирусловыми 
дюнами, водопады, пороги, конусы выноса, сухие дельты, 
дельты (совместно с морем). 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А Ф Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — син. термина 
формы рельефа речные. 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А Э О Л О В Ы Е — возникающие в ре
зультате деятельности ветра: корразии, дефляции, акку
муляции. К корразионным формам относятся эоловые 
столбы, грибы, столы, котловины, ниши выдувания, ячеи
стые и сотовые поверхности, частично ярданги и д р . , к акку
мулятивным — дюнные и барханные формы, кучевые пески 
и пр. Некоторые Ф . р. э . представляют сложные дефляци
онно-аккумулятивные образования: пески бугристые, гря
довые, ячеистые и др . Характерны для аридных условий, 
но могут развиваться и в др . климатических зонах . См. 
Движение эоловых зерен. 
Ф О Р М Ы С М Е Ш А Н Н Ы Е — см. Вид. 
Ф О Р Н А С И Т [по фам. Ф о р н о ] — м-л, P b 2 ( C u , F e ) -
• [ C r O i ( A s , P ) 0 4 O H ] . Мон. Габ. призм. Темно-зеленый. 

Асе. с диоптазом. 
Ф О Р С Т Е Р И Т [по фам. Ф о р с т е р ] — м-л, оливин 
M g 2 [ S i 0 4 ] , конечный член изоморфной серии форстерит 
(Fo) — фаялит, содер. 100—90% Fo. Незначительна при
месь Сг и Ni. Уд . в. 3 ,2 . Существенный компонент ультра
основных п. Также образуется при термическом и регио
нальном метаморфизме загрязненных доломитов: присут
ствует в мраморах, офикальцитах, магнезиальных скарнах. 
Ф О Р Т У Н И Т [по местности Фортуне в Испании] —разнов. 
щелочного базальтоида с редкими фенокристаллами флого
пита и авгита в очень тонкозернистой основной массе, со
стоящей из авгита, бронзита, санидина и стекла. 
Ф О Р Х Е Р И Т — м-л, оранжево-желтый опал с включения
ми аурипигмента. И з л . термин. 
Ф О С Г Е Н И Т — м-л, Р Ь 2 [ С 1 2 | С 0 3 ] . Тетр. Габ. коротко
призм. , толстотаблитчатый. Сп. сов. по {001}, {110}, несов. 
по {100}. Агр.: плотные, зернистые. Желтовато-белый, 
коричневый. Тв. 2—3. В з . окисл. 
Ф О С С И Л И З А Ц И Я [франц . fossi l isation, лат. fossil is — 
выкопанный, ископаемый] — син. термина окаменение. 
Ф О С Ф А Т Ы — м-лы, соли ортофосфорной кислоты 
Н 3 Р 0 4 , довольно многочисленные и весьма разнообразные 
по составу. Среди Ф . различают: безводные кислые — мо-
нстит С а Щ Р О / , ] и др . ; безводные нормальные —витлокит 
С а . , [ Р 0 4 ] 2 , монацит ( C e , L a , D i ) [ P O < ] и д р . ; кислые водные— 
породит M n 5 H 2 [ P 0 4 i 4 - 4 H 2 0 , брушиг С а Н [ Р 0 4 ] - 2 Н 2 0 
и др. ; нормальные водные — файрфильдит C a 2 ( M n , F e ) -
• [ P O 4 L - 2 Н 2 0 , вивианит F e 3 [ P 0 4 j - S H j O и д р . ; безводные, 

содер. О Н , F, С1,— особенно обильные, важнейший их 
представитель — апатит C a 3 [ P 0 4 ] 3 ( O H , F , C I ) ; водные, со
дер. О Н , — в е с е л и и т ( C u , Z n ) 3 [ ( O H ) 3 | P 0 4 ] - 2 Н 2 0 , бирюза 
C i i A l 6 [ ( O H ) 2 | P 0 4 ] - 4 Н 2 0 и др . ; слолшые Ф . — ардеалит 
C a 2 H [ S 0 4 ] [ P 0 4 ] - 4 Н 2 0 и др . Все они относятся к анизоде-
смическим оксисолям с анионной тетраэдрической структур
ной единицей [РО4] 3 - , имеющей сравнительно крупные раз
меры, и поэтому наиболее устойчивы Ф . с крупными трех
валентными катионами, напр., редких земель, и двухва

лентным кальцием. Ф . др . трехвалентных металлов, осо
бенно A l , F c 3 + , M n 3 + , обладающих меньшими радиусами 
катионов, хотя и встречаются в природе в виде простых 
соединений (берлинит, гетерозит и некоторые др . ) , но срав
нительно редко. Изоморфные отношения м е ж д у фосфатами, 
с одной стороны, и сульфатами, молибдатами, вольфра-
матами и хроматами с их тетраэдрическими анионами 
[ХО4] 2 - , с другой, вообще отсутствуют, за исключением 
единичных случаев: брушит-гипс. Такие ж е м-лы, как кор-
кит P b F e 3 + [ ( O H ) 6 | P 0 4 S 0 4 ] , гинедалит Р Ь А 1 3 [ ( О Н ) в | Р 0 4 • 
• S 0 4 ] и др . , обнаруживают лишь небольшое отклонение 

отношения [РО4] : [SO4] от 1 : 1 . Ф и з . свойства Ф . сле
дующие: уд . в. безводных от 3 ,2 до 7,0; водных от 1,6 д о 4. 
Тв. безводных 4—5, водных 3 — 4 . Ф . нередко светлые, по 
часто интенсивно окрашены. Особенно характерен синий 
цвет Ф . А1 и Fe, обусловленный одновременным присутст
вием ионов F e 2 + и F e 3 + . Генезис Ф . разнообразен. Самый 
распространенный м-л среди Ф . — апатит, постоянный ак-
цессорий магм, и метам, п. В нефелиновом сиените он обра
зует гигантские скопления (Хибины). Крупные массы апа
тита образуются также экзоптдатогенным путем (фосфори
ты). Наибольшее разнообразие Ф . связано с пегматитами. 
Ф . тяжелых металлов образуются в з . окисл. рудных м-ний. 
Практически используются Ф . редких земель для извле
чения последних, Ф . тяжелых металлов являются рудой на 
эти металлы, п о особенно большое значение имеет апатит 
в качестве агроруды и источника фосфора для многообраз
ных применений. Химически аналогичны Ф . арсенаты и 
ванадаты — соли аналогичных кислот H 3 A s 0 3 и Н:ЛгО.], 
чаще всего C u 2 + , P b 2 + , F c 3 + и др . И. Г. Смыслова. 
Ф О С Ф О Р В У Г Л Я Х — входящий в состав их минер, ча
сти, возможно, частично связан с орг. веществом. Проис
хождение двоякое: за счет фосфора липопротеидов исход
ных организмов и за счет м-лов, привнесенных из обл. сно
са. Содер .— от следов д о немногих десятых долей процента 
по весу угля; является вредной примесью. Определение 
Ф . в у. регламентируется ГОСТ 1932—60. 
Ф О С Ф О Р О Р Г А Н И Ч Е С К И Й — входящий в состав орг. 
соединений воды, водной взвеси, донных осадков и осад. п. 
Обычно биогенный. 
Ф О С Ф О Р Е С Ц Е Н Ц И Я — см. Флюоресценция. 
Ф О С Ф О Р И Т Н А Я М У К А — молотый фосфорит. Приме
няется в качестве удобрения. Сырьем для Ф . м. служат 
желваковые фосфориты Восточно-Европейской (Русской) 
платформы, сложенные курскитом (?), а также карстовые 
фосфориты, сложенные франколитом(?) . 
Ф О С Ф О Р И Т Ы — г. п., сложенные более чем на 50% 
аморфными или микрокристаллическими фосфатами каль
ция из гр. апатита или мартинита. Нижний предел содер. 
Р 2 О б в Ф . равен 18%. В геологоразведочном деле Ф . часто 
называют фосфоритовые руды, содер. 5% Р 2 0 3 , так как 
из р\'д, содер. Р 2 О з от 5 д о 18%, при условии их открытой 
добычи и легкой обогатимости может быть получен концент
рат, пригодный для промышленного использования. Цвет 
чистых Ф . белый, но в природе Ф . обычно черные и серые, 
редко зеленые, красные, желтые и светло-серые в зависи
мости от примеси красящих веществ. Структура Ф . — мас
сивная, желваковая, зернистая, кавернозная, шлаковидная, 
галечная, конгломератовая; текстура — слоистая, натеч
ная. Разнов. Ф . различаются по структуре, текстуре, цвету, 
минер, составу и составу примесей. Главные типы Ф . : 
пластовые, желваковые (конкреционные), зернистые, раку
шечные, карстовые, островные, пещерные и метаморфизо-
ванные. Первые четыре типа образовались на дне морей, 
по мнению большинства ученых, на глубинах 30—300 м. 
И х генезис бнохим. (Бушинский, 1966), по некоторым авто
рам, хим. (Казаков, 1939) либо биогенный (Менсфильд , 
Бронгерема-Сандерс) . Ф . широко распространены на суше 
и на дне морей и океанов (Гиммельфарб, 1965; Бушинский, 
1966; Bromley, 1967), образуя батиметрический ряд ф о с ф о -
ритоносных осадков от эстуариевых д о глубоководных фа
ций. Используются гл. обр. для приготовления фосфат
ных удобрений, реже для получения элементарного фос
фора. При переработке некоторых Ф . из них попутно из
влекают U , редкие земли, F и V . Г. И. Бушинский. 
Ф О С Ф О Р И Т Ы Ж Е Л В А К О В Ы Е ( К О Н К Р Е Ц И О Н 
Н Ы Е ) — состоящие из конкреций фосфорита округлой 
или почковидной формы размером > 2 мм; образовались 
на дне морей и озер; встречаются часто и в глубоководных 
зонах (Bromley, 1967). Распространены от рифея д о ныне, 3 9 1 
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преимущественно в юре, мелу и палеогене Восточно-Евро
пейской (Русской) платформы. П о сравнению с пластовыми 
фосфоритами — бедные и маломощные. Разрабатываются 
на Брянском, Егорьевском, Верхнекамском и д р . м-ниях. 
Используются как удобрения в виде фосфоритной муки. 
Ф О С Ф О Р И Т Ы К А Р С Т О В Ы Е — образовавшиеся при 
карстовом процессе, залегающие на закарстованной поверх
ности карбонатных, реже силикатных п. Разнов. Ф . к.— 
натечные, шлаковидные, кавернозные, фарфоровидные, 
землистые и метасоматические. Сложены франколитом. 
Источник фосфора — осад, (часто бедные) фосфориты, 
иногда карбонатные п. с содер. P 2 O s 1—5%. В процессе 
образования карста карбонаты растворяются и уносятся 
за пределы залежи, а фосфориты тоже подвергаются раст
ворению, но мигрируют недалеко, осаждаясь у поверхности 
карбонатных п. , частично замещая их . М-ния: Ашинское 
на Урале, Белкинское в Горной Шории, Сейбинское в В . 
Саяне и др . 
Ф О С Ф О Р И Т Ы М Е Т А М О Р Ф И З О В А Н Н Ы Е А П А Т И Т О -
Н О С Н Ы Е — образующиеся в контактовой зоне с интру
зиями гранитов; фосфориты становятся белыми или розо
выми, фторкарбонатапатит превращается в деревянистый 
или кристаллическизернистый фторапатит (Каратау, м-ние 
Цзиньсянь в Китае, шт. Монтана в С Ш А ) . При региональ
ном метаморфизме представлены тоже фторапатитом, но 
в зависимости от степени метаморфизма либо микрокристал
лическим (м-ния Белка и Сангилен в СССР, Лаокай в 
Д Р В ) , либо кристаллпческизернистым (п-ов Корея, Тунхай 
в Китае и д р . ) . 
Ф О С Ф О Р И Т Ы О С Т Р О В Н Ы Е — образовавшиеся на не
больших островах теплых морей в результате разложения 
птичьего гуано. Окраска светлая, структура массивная, 
плотная, землистая, кавернозная, оолитовая. Разрабаты
ваются на островах Н а у р у , Рождества и др . 
Ф О С Ф О Р И Т Ы П Л А С Т О В Ы Е — залегающие в виде 
сплошных пластов, в отличие от желваковых. Состоят 
преимущественно из фосфатного цемента и фосфатных зе
рен, или пеллетов (копролитов?), 0 ,06—2,0 мм в диаметре. 
Образовались в неглубоких морях или лагунах как биохим. 
осадки или иным путем. Слагают крупнейшие фосфоритовые 
м-ния мира. Распространены от архея до ныне [Каратау 
(н. кембрий) в СССР, Куньян (н. кембрий) и Кайян(поздний 
синий) в Китае, разл. р-ны Турции, Ирака, Сирии, Иорда
нии, Израиля, С. и 3 . Африки (в. м е л — палеоген), Северо
американской платформы (S — Р 2 ) и д р . ] . 
Ф О С Ф О Р И Т Ы У Р А Н О Н О С Н Ы Е — п о условиям форми
рования Ф . у. подразделяются на 2 гр. : фосфориты хемоген-
ного происхождения и органогенно-фосфатные образова
ния, сложенные костными остатками рыб. Разности хемо-
генного происхождения имеют широкое распространение 
и связаны преимущественно с морскими фосфоритами перм
ского (штаты Монтана, Айдахо , Вайоминг, Юта) и мело
вого — неогенового возраста (Марокко) . Кроме того, из
вестны галечные Ф . у. речного происхождения третичного 
возраста ( Ф л о р и д а ) . Накопление U в фосфоритах происхо
дило одновременно с формированием рудоносного гори
зонта. В Ф . у . сосредоточены значительные запасы урана, 
однако сравнительно низкие его концентрации (от 5 • Ю - 3 

д о 3 - 1 0 - 2 % , реже 1 - Ю - 2 — 4 - Ю - 2 % ) п о з в о л я ю т их разраба
тывать как комплексные руды на Р и U лишь при благо
приятных экономических условиях. Ураноносные органо
генно-фосфатные образования (костные остатки рыб) имеют 
ограниченное площадное распространение в глинистых тол
щах на склонах локальных поднятий в краевых частях 
древних платформ. Концентрация U в костных залежах 
достигает первых сотых долей % • Учитывая наличие повы
шенной концентрации сульфидов Fe и редких земель, орга
ногенно-фосфатные залежи могут разрабатываться как 
комплексные руды на U, Р , редкие земли и пиритную серу. 
Ф О С Ф О Р Р О С С Л Е Р И Т — м-л, M g H [ P 0 4 ] - 7 H 2 0 . Мон . 
Габ. изометрический, короткопризм. Агр. корки. Желтова
тый. Бл . стеклянный. Тв. 2 ,5 . У д . в. 1,725. 
Ф О С Ф О Ф Е Р Р И Т — м-л, член изоморфной серии Ф . — 
реддингит при Fe > М п . 

Ф О С Ф О Ф И Л Л И Т — м-л, Z n 2 F e [ P 0 4 ] 2 - 4 H 2 0 . Мон . Габ. 
тостотаблитчатый. Дв. по {100}, иногда полисинтетические. 
Сп. сов. п о {100}, ср . п о {010} и {102}. Бесцветный, голубо
вато-зеленый. Тв. 3 — 3 , 5 . У д . в. 3 ,08 . Вторичный по три-
филиту в пегматите. Редкий. 

392 Ф О С Ф У Р А Н И Л И Т — м л , C a [ ( U 0 2 ) 4 | ( O H ) 4 | ( P 0 4 ) 2 ] - 8 H 2 0 . 

Ромб . Агр.: земл. , чешуйчатые. Сп. сов. по {010}. Лимонно-
желтый. Бл. перламутровый. Тв. 2—2,5 . У д . в. ~ 3 . 
В нижней части з . окисл. гидротерм, ураноносных суль
фидных жил с уранинитом, остаточной урановой чернью, 
арсенатами, фосфатами и сульфатами U . 
Ф О Т О К А Р Т А — см. Фотосхема. 
Ф О Т О К О Л О Р И М Е Т Р Ы — приборы, снабженные фото
элементами и электроизмерительными устройствами для 
измерения фототока, возникающего за счет поглощения или 
рассеивания света при его прохождении через анализируе
мый на содер . микроэлементов раствор. При геохим. иссле
дованиях обычно применяются Ф . типа Ф Э К - М , Ф Э К - 5 6 , 
Ф Э К - Н - 5 7 и д р . Если максимум светопоглощения опреде
ляемого вещества лежит в неблагоприятной д л я измерения 
обл. спектра, используются спектрофотометры (типа С Ф - 4 ) , 
позволяющие выделить волны света одной длины или очень 
узкого пучка. 

Ф О Т О М Е Т Р И Я — в геологоразведочном деле, геол. доку
ментация геологоразведочных выработок (горно-разведоч
ных и стенок буровых скважин) и обнажений фотографиро
ванием в заранее принятом масштабе и ориентировке, по
зволяющих переводить взятые с фотографии размеры в ис
тинные (мощности геол. тел, их углы падения и т. п . ) . 
См. Механизация геологической документации. 
Ф О Т О П Л А Н — планшет, на котором поверх фотографи
ческого изображения земной поверхности, нанесены топо
графические условные знаки — горизонтали, высотные 
отметки, дороги, населенные пункты и т. п., а также назв. 
рек, озер, поселков и пр. , как на обычных картах. Состав
ляется в конце аэрофотосъемочных работ, после фотограм
метрической обработки аэроснимков, по трансформирован
ным снимкам, которые приведены к точному масштабу и 
лишены искажений. Имеет стандартные для карт и планов 
зарамочное оформление, номенклатуру трапеций по между
народной разграфке, масштаб, градусную сетку и ее оциф
ровку, дату составления и прочие сведения. См. Фотосхе
ма. 

Ф О Т О С И Н Т Е З — процесс углеродного питания зеленых 
растений, осуществляемый при помощи световой энергии, 
поглощаемой специальным пигментом — хлорофиллом. Ис
ходными продуктами Ф . являются углекислый газ и вода, 
водород которой выступает в роли восстановителя. При этом 
кислород выделяется в атмосферу в свободном виде. Сум
марный результат Ф . можно представить в виде следующей 

свет 
формулы: 6 С 0 2 + 6 Н 2 : > С 6 Н 1 2 О б + 6 0 2 — 

хлорофилл 
6 7 4 ккал. Геохим. роль Ф . очень велика и многообразна. 
Ф . является процессом, благодаря которому происходит 
пополнение запаса кислорода в атмосфере Земли и обра
зуется орг. вещество, используемое всеми др. организмами 
гетеротрофами. В с е горючие полезные ископаемые являют
ся также производными процесса Ф . Поскольку при Ф . 
несколько интенсивнее 1 используется легкий изотоп угле
рода С 1 2 , этот процесс приводит к заметному разделению 
изотопов углерода. Усвоение углекислоты за счет использо
вания световой энергии осуществляется также некоторыми 
бактериями (см. Бактерии пурпурные. Серобактерии), 
которые в качестве восстановителей углекислоты исполь
зуют не водород воды, а некоторые орг. и неорг. вещества. 
Ежегодная продукция С 0 Р Г за счет процесса Ф . достигает 
175 млрд . т, из которых на долю водяных растений, гл. обр. 
океанского фитопланктона, приходится около 155 млрд . т 
углерода. М. В. Иванов. 
Ф О Т О С Х Е М А — в аэрофотосъемке, совокупность смон
тированных контактных отпечатков, не трансформиро
ванных и не приведенных к одному масштабу. Перекрываю
щиеся части снимков вырезаются с таким расчетом, чтобы 
от каждого снимка осталась средняя часть (рабочая пло
щадь) , имеющая минимум искажений. Отпечатки наклеи
ваются на картон. Ф . , состоящая из вырезанных центр, 
частей аэрофотоснимков, носит назв. мозаичной. Чтобы 
получить представление о всей заснятой территории из нес
кольких Ф . , монтируют фотокарту, которую затем обычно 
уменьшают. Эта карта имеет те ж е неточности, что и Ф . 
Син.: аэрофотосхема. 
Ф О У Л Е Р И Т — м-л, то же , что фаулерит. 
Ф О Ш А Г И Т — м-л, C a 4 [ ( O H ) 2 | S i 3 0 9 ] , Мон. Агр. волокн. 
Белый. Тв. 3 . У д . в. 2 ,67. В контактово-измененных извест
няках. 
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Ф О Ш А Л А С С И Т — м-л, идентичен цеофиллиту. 
Ф О Я З И Т ( Ф О Ж А З И Т ) — м-л, цеолит, близкий шабазиту, 
N a 2 C a [ A l 2 S i 4 0 i 2 ] 2 - А б И г О . Куб . К-лы октаэдрические. 
Дв. по {111}. Сп. сов. по {111}. В основных э ф ф у з и в н ы х п. 
Редкий. 
Ф Р А Г М Е Н Т [fragmentum — обломок, кусок] — в палеон
тологии, обломок кости, раковины, зуба или д р . предмета, 
найденный в ископаемом состоянии и часто являющийся 
единственным материалом для исследования. 
Ф Р А К Ц И И [франц. fraction — доля, часть] — гр. частиц 
осад. п. и донных осадков, имеющих близкие размеры (гра
нулометрические фракции) или у д . в. (тяжелые и легкие 
фракции), или магнитные свойства (электромагнитные фрак
ции), или электрические свойства (электростатические 
фракции), а также близкие по составу и свойствам соедине
ния, входящие в состав орг. вещества осадков, нефти и др . 
Ф Р А К Ц И О Н И Р О В А Н И Е — 1.Процесс разделения осад, 
п. и донных осадков на гр. частиц, обладающих близкими 
размерами, у д . в., магнитными, электрическими и др . 
свойствами. Фракционирование достигается с применением 
гранулометрического анализа, тяжелых жидкостей, маг
нитной и электрической сепарации и т. д . 2. Разделение ж и д 
костей сложного состава на фракции, кипящие в опреде
ленном интервале температур, испарением и последующей 
конденсацией паров. Применяется в нефтяной промышлен
ности для получения бензина, керосина и др .Син. : перегонка 
дробная. 3. В петрологии, совокупность процессов, приво
дящих к разделению твердых и жидких фаз в кристаллизую
щейся магме и затрудняющих нормальное течение реакции 
к-лов с расплавом, напр. , гравитационное отделение к-лов 
от остаточного расплава или отделение остаточного расплава 
от к-лов в результате механических (тект.) воздействий пу
тем «отжимания» расплава в обл. , находящиеся под мень
шим давлением. 
Ф Р А К Ц И О Н И Р О В А Н И Е И З О Т О П О В — естественное 
или искусственное смещение изотопного состава какого-либо 
элемента. В природе Ф . и. происходит (см. Разделение изо
топов в природе) вследствие протекания разл. физико-хим. 
процессов. Искусственное Ф . и. применяют для получения 
смесей со смещенным изотопным составом. 
Ф Р А К Ц И О Н И Р О В А Н И Е И З О Т О П О В М И К Р О О Р Г А 
Н И З М А М И — см. Разделение (фракционирование) изо
топов микроорганизмами. 
Ф Р А К Ц И Я А Л Е В Р И Т О В А Я — составная часть осад, п. , 
представленная обломочными зернами размером от 0,01 д о 
0,1 мм (по мнению некоторых исследователей, размером от 
0,005 до 0,05 мм или в др . близких пределах) . 
Ф Р А К Ц И Я Г Л И Н И С Т А Я — частицы размером < 0,001 
(или 0 ,005) мм, выделяемые из осад . п. методом отмучива-
ния. В состав Ф . г. в основном входят глинистые м-лы, но 
в виде примеси, значительной или малой, могут присутство
вать пелитоморфные карбонаты, м-лы кремнезема, окислов 
и гидроокислов Fe и др . 
Ф Р А К Ц И Я Г Р У Б О О Б Л О М О Ч Н А Я — частицы осад . п. 
и донных осадков размером от 1 мм до 100 см (гравий, галь
ка, валуны). 
Ф Р А К Ц И Я К О Л Л О И Д Н А Я — см. Коллоиды. 
Ф Р А К Ц И Я Л Е Г К А Я — выделенная из г. п. часть, состоя
щая из легких м-лов (с у д . в. менее 2 ,75—2,85) . В изв. и ме
там, п. содер. Ф . л . сильно колеблется. В осад. п. ее содер. 
доходит обычно до 99% и более. 
Ф Р А К Ц И Я М И Н Е Р А Л Ь Н А Я — часть количества м-лов, 
выделенная при классификации по крупности или по минер, 
асе. 
Ф Р А К Ц И Я П Е Л И Т О В А Я — ч а с т и ц ы осад. п. и донных 
осадков размером менее 0,01 мм. 
Ф Р А К Ц И Я П Е С Ч А Н А Я — составная часть осад, п., со
стоящая из обломков разл. г. п. и м-лов размером от 0,1 до 
1 мм или, по мнению некоторых исследователей, от 0,05 
до 2 мм. Обычно Ф . п. подразделяют на части: в первом 
случае мелкозернистую (0 ,1—0,25 мм) , среднезернистую 
(0 ,25—0,5 м м ) и крупнозернистую (0 ,5—1 мм) , а во втором— 
кроме перечисленных выделяют еще тонкозернистую (0, 5— 
0,1 мм) и грубозернистую (1—2 мм) . 
Ф Р А К Ц И Я С У Б К О Л Л О И Д Н А Я — частицы осад. п. и 
донных осадков размером менее 0,001 мм. 
Ф Р А К Ц И Я Т Я Ж Е Л А Я — выделенная из г. п. часть, состоя
щая из тяжелых м-лов (с у д . в. более 2 ,75—2,85 ) . В изв. 
и метам, п. содер. Ф . т. колеблется в значительных преде
лах . В осад. п. она составляет чаще всего доли процента. 

Ф Р А М Б О И Д Ы [франц. Framboids] — сфероидальные аг
регаты — глобули микрокристаллов размером 10—100 ц; 
размеры индивидуальных микрокристаллов меньше 1 ц. 
Как правило, сложены пиритом, иногда марказитом, еще 
реже магнетитом и некоторыми другими м-лами. Сферои
дальные образования, сложенные крупнокристаллически
ми агрегатами м-лов, и микрокристаллические агрегаты 
несфероидальной формы Ф . не являются. Встречаются 
в совр. осадках болот, торфяников, в морских и океанских 
илах, а также во многих осад. п. разного возраста. Часто 
приурочены к скорлупкам диатомовых водорослей, рако
винкам фораминифер и др . Образовались путем раскри-
сталлизации аморфных сульфидов Fe, возникающих на 
ранних стадиях диагенеза в локальных очагах сероводород
ного заражения. Часто не совсем точно именуются сверхмо
лекулярными коллоид, к-лами или агрегатами. 
Ф Р А М Е З И Т — м-л, разнов. алмаза, идентичная черному 
борту. 
Ф Р А Н К Е И Т [по ф а м . Ф р а н к ] — м-л, P b 5 S n 3 S b 2 S , 4 . М о н . 
К-лы тонкотаблитчатые. Дв . обычны. Сп. в. сов. по {001} . 
Агр.: розетковидные, сферические. Цвет и черта серовато-
черные. Бл. метал. Тв. 1—2. Гибок. У д . в. 5 ,9 . В гидротерм. 
Pb-Zn, Sn, Ag-Sn и др . м-ниях малых и средних глубин. 
Ф Р А Н К Л И Н И Т [по м-нию Франклин, С Ш А ] — м-л, из 
гр. ферришпинелей, Z n F e 2 0 4 . Sn всегда частично замещается 
М п 2 + , реже F e 2 + , a F e 3 + — М п 3 + . К у б . Габ. октаэдрический 
или додекаэдрический. Дв. по шпинелевому закону — п о 
{111}. Сп. несов. по {111}. Агр. зернистые. Черный д о буро-
черного. Черта красновато-бурая. Бл. метал, д о полуметал. 
Тв. 5 ,5—6,5 . У д . в. 5 ,2 . Магнитен. В скарнах с цинкитом, 
виллемитом, ганитом, аксинитом, родонитом и др . 
Ф Р А Н К О Л И Т — м-л, син. карбонатистого фторапатита. 
Ф Р А Н К О Н — см. Ярус франконский. 
Ф Р А Н С В И Л Л И Т [по Франсвилль, Экваториальная А ф 
р и к а ] — м-л, ( B a , P b ) [ ( U 0 2 ) 2 | V 2 0 8 ] - 5 H 2 0 . Гр. урановых 
слюдок. По порошкограмме сходен с метатюямунитом. 
Ромб . У д . в. 4 ,55. В з . окисл. песчаников, содер. U - V 
оруденение. 
Ф Р А Н С К И Й Я Р У С , Ф Р А Н [по дер . Ф р а н близ гор. Куве-
на, Бельгия] , d 'Hal loy , 1862,— н. ярус в. отдела девонской 
системы. В цефалоподовых фациях 3 . Европы включает 
3 зоны: Pharciceras lunulicosta; Manticoceras cordatum 
и M. carinatum; Crickites holzapfel i . Н и ж н я я граница про
водится по появлению циртоспириферов из гр. Cyrtospirifer 
verneuil i (М u г с h . ) и представителей родов Manticoceras, 
Pharciceras, Cephuroceras. В Рейнской обл. Ф . я . называется 
адорфским ярусом. 
Ф Р Е Б О Л Ь Д И Т [по ф а м . Ф р е б о л ь д ] — м-л, м о д и ф . 
y-CoSe. Гекс. Обнаружен в аншлифах. Анизотропен. В д о 
ломитовых жилах с др . селенидами. Изучен плохо . 
Ф Р Е Д Р И К И Т — м-л, Ag-содер. теннантит; содер . A g д о 
13,6%j И з л . термин. 
Ф Р Е Й Б Е Р Г И Т — м-л, A g - с о д е р . тетраэдрит; содер . 
Ag д о 26% . 
Ф Р Е И Е С Л Е Б Е Н И Т [по ф а м . Фрейеслебен] — м-л, 
A g P b S b S 3 ( ? ) . Мон . Габ. призм. Дв. по {100}. Сп. несов. п о 
{110}. Серебристо-белый. Черта светло-серая. Бл . метал. 
Тв. 2—2,5 . У д . в. 6 ,0—6,4 . В гидротерм, м-ниях с аргенти
том, пираргиритом и др . м-лами Ag. Редкий. 
Ф Р Е Й Р И Н И Т — м-л, изл. син. лавендулана. 
Ф Р Е М О Н Т И Т — м-л, Na-содер . амблигонит. 
Ф Р Е Н Ц Е Л И Т — м-л, изл. син. гуанахуатита. 
Ф Р Е С Н О И Т [по округу Фресно , К а л и ф о р н и я ] — м-л, 
B a 2 T i [ S i 2 0 8 ] . • ( T i O ) [ S i 2 0 7 ] . Тетр. К-льч короткопризм. Сп. 
сов. по {001}. Агр. зернистые. Лимонно-желтый. Бл. стек
лянный. Тв. 3 — 4 . У д . в. 4 ,4 . В кварцитах вместе с цельзиа-
ном и др . силикатами Ва и сульфидами. 
Ф Р И Г И Д И Т — м-л, N i - и Fe-содер. тетраэдрит; содер. 
N i д о 7 ,55%, Fe — д о 12 ,67%. И з л . термин. 
Ф Р И Д Е Л И Т [по ф а м . Ф р и д е л ь ] — м-л, ( M n , F e ) 8 

• [ ( O H , C l ) i o | S i 6 O i 5 ] . Главный представитель гр. , в которую 
входят пиросмалит и шаллерит. Триг. Габ. таблитчатый. 
Сп. сов. по {0001}. Агр.: тонкозернистые, радиальнолучи
стые. Медово-желтый, красный. Тв. 4—5. У д . в. 3 — 3 , 2 . 
Гидротерм., образует прожилки в метаморфизованных М п 
р у д а х . Разнов. : феррофриделит, феррошаллерит. Редкий. 
Ф Р И К Ц И О М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й [фрикционно мо
бильный метаморфизм по Мокринскому, 1 9 6 1 ] , — предпо
лагаемая разнов. динамометаморфизма углей, вызванная 3 9 3 
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Ф Р И 

трением, возникающим при внутрипластовых движениях 
в пластах угля и приводящая к изменению механических 
свойств угля, в частности, к его развальцеванию; повышение 
степени метаморфизма угля при этом явлении не доказано. 
Ф Р И Т Ц Ш Е И Т — м-л, " M n [ U 0 2 ( P 0 4 , V 0 4 ] - 8 H 2 0 ( ? ) . Раз-
нов, отенита, содер. Мп и V (?). 
Ф Р О Б Е Р Г И Т [по фам. Ф р о б е р г ] — м-л, FeTe 2 , Ромб. 
Агр. тонкозернистые. Хрупок. Тв. 3 — 4 . У д . в. 7,98 (вычис
лен.) . Встречен только в аншлифах. В отралгенном свете 
белый с голубовато-розовым оттенком. Двуотражает слабо. 
Сильно анизотропен, характерный цветной эффект: пур
пурно-красный переходит в синий. Возможно, гиперген
ный; асе. с алтаитом, мелонитом, монтбрейитом, сульфидами 
Zn, Си, Fe и самородным Au. 
Ф Р О Й Д Е Н Б Е Р Г И Т [по фам. Фройденбсрг ] — м-л, N a F 3 + 

( T i , N b ) 3 0 7 ( 0 , O H ) 2 . Мон. К-лы таблитчатые. Сп. сов. по 
уплощению к-лов. Черный. У д . в. 4 ,3 . В щелочных пегма
титах с санидином, эгирином, апатитом. Редкий. 
Ф Р О Л О В И Т [по Ново-Фроловскому м-нию, У р а л ] — м-л, 
С а [ В ( О Н ) 4 ] 2 . Сп. нет. Агр.: плотные, прожилки. Белый. 
Бл. матовый. В скарне замещает кальцит. 
Ф Р О Н Д Е Л И Т [по фам. Ф р о н д е л ь ] — Р О К Б Р И Д Ж Е И Т 
[по м-нию в р-не Рокбридж, С Ш А ] — м-лы, непрерывная 
серия: ( M n - , + F e 2 + ) F e 1

: , + [ ( P 0 4 ) , , | ( O H ) 5 ] — ( F e 2 + , M n 2 - ) -
• F e 4

3 H | ( Р О / , ) з | ( О Н ) 5 ] ; М п 2 + и Fe 2 1" в небольших количест
вах замещаются Са и А1. Ромб . Габ.: волокн., тонкостолб
чатый. Агр.: гроздевидные, корки. Сп. в. сов. по {100}, 
сов. по {010}. Зеленый д о бурого; часто в лучистых агр. кон
центрическая цветная полосчатость. Тв. 4,5. У д . в. 3 , 3 — 
3,49. Вторичные м-лы в лимонитовых рудах; в пегматитах 
встречается как продукт изменения фосфатов. 
Ф Р О Н Т Б А З И Ф И К А Ц И И — см. Базификация. 
Ф Р О Н Т В О Л Н Ы — п о в е р х н о с т ь , отделяющая в опреде
ленный момент времени обл. возмущения от обл. покоя при 
распространении в среде сейсмических волн. Различают 
передний фронт (фронт волны) и задний фронт (тыл). 
Ф Р О Н Т Д Е Л Ь Т Ы — морской край дельты, формирую
щийся из речного аллювия под действием волн открытой 
части водного басе. 

Ф Р О Н Т М И Н Е Р А Л И З А Ц И И , Д . С. Коржинский, 1953,— 
передовая зона распространения процесса минерализации, 
способная перемещаться по мере его развития. Понятие о 
фронте как зоне, ограничивающей распространение какого-
либо процесса преобразования г. п., широко применяется 
таюке при рассмотрении явлений метасоматоза (фронт за
мещения, по Коржинскому) , метаморфизма (см. Гипотеза 
фронта) и др . 
Ф Р О Н Т С Л А Н Ц Е В А Т О С Т И — условная поверхность 
в земной коре, разграничивающая сланцеватые и несланце
ватые п. Ф у р м а р ь е (Fourmarier, 1961, 1962) выделяет верх
ний и нижний Ф . с. Верхний, по его мнению, обусловлен 
в «нескладчатых отл. статической нагрузкой» и по его поло
жению в разл. частях структур можно судить о характере 
миграции оси максимального погрул<ения. Нижний Ф . с , 
по Фурмарье , характеризуется тем, что по нему «косой к на
пластованию кливаж сменяется параллельным к нему раз-
листованием и микроскладчатостью». 
Ф Р О Н Т Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О П О К Р О В А — внешний 
край покрова, предельная точка, д о которой покров был 
выдвинут вперед (Иностранцев, 1914). Син.: лоб тектониче
ского покрова (шарьяжа) . 
Ф Р У Г А Р Д И Т — м-л, идентичен везувиану. Иногда разнов. 
везувиана, содер. 2—6% M g O . И з л . термин. 
Ф Р У Д И Т — м-л, P d B i 2 ; Pb : Bi = 1 : 3. Мс-н. Сп. в. сов. 
по {001}, сов. по {100}. Серый. Тв. 2,5. У д . в. 12,6. В кон
центратах As-Pb-Cu руд . в асе. с майченеритом. 
Ф Т А Н И Т — твердая, плотная, черная, кремнистая крип-
токристаллпческая слоистая п. с раковистым изломом, со
стоящая на 95—98% из кварца и халцедона, содер. рассе
янное орг. вещество (углистые и графитовые частицы), фор
мирующаяся на дне моря в виде осад, образований. Орг. 
остатки (радиолярии, релсе диатомси и спикулы губок) 
либо отсутствуют, либо находятся в незначительном коли
честве. По физико-хим. свойствам Ф . напоминает яшму, 
отличаясь от нее черным цветом. Ф . часто отол<дествляют 
с лидитами. Отличием лндитов от Ф . (Fabre, 1959) является 
увеличение в составе первых глинистой примеси и преиму
щественно их халцедоновый состав, в то время как Ф . 
сложены гл. обр. микрозернистым кварцем и являются бо
лее чистыми кремнистыми разностями. Наиболее харак

терны для Ф . криптокристаллические структуры. Встре
чаются глобулярные, конкреционные и гранобластовые 
структуры. Часты также смешанные структуры. Син.: про
бирный камень. 
Ф Т О Р О Л И Т Ы — осад, п., резко обогащенные F, который 
обычно входит в состав фтористого кальция. Разнов. ратов-
кит. 
Ф У З И Т — см. Микролитотипы угля. 
Ф У З У Л И Н И Д Ы (Fusul inida) [fusus — веретено] — высо
коспециализированный отряд фораминифер. Раковина 
крупных размеров, спирально-плоская, обычно инволютная, 
от чечевицеобразной до веретеновидной. Стенка раковины 
известковая, сложного микроскопического строения, состоит 
из нескольких оборотов, завитых спирально по продольной 
оси. Внутри развиты продольные перегородки, обычно 
в той или иной степени изогнутые, в местах отхода которых 
стенка раковины несет явственные бороздки. Являются 
важными руководящими формами. Карбон — пермь. 
Ф У К Е И Т — м-л, идентичен клиноцоизиту, по с меньшим 
содер. F e 2 0 3 (0—5 мол. % ) . 
Ф У К О И Д Ы — родовое наименование разл. водорослепо-
добных образований, оказавшихся в действительности раз
ветвляющимися ходами червей-илоедов в осадках, преиму
щественно морских. Ф . богаты флишевые отл. 
Ф У К С И Т — м-л, разнов. мусковита, содер. от 1 до 6% 
С г 2 0 3 . В кварцитах, сланцах, гнейсах, доломитах, мета
морфизованных хромитах; иногда образуется за счет хло
рита. Син.: хроммусковит. 
Ф У Л Л Е Р О В А З Е М Л Я [англ. fuller — сукновал] — см. 
Глины отбеливающие. 
Ф У Л Ь В О К И С Л О Т Ы [ fulvus — желтый] — кислоты типа 
гуминовых, отличающиеся от последних растворимостью 
в воде. По цвету они значительно светлее гуминовых кислот, 
по составу — беднее С и богаче О. 
Ф У Л Ь Г У Р И Т Ы [fulgur — молния] — образования в г. п., 
возникшие в результате действия молнии. Большей частью 
под Ф . понимают полые трубки из сплава S i 0 2 , встречаю
щиеся в рыхлых песках, песчаниках и некоторых др . видах 
осад, образований, а также оплавленные поверхности изв. 
п., которые встречаются на выступах и некоторых склонах 
горных вершин. В лит. последние иногда именуются фуль-
гуритовыми андезитами. К разнов. Ф . следует причислить 
минерал лешатсльерит,представляющий сплавленный 
кремнезем с изотропной структурой, встречающийся рядом 
или внутри Ф . По классификации Чирвииского (1925) вы
деляются Ф . , существующие очень короткое время (нефик
сированные): а ) атмосферные, или воздушные, б) водяные, 
снежные и ледяные; и Ф . , существующие более продолжи
тельное или д а ж е неопределенно долгое время (фиксиро
ванные): а ) органические (растительные и животные), б) пес
чаные, в) каменные, г) громоотводные. В последних иссле
дованиях Руспнова (1970) Ф . рассматриваются с позиций 
конкретных геол. процессов и влияния на жизнь и развитие 
Земли. Особое значение уделяется процессам, влияющим на 
скорость денудации (выделен новый экзогенный фактор вы
ветривания, связанный с воздействием грозового разряда 
на г. п . ) , связывания чистого азота атмосферы с кислородом 
в результате разрядов молнии (рассматривается генезис чи
лийской селитры как результат разрядов молнии). Русино-
вым установлено, что в результате кратковременного, но 
сильного электромагнитного импульса тока (иногда дости
гающего 250 000 ампер), действующего между атмосферой 
и литосферой, в г. п. идет процесс становления грунтов, 
мартитизация, образование гиббента и некоторые др. мине
рал ообразующие процессы. Электрический ток грозового 
разряда помимо механического, термического и хим. воз
действия производит разл. намагничение г. п. Выделяется 
изотермическая, термоостаточная, идеальная намагничен
ность в самом Ф . и вмещающей его г. п. В зависимости от 
интенсивности грозового разряда его последействие на г. п. 
иногда распространяется на 5 м во все стороны от места 
удара молнии. Учитывая, что ежесекундно на земном шаре 
происходит около 100 разрядов молнии, можно считать, что в 
геол. масштабе времени образование Ф . и сопутствующие 
при этом разл. петрофиз. и петрохим. процессы имеют ощу
тимое место в развитии и изменении земной коры. Син.: 
громовые стрелы. 

Ф У М А Р О Л Ы [итал. fumarola, лат. fuma — д ы м ] — выхо
ды горячего вулк. газа и пара в виде струй или спокойно 
парящих масс из трещин или каналов на поверхности вулка-
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на или из неостывших лавовых и пирокластических потоков 
и покровов. Ф . классифицируются по месту их выхода, по 
составу выделяющихся газов и по температуре. По первому 
признаку различают: 1) Ф . лавового озера, кратера, его дна 
и стенок; 2) Ф . склонов вулкана, выделяющиеся из трещин 
и отверстий (бокка); 3 ) Ф . лавовых потоков и раскаленных 
вулк. выбросов. Фумарольные газы выделяются также ос
тывшими лавами, шлаками и туфами при повторном разо
греве их в условиях нового извержения. Выделяют Ф . пер
вичные и вторичные (Перрет, 1909). Ф . действующих вул
канов разделяются по составу (Вольф, 1914) на галитовые, 
часто сухие высокотемпературные, кислые, щелочно-наща-
тырные, сероводородные или сернистые — солъфатары, 
углекислые (мофетты) и, наконец, выделения чистого во
дяного пара вместе или без С 0 2 . Иногда термин Ф . ис
пользуют в узком значении для обозн. преимущественно 
галоидной высокотемпературной разнов. 
Ф У М А Р О Л Ы В Т О Р И Ч Н Ы Е , Perret, 1 9 0 9 , — н а б л ю д а е 
мые на поверхности лавовых потоков, на поверхности только 
что отложенного рыхлого вулк. материала и на отдельных 
раскаленных глыбах лавы, т. е. не имеющие связи с жерлом 
вулкана. Причиной выделения газа здесь является остыва
ние лавы и ее частичная кристаллизация, взаимодействие 
привнесенных лавой газов с газами атмосферы и почвы, а 
также вторичный разогрев лав вследствие их окисления 
при соприкосновении с воздухом. 
Ф У М А Р О Л Ы И С К О П А Е М Ы Е — следы деятельности фу
марол в виде конусов, образовавшихся на месте выхода 
газов. Конусы сложены материалом, сцементированным отл. 
окиси же.чеза, каолина и опала; иногда они полые и име
ют отверстие на вершине. 
Ф У М А Р О Л Ы П Е Р В И Ч Н Ы Е — связанные с жерлом дей
ствующего вулкана. Источником Ф . п. является дистил
ляция газа из магм. масс. 
Ф У М А Р О Л Ы П О Д В О Д Н Ы Е — выходы вулк. газа на 
дне моря при подводных извержениях. Летучие компонен
ты, выделяющиеся из магмы, частично конденсируются 
и перерабатываются водной средой. Хлористый водород, 
щеточные и щелочноземельные металлы усваиваются тол
щей воды, сероводород, окисляясь, выделяет коллоид, 
серу; углекислота б. ч. удаляется в атмосферу. Хлористые 
соединения гр. Fe и Мп гидролизуются с формированием 
коллоидов гидроокисей металлов. Ф о с ф о р и кремнезем 
частично растворяются, частью поглощаются при коагуля
ции гидроокпелов Fe и Мп, которые при этом обогащаются 
Ti, V , Ge, Мо,РЬ и др . В результате подводных эксгаляций 
морская вода пополняет свой солевой состав и выделяет 
коллоид, фазу которая может перемещаться от источника 
эксгаляцнп. Предполагают, что так могли формироваться 
железо-марганцевое орудснение и фосфоритовые конкреции 
(Зеленов. 1967; Тазиев, 1958). 
Ф У М А Р О Л Ы С У Х И Е — содер. незначительное количест
во паров воды, выделяющие НС1. немного S 0 2 и С 0 2 . 
Обычно это горячие (t = 650—1000 °С) фумаролы, выде
ляющие возгоны щелочных галоидов (КС1, NaCl , двойного 
хлористого соединения К и Мп) , а также некоторые горячие 
(t > 500 °С) кислые фумаролы. Выделяются из побочных 
конусов и имеют вид белого дыма. 
Ф У Н Д А М Е Н Т П Л А Т Ф О Р М Ы К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Й — 
основание платформы, сложенное дислоцированными гсо-
еппклинальпыми осад, и магм. форм. Г. п., слагающие 
Ф . п. к. формируются в предшествующую платформенной, 
геосинклинальную, стадию, развития, которая завершается 
складчатостью, региональным метаморфизмом и гранити
зацией. При завершении геосинклинального режима склад
чатые сооружения консолидируются, поверхность их пене-
пленизируется и становится основанием для отлагающихся 
на них осадков, не подвергающихся в дальнейшем интенсив
ной складчатости. На последующие тект. напряжения 
Ф . п. к. реагирует лишь слабыми изгибами и интенсивным 
раздроблением, сопровождаемым блоковыми перемещения
ми, отражающимися в платформенном чехле. Ф . п. к. вы
ходит на дневную поверхность в пределах щитов и масси
вов, в пределах плит он покрывается толщей платформен
ного чехла и погружается иногда на глубину нескольких 
тысяч м. Близкие термины: нижний структурный этаж 
платформы, нижний структурный ярус платформы (Пав
ловский); фундамент кристаллический (Мирчинк, Баки
ров); фундамент складчатый (Архангельский); складчатое 
основание (Шатский); цоколь (Suess) . Л. Н. Розанов. 

Ф У Н Д А М Е Н Т С К Л А Д Ч А Т Ы Й — см. Складчатый фун
дамент, Фундамент платформы кристаллический. 
Ф У Н К Ц И Я К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н А Я С Л У Ч А Й Н О Г О П Р О 
Ц Е С С А Х ( г ) есть функция R(t,s) = E[X(t) — m(t)]-
[X(s) — m(s)], где m(t) = EX(t) — математическое ожи
дание X{t). R(t,s) характеризует связь м е ж д у отдельными 
точками f и s. Если имеются 2 случайных процесса X(t) и 
Y(t) с Ф . к. с. п. Rx (t,s) и RY(t,s) и математическим ожида
нием тх (г) и ту (г), то можно определить взаимную кор
реляционную функцию: 
Rxy ( t , s ) = E{X(t) — тх (t)}{Y(s — ту (s)}. 
По виду Ф . к. с. п. можно проверить модель случайного 
процесса и тип динамической системы, его генерирующей. 
Ф . к. с. п. используется в литологии, в частности, при изу
чении геол. смысла распределения пористости и выяснении 
специфики условий осадконакопления. 
Ф У Н К Ц И Я Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я В Е Р О Я Т Н О С Т Е Й — 
вероятность того, что случайная величина X примет зна
чение, меньшее, чем х, где х — произвольное действитель-

х 
ное число: F(x) = Р{Х < х} = / dF{x). F(x) — неубываю
щая функция; О SJ F(x) SJ 1. Ф . р. в. полностью задает 
случайную величину. Если X — дискретная случайная ве
личина, принимающая значения xt, х2... с вероятностями 
Pi,p2,..., то ее функция распределения будет: F(x) = S рк; 

ХК\Х 
она разрывна и возрастает скачками в точках х,с. Если X — 
непрерывная случайная величина, то у нее существует 
плотность распределения вероятностей f(x) и Ф . р. в. 
будет: 
F(.r) = / f(x)dx. 

~оо 
Примерами дискретных Ф . р. в. являются биноминальная, 
распределение Пуассона; непрерывных Ф . р. в.— нормаль
ное, равномерное распределение. Важнейшими характе
ристиками Ф . р. в. являются моменты. В геол. и геохим. 
исследованиях выяснение истинных Ф . р. в. представляет 
сложнейшую и важнейшую задачу, с решением которой свя
зано большинство практических и тсорстнчгских проблем. 
Ф У Н К Ц И Я Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я М Н О Г О М Е Р Н А Я — 
функция распределения случайного вектора ( X , , Х 2 , 
Х„): 
F(xi,x2,...,x„) = Р ( Х , г? Xt,X2 ^ х2,...,Х„ ^ х„). 
Все свойства одномерной функции распределения вероят
ностей сохраняются. Если Xi,X2,...,X„ независимые слу
чайные величины, то F(x,,x2,...,х„) = F(xi)F(x2)...F(xn) = 
= Р ( Х , Ц xt)P(X2 х2)...Р(Хп х„). 
Ф . р. м. используется при решении многих задач петроло
гии, геохимии и др . геол. дисциплин. 
Ф У Н К Ц И Я Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я У С Е Ч Е Н Н А Я — услов
ная функция распределения случайной величины X при 
условии, что а < X SI Ъ, задаваемая в виде 

F (xja < X Ъ) = 
F<>(x)-F(ri) ' х === " ^ , 
F,(b) - F (я) ; х > ъ 

где F(x) — обычная функция распределения X. 
Если существует плотность распределения вероятностей 
f(x) = Fi(x), то усеченное распределение имеет плотность 

f(xja < X s= b a < x =S b. 

f ( 0 d(t) 

{0, x ^ a, x 

Ф . p. у. используется для реконструкции функций распре
деления характеристик в любой обл. геологии. 
Ф У Н К Ц И Я Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я У С Л О В Н А Я — функ
ция распределения вероятностей случайной величины X 
при условии В, где В — случайное событие: Р(В) > 0: 

Р ( Х < xi В) = 
Р ( X < х, А) 

Р (В) 

Если X, У — непрерывные случайные величины, f(x,y) их 
совместная плотность, то условная плотность X , при усло
вии, что Y приняло данное значение, есть: 
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f(x/y) 

j fix,у) d(x) 

или условная плотность У при условии, что X приняло дан
ное значение,— f(y/x) =—f(x<u) _ 

^f(x,y)d(y) 

—оо 

На понятии Ф . р. у . построены разнообразные решения геол. 
задач. 
Ф У Н К Ц И Я Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я Э М П И Р И Ч Е С К А Я — 
функг^я распределения вероятностей выборочных значе
ний случайной величины. Определяется равенством 

О, х =S xi 

F n < * > = ХЪ < x ^ xk+ l> 
U , x > x n 

где x t Ц Хг < ... ^ xn — вариационный ряд. Это ступен
чатая неубывающая функция, статистический аналог функ
ции распределения F C O генеральной совокупности. При 
больших п Ф . р . э . F*n(x) дает хорошее приближение F(x). 
F*„(x) называют еще кумулятивной (накопительной) кри
вой. Ф . р . э . служит д л я проверки предположений о том 
или ином механизме осуществления процессов. 
Ф У Н К Ц И Я С Л У Ч А Й Н А Я — см. Случайная функция. 
Ф У Р К А Ц И Я Р Е К И — дробление реки на 2 (бифуркация) 
или более русел в пределах долины, обычно поймы или 
дельты, где река не эродирует, а неравномерно заполняет 
аллювием долину. На участках продолжающейся эрозии 
это явление очень редкое (напр. , р . О р и н о к о отделяет рукав 
Кассикваре, который впадает в р. Рио-Негро, принадлежа
щ у ю басе. р . Амазонки, или р. Луга в низовьях ответвляет 
от себя р. Россонь, впадающую в р . Нарову) . 
Ф У Р М А Р Ь Е Р И Т [ п о ф а м . Фурмарье]—м-л , 8 [ U 0 2 | ( O H ) 2 ] -
• 2 P b ( O H ) 2 - 4 Н 2 0 . Р о м б . Габ. таблитчатый. Штриховка 

вдоль удлинения. Сп. сов. по {001}. Красный. Бл . алмаз
ный. Тв. 3 — 4 . У д . в. 6 ,04 . В з . окисл. гидротерм, м-ний — 
продукт изменения уранинита; асе. с казолитом, соддии-
том, торбернитом, кюритом и д р . 

Ф У Р Ч И Т — разнов. мончикита с выделениями титанистого 
авгита в стекле. 
Ф У Р Ь Е Р Я Д — р я д функций i(x) относительно ортонор-
мированной системы функций: ф ( (л ) ,ф 2 (л : ) , . . . ,ф к (д:) , . . . , (1) 

оо 
заданных на отрезке [а, Ь], есть р я д 2 с * СО» г Д е 

к=1 
Ь 

к о э ф . Ф у р ь е Сн = j f(x)cpk(x)dx. 
а 

Часто за систему функций ( 1 ) берут: ^f, JTCOS—^-, —• sin 

~ , п = 1 ,2 ,3 . . , если f(x)— периодическая функция с 
периодом 2 Г. 
Тогда Ф . р . имеет вид: 

ао+ 2 ^ а п c o s — + Ъп sin — , 

г 

где a n = jr j* f(x)cos*^dx, 

-Т 

Т 

b n = j r § f ( x ) s i n ^ d x , и = 1 , 2 , . . . , 

—Г 

т 

—т 

Если f(x) имеет непрерывную производную, то Ф . р. сво
дится к функции f(x). Впервые р я д Ф у р ь е использовался 
в геологии д л я сглаживания наблюдений над мощн. слоев 
в палеозойских отл. Тюрингии. Применяется также для 
аппроксимации наблюденных значений геол. характеристик 
при изучении случайных полей методами тренд-анализа. 
Ф У Т Е И Т — м-л, изл. син. коннелита. 
Ф У Ш Е Р И Т — м-л, C a ( F e 3 + , A l ) 4 [ ( O H ) s | ( P 0 4 ) 2 ] - 7 H 2 0 . 
Агр.: плотный, корочки. Буровато-красный. Тв. 3,5. У д . 
в. 2,7. В песчаниках. 
Ф Ы Н Ч Е Н И Т — м-л, разнов. бритолита, содер. до 19% 
T h 0 2 . Син. фенгхуанглит (фенгхуангшит). 
Ф Ь Е Л Ь Д Ы { Ф И Е Л Ь Д Ы } [норв. f i e ld ] — приподнятые 
плато в Норвегии, подвергшиеся воздействию ледников пос
леднего оледенения. Поверхность плато характеризуется 
чередованием пологих возвышенностей и впадин, в которых 
расположены многочисленные озера и боалота. В образовании 
рельефа Ф . кроме выпахивания ледникового большую роль 
играли процессы доледниковой планации, гольцовой дену
дации: солифлюкция, морозное выветривание и др. 
Ф Ю З Е Н [франц . fusain — волокнистый уголь], Grand, 
Eury, 1882,— составляющая угля; обозначает черные, шел
ковистые полосы, различимые микро- и макроскопически. 
1. Простой ингредиент неоднородного угля, залегающий во 
вмещающей основе в виде линз разл . величины или гнезд 
и представляющий собой единый растительный фрагмент 
(фитерал) . Резко отличается от др . ингредиентов: он наи
более матовый, очень черный, шелковистый, с отчетливо 
видимым волокн. строением, пористый и, если не минера
лизованный, то хрупкий и мягкий; напоминает древесный 
уголь. Вследствие значительной пористости часто бывает 
минерализован. Под микроскопом фрагменты Ф . представ
ляют собой клеточную ткань, состоящую из клеточных сте
нок, черных в проходящем свете и желтовато-белых в отра
женном, с полыми или заполненными минер, веществом 
клеточными полостями. Ф . в углях разл. стадий углефи
кации имеет относительно др . ингредиентов того ж е угля 
пониженный выход летучих веществ, пониженное содер. 
Н и более высокое — С, повышенный у д . в. орг. вещества, 
не спекается и понижает коксуемость. В массе угля он обыч
но обусловливает штриховатость или тонкую полосчатость, 
очень редко образует фюзеновый тип угля. Син. уголь волок
нистый. 2. Микрокомпонент из гр. фюзенизированных, с хо
рошо выраженным клеточным строением углей. В проходя
щем свете черный, в отраженном — желтовато-белый. 
По ГОСТ 9414—60 входит в состав фюзинита. 
Ф Ю З Е Н И З А Ц И Я — п р о ц е с с окислительного превращения 
остатков лигнино-целлюлозных тканей растений, выражаю
щийся в их обуглероживании и почернении, при одновре
менной сохранности деталей исходного анатомического строе
ния. Ф . подвержены как неизмененные ткани растений, так 
и разл . продукты их предварительной гелификации. При 
слабо выраженной Ф . образуются компоненты гр. семифю-
зинита, коричневые в проходящем и серо-белые в отра
женном свете, при сильной Ф . — компоненты гр. фюзини
та, непрозрачные или едва просвечивающие в особо тонких 
ш л и ф а х и белые с желтоватым оттенком в аншлифах. Одни 
авторы считают Ф . результатом лесных пожаров, д р . — 
особых условий окисления в период торфяной стадии угле-
образования, третьи — следствием воздействия процессов 
метаморфизма. 

Ф Ю З Е Н О Л И Т Ы , Вальц, Гинзбург, Крылова, 1968,— один 
из классов ископаемых углей; включает матовые и полума
товые угли, состоящие преимущественно из слабофюзени-
зированных и фюзенизированных микрокомпонентов гр. 
фюзинита. Микрокомпоненты гр. лейптинита и витри
нита содер. в них в количестве менее 50% . По преоблада
нию основного углеобразующего вещества в них разли
чаются фюзиты и фюзититы, которые по классификации 
Ю. А. Жемчужникова и А. И. Гинзбург соответствуют углям 
кларенодюреновым и углям дюреновым фюзено-семифюзе-
нового состава, а также фюзено-семифюзеновым. Ф . по 
сравнению с др . классами наиболее матовые и вязкие, твер
дые и крепкие. Характеризуются повышенным содер. С, 
более высоким у д . в. орг. вещества и пониженными значе
ниями содер. Н, выхода летучих веществ, выхода дегтя 
И газа при сухой перегонке, низкой растворимостью в орг. 
растворителях и, на буроугольной стадии, низким содер . 
гуминовых кислот (за исключением семифюзинитов опре
деленного типа) . Указанные свойства проявляются тем 
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сильнее, чем больше содер. в угле микрокомпонентов гр. 
фюзинита в целом и чем больше преобладание среди них 
собственно фюзинита над семифюзинитом. В процессе угле
фикации Ф . претерпевают те ж е изменения, что и гелитоли-
ты, но градиент изменений меньше. Кокс всегда порошкова-
тый. Встречаются среди пермских углей Печорского, Тун
гусского и Кузнецкого басе, в нижнекарбоновых углях вост. 
склона Урала, в юрских углях Казахстана и Ср . Азии и д р . 
Ф Ю З Е Н О - С Е М И Ф Ю З Е Н , Жемчужников, Гинзбург, 
1960,— сложный ингредиент угля. Встречается в виде у з 
ких и широких полос, прослеживающихся на расстоянии 
нескольких м и имеющих толщину от нескольких мм д о не
скольких см. По сравнению с др . ингредиентами самый ма
товый, черный и рыхлый. В проходящем свете представляет 
собой агр. слабофюзенизированных и фюзенизированных 
структурных тканей коричневого и черного цвета, плотно 
прилегающих друг к другу; нередко м е ж д у ними залегает 
однородное гелифицированное вещество, составляющее 
обычно не более 10%. Встречается в неоднородных углях, 
образуя угли фюзено-семифюзеновые. 
Ф Ю З И Н И Т [по ингредиенту ф ю з е н ] , Stopes , 1935 ,— мик
рокомпонент углей. По ГОСТ 9414—60, системе Стопе — 
Геерлсн (1935) и по Вальц (1956) ,— это непрозрачный мик
рокомпонент с растительной структурой (т. е. фитерал), 
образовавшийся из древесины, склеренхимы или д р . тка
ней в результате процессов фюзенизации. В отраженном 
свете желтовато-белый; отр. спос. высокая во всех степенях 
углефикации; изотропен. 

Ф Ю З И Н И Т А Г Р У П П А [ п о ингредиенту ф ю з е н ] — по 
ГОСТ 9414—60, гр. микрокомпонентов ископаемых углей, 
включающая семифюзинит, фюзинит, микринит и скле-
ротинит; по системе Стопе — Геерлен, гр. инертинита. 
П о Г О С Т 121126—66 включает телофюзинит, аттрофюзинит, 
коллофюринит и склеротинит. 
Ф Ю З И Т И Т Ы , Вальц, Гинзбург, Крылова, 1968,— под
класс углей класса фюзенолитов; полуматовые угли, содер. 
от 50 д о 75% различно фюзенизированных микрокомпонен
тов. По участию второстепенных компонентов (липоидных 
и гелифицированных) среди них выделяются петрографиче
ские типы, подтипы и разнов. П о структурности преобла
дающего вещества выделяются телофюзититы и гомофюзи-
титы. 
Ф Ю З И Т Ы , Вальц, Гинзбург, Крылова, 1968 ,— подкласс 
углей класса фюзенолитов; матовый уголь, содер . от 75 
до 100% различно фюзенизированных микрокомпонентов. 
По участию второстепенных компонентов (липоидных и ге
лифицированных) в них выделяются петрографические ти
пы, подтипы и разнов. По структурности преобладающего 
вещества выделяются телофюзиты и гомофюзиты. 
Ф Ю Л Ё П П И Т [по ф а м . Ф ю л ё п п ] — м-л, P b 3 S b 8 S 1 3 . М о н . 
К-лы короткой ризм. , пирамидальные или таблитчатые. 
Свинцово-серый, иногда со стально-синей или бронзовой 
побежалостью. Черта красновато-серая. Бл . метал. Тв. 2 . 
У д . в. 5 ,23 . Гидротерм. , с цинкенитом и сфалеритом. Р е д 
кий. 

X 
Х А Б А З И Т — м-л, то же, что шабазит. 
Х А Г А Т А Л И Т — м-л, разнов. циркона, содер. TR. 
Х А Г Е Н Д О Р Ф И Т [по руднику Х а г е н д о р ф ] — м-л, 
( N a , C a ) 2 ( F e , M n 2 + ) 3 [ P 0 4 ] 3 . Изоморфен с хюнеркобелитом. 
Трикл. (?) Сп. две под углом 81° . Зелено-черный. Тв. 4 — 5 . 
Экзогенный. 
Х А Д А К Р И С Т А Л Л Ы [^абёю (хадео ) — захватываю, вме
щ а ю ] — незакономерные, различно угасающие мелкие вро-
стки м-ла в более крупных зернах др . м-ла (ойкокристалла) 
при пойкилитовой структуре. 
Х А Д А Л И Т Ы , Пийп, 1956,— включения твердого материала 
в излившейся на поверхность лаве. Этот материал по соста
ву очень разнороден: от совершенно чуждых магме г. п. 
из стенок выводного канала до родственных ей продуктов 
разл. происхождения, в соответствии с чем X . могут быть 
разделены на гомеогенные, эналлогенные, пневматогенные 
и полигенные. 
Х А Д А Л И Т Ы Г О М Е О Г Е Н Н Ы Е — включения в лаве, об
разованные в результате сегрегации из той ж е магмы, что 
и вмещающая п. 
Х А Д А Л И Т Ы П Н Е В М А Т О Г Е Н Н Ы Е — комагматичные 
включения в лаве, получившиеся в результате деятельности 
газов на глубине. 
Х А Д А Л И Т Ы П О Л И Г Е Н Н Ы Е — метаморфически изме
ненные, ранее существовавшие включения в лаве. 
Х А Д А Л И Т Ы Э Н А Л Л О Г Е Н Н Ы Е — чуждые, не изменен-
иые_магмой включения в лаве. 
Х А Й - И С И — см. Туфолава. 
Х А К А С С И Т — м-л, идентичен алюмогидрокальциту. 
Х А К И — мелкие бессточные водоемы с соленой водой 
и грязями. Термин является местным назв. в Прикаспий
ской низменности. 
Х А Л И С Т А З А — син. термина область халистатическая. 
Х А Л С И Т — м-л, то же, что гулсыт. 
Х А Л Ц Е Д О Н [по древнему гор. Халкедон на побережье 
Мраморного м о р я ] — м-л, микрокристаллическая разнов. 
кварца S i 0 2 , обнаруживающая п. м. волокн. строение. Во
локонца образуют параллельно- или радиальнолучистые 

сростки. Агр.: почковидные, гроздевидные, сферолитовые. 
Белый, серый, желтый, зеленый и д р . , часто окраска пятни
стая или полосчатая. Бл . восковой. Тв. 6—7. У д . в. 2 ,6 . 
Удлинение волокон (—) . Входит в состав осад . п. хим. и 
биогенного происхождения: яшм, кремнистых сланцев, 
диатомитов и д р . Образуется при низкотемпературном гид
ротерм, процессе — в пустотах э ф ф у з и в н ы х п., в жилах , 
в псевдоморфозах по древесине; откладывается из вод го
рячих источников. Гипергенный — в корах выветривания 
и з . окисл. Часто сопровождается кварцем и опалом. При
меняется для изготовления ступок, подпятников, цапф, часо
вых камней, а также в качестве поделочного камня. В зави
симости от цвета, структуры и пр. выделяется много раз-
нов.: восковой X . , карнеол, хризопраз, сердолик, сардер, 
сапфирин, плазма, гелиотроп, агат, люцетин, псевдо-
кварцин и др . 
Х А Л Ц Е Д О Н О Л И Т Ы — см. Силиколиты. 
Х А Л Ь К А Н Т И Т — [xaX.xog (халькос) — медь; avOoc, (ан-
тос) — цветок] — м-л, Cu[SO 4 ] - 5 Н 2 0 . Трикл. Габ. коротко-
призм. , толстотаблитчатый. Агр.: сталактиты с радиально-
волокн. строением, почковидные, плотные, зернистые. Ла
зурный, зеленоватый. Бл. стеклянный. Тв. 2 ,5 . У д . в. 2 , 3 . 
Легко растворяется в воде. В з . окисл. Си руд; в засушливых 
обл. образует промышленные м-ния. Разнов . : цинккупро-
халькантит, феррохалькантит. Син.: медный купорос. 
Х А Л Ь К О А Л Ю М И Т — м-л, C u A l 4 [ ( O H ) 1 2 | S 0 4 ] - З Н 2 0 . 
Трикл. (?) . Агр.: волокн., корки. Бирюзово-голубой, 
голубовато-серый. Тв. 2 ,5 . У д . в. 2 ,29 . В з . окисл. 
Х А Л Ь К О Г Р А Ф И Я — изл. син. термина минераграфия. 
Х А Л Ь К О З И Н — м-л, C u 2 S . Две полиморфные м о д и ф . : 
ромб .— низкотемпературная и менее распространенная 
гекс.— высокотемпературная. Свойства их близки, а усло
вия образования недостаточно изучены. Габ. короткопризм. , 
таблитчатый, дипирамидальный. Дв. по {110}, прорастания 
по {032} и {112}. Сп. несов. по {110}. Агр.: тонкозернистые, 
вкрапленники. Псевдоморфозы по борниту, халькопириту, 
галениту, сфалериту, ковеллину. Свинцово-серый. Бл. ме
тал. Тв. 2 , 5 — 3 . У д . в. 5 ,8 . Электропроводен. Характерны 
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графические и пластинчатые структуры распада твердого 
раствора с борнитом. Первичный гидротерм. X . встречается 
в Си м-ниях с борнитом, халькопиритом и др . сульфидами. 
Наиболее распространен вторичный X . в зонах вторичного 
сульфидного обогащения Си и полиметаллических м-ний. 
Иногда в осад, м-ниях образует псевдоморфозы по древе
сине. Син.: медный блеск. 
Х А Л Ь К О М Е Н И Т — м-л, C u [ S e 0 3 ] - 2 Н 2 0 . Р о м б . Габ. 
игольчатый, Ярко-голубой. Прозрачный. Бл . стеклянный. 
Тв. 2 . У д . в. 3 ,35 . Продукт окисления первичных селини-
дов Си. Асе. с игольчатым селенолитом, молибденитом, 
берцелианитом, ферроселитом и др . 
Х А Л Ь К О Н А Т Р И Т { Х А Л Ь К О Н А Т Р О Н И Т } — м-л, 
N a 2 C u [ C 0 3 ] 2 - З Н 2 0 . М о н . , псевдогекс. К-лы таблитчатые. 
Зелено-голубой. Мягкий. У д . в. 2 ,27. 
Х А Л Ь К О П Е Н Т Л А Н Д И Т — м-л (?) , гипотетический высо
котемпературный, известный по продуктам распада (? ) = 
= пентландиту с вростками халькопирита. 
Х А Л Ь К О П И Р И Т [яСр (пир) — огонь] — м-л, C u F e S 2  

Две м о д и ф . : тетр. и к у б . — высокотемпературная. К у б . X . 
не гомогенен, а состоит из тонких пластинчатых и решетча
тых срастаний куб. и тетр. м о д и ф . X . Габ.: псевдотетраэдри-
ческий, реже дипирамидальный и скаленоэдрический. Дв . 
по {112}, {102}, {110}, простые и полисинтетические. Сп. не
сов. по {112} и {101}. Агр.: зернистые, скрытокристалличе-
ские, реже почковидные. Золотисто-желтый, часто бурая 
побежалость. Бл. метал. Встречается в скарнах; в Cu-Ni , 
W-Mo-Sn , Pb-Zn и колчеданных м-ниях; в медистых 
песчаниках; в м-ниях фосфоритов. К у б . X . обнаружен 
только в сульфидных Cu-Ni м-ниях, связанных с ультра-
основными и основными изв. п. Син.: медный колчедан. 
Х А Л Ь К О П И Р Р О Т И Н — м-л, твердый раствор C u F e S 2  

и nFeS в отношении от 1 : 1 до 1 : 6 . Устойчив при 
t > 240 °С. К у б . Бронзово-желтый. Тв. 4. В Cu-Ni 
м-ниях, связанных с ультраосновными и основными п., 
в пегматитовых, контактово-метасоматических и высокотем
пературных гидротерм, м-ниях. М а л о изучен. 
Х А Л Ь К О С И Д Е Р И Т — м-л, C u F e 6 3 + [ ( O H ) 2 | P O j 4 - 4 Н 2 0 . 
Трикл. И з о м о р ф е н с бирюзой. Габ. короткопризм. Агр.: . 
сноповидные, корочки. Светло-зеленый. Тв. 4—5. У д . в. 
3 ,22 . Вторичный в железной шляпе. 

Х А Л Ь К О С Т И Б И Т — м-л, C u S b S 2 . Ромб . К-лы таблитча
тые, листовидные. Дв. по {104}. Сп. сов. по {001}, несов. по 
{100} и {010}. Агр.: плотные, веерообразные. С-винцово-се-
рый д о железно-черного, иногда с пестрой побежалостью. 
Черта черная. Бл. метал. Тв. 3 — 4 . У д . в. 4 ,8—5,0 . В гидро
терм, м-ниях с борнитом, джемсонитом, блеклыми рудами 
и др . 
Х А Л Ь К О Т А Л Л И Т — м-л, C u 3 T l S 2 . Габ. пластинчатый. Сп. 
по 3 взаимно перпендикулярным пл. Свинцово-серый д о 
железно-черного, обычна побежалость. Черта черная. Бл. 
метал. Микротв. 61—90 кг /мм 2 . Гидротерм, в уссингитовой 
жиле, секущей щелочной сиенит, асе. с анальцимом, эписто-
литом и чкаловитом. 
Х А Л Ь К О Т Р И Х И Т — м-л, игольчатый, волосовидный 
куприт. 
Х А Л Ь К О Ф А Н И Т — м-л, Z n M n 3 0 7 - З Н 2 0 . Изоморфизм 
Zn, Мп, Fe. Трикл. К-лы псевдотриг., пластинчатые и таб
литчатые. Сп. сов. по {0001}. Агр.: корочки, массивные, 
волокн. Железно-черный, синевато-черный. Бл. метал. 
Тв . 2 ,5 . У д . в. 4 ,0 . Асе. с водными окислами М п и Fe, а так
ж е с каламином, смитсонитом. 
Х А Л Ь К О Ф И Л Л И Т [cpi/Uov (филлон) — лист] — м-л, 
( C u , A L ) 3 [ ( O H ) 4 | A S 0 4 , S 0 4 ] - 6 H 2 0 . Триг. Габ. таблитчатый, 
листоватый. Сп. в. сов. по {0001}. Агр.: массивные, д р у з ы , 
розетки. Зеленый. Тв. 2. У д . в. 2,67. В з. окисл. Си М - Н И Й . 
Х А Л Ь К О Ц И А Н И Т ( Х А Л Ь К О К И А Н И Т ) [ x i a v o s (киа-
нос) — синий] — м-л, C u [ S 0 4 ] . Ромб. Габ. разл . , часто 
таблитчатый. Светло-зеленый, буроватый. Тв. 3 ,5 . У д . в. 
3 ,65 . Легко растворяется в воде; во влажном воздухе пере
ходит в халькантит. 
Х А М М А Р И Т [по местности Гладхаммар, Швеция] — м-л, 
P b 2 C u 2 B i 4 S 9 . М о н . ( ? ) . К-лы короткопризм. д о игольчатых. 
Сп. несов. по {010} . Стально-серый с красноватым оттенком. 
Черта черная. Бл. метал. Тв. 3 — 4 . Гидротерм. , на д р у з а х 
кварца. П л о х о изучен. 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Г О Р Н Ы Х П О Р О Д П Е Т Р О М А Г -
Н И Т Н А Я — характеристика особенностей магнитной вос
приимчивости или намагниченности г. п. разл. генетических 

8 типов, зависящая от разного состава породообр. и акцес

сорных ферромагнитных м-лов. Составляется на основании 
петрофиз. исследований. См. Петрофизика. 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Г О Р Н Ы Х П О Р О Д П Е Т Р О П Л О Т -
Н О С Т Н А Я — характеристика плотности г. п. разл. гене
тических типов, состава, структуры и текстуры, диагенеза 
и метаморфизма. Составляется на основании петрофиз. ис
следований. См. Петрофизика. 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Г У М И Н О В Ы Х К И С Л О Т , Куха-
ренко, 1960,— определение опт. плотности и порога коагу
ляции щелочного раствора гуминовых кислот в стандартных 
условиях. Является показателем характеристики самих 
углей (в случае каменных углей используются вторичные 
гуминовые кислоты — продукты окисления угля в природ
ных или лабораторных условиях) . С возрастанием степени 
углефикации увеличивается опт. плотность и снижается 
порог коагуляции его гуминовых кислот, что указывает на 
возрастание конденсированное™ молекулярной структуры 
угля. Установлена также повышенная конденсированность 
структуры фюзинитов по сравнению с гелититами. 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А И Н Т Р У З И В Н О Г О К О М П Л Е К С А 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я , Билибин, 1947 ,—сведения 
о генетической или парагенетической связи с интрузивным 
комплексом рудного комплекса и о его связи с теми или ины
ми интрузивными п. отдельных типов рудных м-нин. 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А К А Р О Т А Ж Н А Я (ГОРНЫХ П О Р О Д 
И П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х ) — получаемая в результа
те геоф. исследований скважин. Определяется физ . свойст
вами объекта изучения и зависит от условий измерения, 
поэтому регистрируемые значения физ . параметров в боль
шинстве случаев отличаются от истинных значений, но при 
идентичности условий измерения находятся в прямой за
висимости от истинных параметров (напр. , кажущееся 
удельное сопротивление, кажущаяся магнитная восприим
чивость). Это позволяет производить литологическое расчле
нение разреза скважины и выделять пласты полезных 
ископаемых, гл. обр. непосредственно по измеренным пара
метрам. X . к. изучаемых разрезов зависит, кроме того, от 
мощн. чередующихся пластов (горизонтов), различающихся 
по X . к. Отдельные горизонты и толщи г. п. имеют специфи
ческий «рисунок» кривых разных параметров на каротаж
ных диаграммах, сохраняющийся на значительных площа
дях , особенно в пределах осад, покрова платформ. На осно
вании X. к. разрезов отдельных скважин, сопоставленных 
с данными бурения, производится корреляция разрезов 
по м-ниям и р-нам. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р И Т М И Ч Н О С Т И Ф Л И Ш Е В Ы Х 
Т О Л Щ Ц И Ф Р О В А Я ( К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н А Я ) , Вассоевич, 
1948,— определяется путем вычисления следующих статис
тических параметров: средней мощн. многослоя (циклотемы, 
ритма) и роли пород I, II и III элемента флишевой цикло
темы ( Э Ц ) в сложении свиты. Обычно вычисляют т. н. коэф. 
ф л т н е в о с т и — Ф и f. Основной из них Ф характеризует 
степень флишевости отл. О н равен , или 1 — а, 

где D — роль доминирующего типа пород в сложении дан
ной пачки (свиты) флиша, выраженная в %, а a — то же, 
н о выраженное в долях единицы. К о э ф . Ф дает представ
ление о роли второстепенных г. п. в сложении свиты; чем 
он больше, тем больше флишевость отл. (обычно Ф < 0,7) . 
К о э ф . f = с у м м о в а я мощн. 1ЭЦ р д е 1 Э Ц _ д е р _ 

суммарная мощн. остальных ЭЦ 
вый элемент циклотемы (фанеромерные п. ) . Этот коэф. 
характеризует относительную роль 1ЭЦ. В 1965 г. чешские 
геологи Менчик (Menc ik ) и Песл (Pes l ) предложили ха
рактеризовать ритмичность флиша 4 показателями: коэф. 
цикла (Кс), процентом песчанистости отдельных циклов 
(Рс) , коэф. ритмичности (Км) и процентом песчанистости 
флишевой толщи (Ps ) . К С равен единице, деленной на мощн. 
цикла, т. е. этот к о э ф . обратно пропорционален мощн. цик
ла. Р с — частное от деления мощн. первого элемента цикла, 
т. е. песчаника, на общую мощн. цикла, умноженному на 
100; KR — среднее количество циклов на 1 м мощн. флиша; 
Ps — отношение суммарной мощн. всех первых элементов 
циклов, представленных песчаниками, к общей мощн. всех 
измеренных циклов, умноженное на 100. Вычисленные ве
личины КС и К Я позволяют отнести флиш к 3 категориям: 
1) с крупной ритмичностью, при KR < 1 и количестве циклов 
с К С < 1 больше 66,6% ; 2 ) со средней ритмичностью, ког
да 1 < Кя < 10, и количество циклов с Кс =S 1 и < 10 
превышает 66,6% и 3 ) с мелкой ритмичностью флиша при 
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KR > 10 и количестве циклов с КС > 10, превосходящем 
66 ,6%. 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А У Г Л Е Й Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н А Я — 
устанавливаемая методами люминесцентно-битуминоло-
гического анализа и люминесцентной микроскопии угля. 
Люминесценция углей связана с присутствием в них биту
минозных компонентов (битумоидов) и зависит от типа 
и степени углефикации угля. Наиболее удачной считается 
X . у. л . , полученная методом капиллярно-люминесцент
ного анализа, при котором свечение хлороформенных вы
тяжек гумусовых углей изменяется от желто-коричневых 
тонов (низшие члены ряда) через темно-коричневые (спе
кающиеся угли), снова д о желтых и, наконец, д о серовато-
светло-желтых (антрациты); сапропелиты характеризу
ются более светлыми, ярко-желтыми, тонами свечения; вы
ветривание сопровождается усилением коричневых тонов 
свечения. 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И З А В А Р И Ц К О Г О , Заварицкий, 
1933, 1950 — это магм, коэф. , представляющие результат 
перечисления в молекулярных % хим. анализов г. п. (дан
ных в окислах). Весьма удобны при сравнительном изуче
нии химизма разл. естественных комплексов г. п. 

По данным X. 3. выделяются 4 ряда г. п.: 1 — нормаль
ные; 2 — пересыщенные глиноземом; 3 — пересыщенные 
щелочами и 4 — сильно пересыщенные щелочами. Для на
глядности и удобства сравнения хим. анализов г. п. Х . З . 
могут изображаться, кроме табличной формы, также гра
фически на т. н. диаграмме Заварицкого. 
Х А Р Д П А Н (hardpan) — син. термина каличе. 
Х А Р К Е Р И Т [по фам. Харкер] — м-л, С а 4 8 M g 1 6 A l 3 -
• [ B 0 3 ] 1 5 [ C 0 3 ] 1 8 [ S i 0 4 ] , 2 C l 2 ( O H ) 3 - 3 H 2 0 ( ? ) . Куб . К-лы ок-

таэдрические. Агр. зернистые. Бесцветный. Тв. 4. У д . в. 
2,9. Бл. стеклянный. В мраморах и магнезиальных скарнах 
с монтичеллитом, суанитом, людвигитом и др . Очень редкий. 
Х А Р Л Б У Т И Т — м-л, С а В е 2 [ Р О Л 2 . Ромб . Габ. призм. Агр. 
кристаллическизернистые. Бесцветный, желтоватый, зе
леноватый. Тв. 6. У д . в. 2,87. Ранний м-л бериллоносных 
пегматитов. В парагенезисе с мусковитом, альбитом, три-
филином. 
Х А Р О Ф И Т Ы (Charophyta) — син. термина водоросли 
харовые. 
Х А Р П О Л И Т — см. Гарполит. 
Х А Р Р И З И Т — см. Гарризит. 
Х А С Т И Т [по фам. Х а е т ] — м-л, C o S e 2 . Ромб. Дв. как у мар
казита. Агр. радиальнолучистые. Наблюдался только в ан-
шлифах. В отраженном свете сильно анизотропен, с силь
ным двуотражением, особенно в масле: от светло-буро-крас
ного до темно-красно-фиолетового. В доломитовых жилках 
в асе. с клаусталитом, трогталитом, борнхардтитом и др . 
селенидами. 
Х А Т А Н Г И Т [по р. Хатанге в Сибири] — жильная порфи-
ровидная п. из щелочно-ультраосновной форм, севера Си
бирской платформы с вкрапленниками магнезиального оли
вина (25—50%) и с микропгаидиоморфнозернистой, 
иногда трахитопдной основной массой, состоящей из авгита 
или титан-авгита (20—30%), нефелина (5—10%), биотита 
(10—15%), магнетита и титаномагнетита (8—10%) и иногда 
щелочного амфибола (5—10% ), Акцессорные м-лы: апатит, 
сфен, эгирин-авгит. 
Х А Т Т О Н И Т — см. Хэттонит. 
Х А Т Т С К И Й Я Р У С [по племени хатты, жившему в Ц. Ев
ропе] , Fuchs, 1894,— в. ярус олигоцена 3. Европы, некото
рыми исследователями рассматривается как фация нижней 
части аквитанского яруса н. миоцена. 
Х А У И И Т [по фам. Х а у и ] — м-л, N a M n 3 F e 2 + 7 ( F c 3 + , A l ) 2 • 
• ( O H ) i , S i i 2 0 3 2 . Трикл. К-лы уплощенные. Сп. сов. по 
{010}, ср. по {100} и несов. по {210}. Зеленый д о черного. 
У д . в. 3,378. В метам, сланцах, окремненных бурых желез
няках и известняках со стильпномеланом, рибекитом и др . 
Х А У Л И Т ( Г О В Л И Т ) [по фам. Х а у ] — м-л, С а 2 [ ( В , О О Н ) 5 | 
| S i 0 4 ] . Мон. Габ. чешуйчатый, пластинчатый. Агр.: плот
ные конкреции, фарфоровидные, мелоподобные, земл. Бе
лый. Бл. полустеклянный. Тв. 3,5, часто меньше. У д . в. 
2,59. В ангидрите и гипсе. 
Х В О С Т У Г О Л Ь Н О Г О П Л А С Т А — разрушенная в ре
зультате выветривания угля часть угольного пласта у вы
хода его на поверхность. Сложен рыхлым, зольным углем, 
часто превращенным в угольную с а ж у . Мощн. и залегание 
его др. , чем у самого угольного пласта. 

Х В О С Т Ы — отходы обогащения, состоящие в основном 
из пустой п. Следует иметь в виду, что понятия X . и пустая 
п. являются условными: вчерашние X . сегодня являются 
важными полезными ископаемыми (напр. , нефелин хибин
ских м-пий апатита, сера уральских медноколчеданных 
м-ний и т. д . ) . Поэтому изучение вещественного и минер, 
сост. отходов обогащения с точки зрения перспективного их 
использования является важной задачей разведки. 
Х Е Г Б О М И Т [по ф а м . Хегбом] — м-л, M g ( A l , F e , T i ) 4 0 7 . 
Триг. или гекс. К-лы таблитчатые. Дв. Сп. несов. Тв. 6 ,5 . 
У д . в. 3 ,8 . Черный. Бл. полуметал. В ильменит-магнетит-
шпинелидовых скарнах, бедных силикатами, в присутст
вии корунда; в пегматитах. 
Х Е Г Г И Т — м-л, V 3 + + V 4 + 0 2 ( O H ) 3 . Мон. В V р у д а х . Изу 
чен мало. 
Х Е Д Е Р О К Р А Т О Н — кратон, не претерпевший существен
ных изменений в течение длительного времени развития. 
Термин малоупотребительный. 
Х Е Д Л Е Й И Т — м-л, B i 7 Т е 3 . Триг. Агр. пластинчатые. Сп. по 
{0001}. Оловянно-белый с железно-черной побежалостью. Бл. 
метал. Тв. 2. У д . в. 8 ,91 . В кварцевых прожилках в гранат-
пироксен-эпидотовом скарне с Bi , жозеитом, пирротином, 
арсенопиритом, Аи и кальцитом, а также молибденитом и 
саффлоритом. Редкий. 
Х Е Д Р У М И Т — то же, что гедрумит. 
Х Е Й В И И Т [по местности Хейви, Калифорния] — м-л, 
C a [ ( V 0 2 ) 2 | ( S i 2 0 5 ) 3 ] - 4 H 2 0 . Мон . (?). Габ. чешуйчатый. Сп. 
сов. по {100}. Агр.: сферолитовые, радиальнолучистые. 
Бледно-желтый. Бл. перламутровый. Тв. 3 ,5 . У д . в. 3 ,35 . 
Сферолиты слагаются 2 м-лами — собственно хейвиитом 
по периферии и метахейвиитом внутри. В полостях осадоч-
но-озерных отл. и по стенкам трещин в гранитах. 
Х Е Й Д О Р Н И Т [по фам. Х е й д о р н ] — м-л, N a 2 C a 3 -
• [ В 3 О я ( О Н ) 2 ] С 1 - ( S 0 4 ) 2 . М о н . Сп. сов. п о {001}. Бесцвет

ный. Тв. 4—5. У д . в. 2 ,75. В цехштейновых слоях. 
Х Е Й Н Р И Ч И Т [по фам. Хейнрич] — м-л, B a [ U 0 2 | A s 0 4 ] 2 • 
• 1 0 — 1 2 Н 2 0 . Тетр. Гр. урановых слюдок. Желто-зеленый. 
Неустойчив, при потере воды переходит в метахейнричит. 
Вторичный. 
Х Е Л И М О Н Д И Т — м-л, P b 2 [ U 0 2 | ( A s 0 4 ) 2 ] - r c H 2 0 . Мышь
яковый аналог парсонсита. Габ. таблитчатый. Агр.: тонко
кристаллические, налеты. Желтый. В роговиковон брекчии 
Pb-Zn жилы с миметезитом и хюгелитом. 
Х Е Л Л А Н Д И Т — см. Гелландит. 
Х Е Л Л Ю Х Р А У Н — см. Геллухраун. 
Х Е Л Ь Е Р И Т — м-л, № С 0 3 - б Н 2 0 . Трикл. (? ) . Сп. сов. Голу
бой. Тв. 2 ,5 . У д . в. 1,97. В трещинах серпентинитов, асе . 
с заратитом. 
Х Е Л Ь С И Н К И Т — то же, что гельсинкит. 
Х Е М Е Р А — см. Гемера. 
Х Е М И Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Ц И Я [нем. Chemie — х и м и я ] — 
явление свечения вещества, возникающее за счет энергии, 
освобождающейся при хим. реакции, напр. , при окислении 
фосфора . 
Х Е М О С И Н Т Е З — процесс ассимиляции углекислоты за 
счет использования энергии окисления разл. неорг. соеди
нений, осуществляемый некоторыми гр. бактерий (см. Бак -
терии метанокисляющие, Бактерии нитрифицирующие, 
Бактерии тионовые, Железобактерии, Серобактерии). 
Как и др . автотрофные организмы, бактерии-хемосинтети-
ки не нуждаются в наличии в среде готового орг. вещества. 
По сравнению с фотосинтезом в процессе X . образуется 
очень мало орг. вещества, однако бактерии, осуществляющие 
X . , играют очень важную роль в круговороте вещества 
в природе, интенсивно окисляя восстановленные неорг. 
соединения. 
Х Е М О С О Р Б Ц И Я — поглощение одного вещества др . в ре
зультате обратимой хим. реакции. При изменении физ . 
условии, в частности при повышении температуры, погло
щенное вещество выделяется. В отличие от X . при ф и з . 
адсорбции м е ж д у поглотителем (адсорбентом) и поглощае
мым веществом (адсорбатом) хим. реакция не происходит. 
Х Е Н Д Е Р С О Н И Т [по фам. Хендерсон] — м-л, C a 2 V 4 + • 
• V 5 + 8 0 2 4 - 8 Н 2 0 . Ромб . Габ. г е к с , чешуйки. Сп. сов. по 
{100}. Агр. микрочешуйчатые и волокн. Зелено-черный д о 
черного. Бл. перламутровый до алмазовидного. Тв. 2,5. 
У д . в. 2,79. В соленосной форм. , а также в частично окис
ленных U - V рудах . 
Х Е Н Д Р И К С И Т [по ф а м . Хендрикс] — м-л, триоктаэдри-
ческая слюда K ( Z n , M n , M g ) 3 A l S i 3 0 , 0 ( О Н ) 2 . Марганцево- 399 
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цинковый аналог флогопита. М о н . Бронзовый, темно-крас
новато-бурый. В скарновом марганцево-цинковом м-нии. 
Х Е Р Н Е С И Т — см. Гернезит. 
Х И А С Т О Л И Т — разнов. андалузита с углистым ядром. 
Богатый углистыми включениями, сосредоточенными та
ким образом, что в поперечном разрезе кристаллов виден 
темный крест. Обычен в узловатых сланцах. 
Х И Б И Н И Т [по х р . Х и б и н ы ] — грубозернистая (обычно 
равномернозернистая) разнов. нефелинового сиенита, со
стоящая существенно из микроклин-пертита (40—45% ), 
нефелина (35—45% ) и щелочных цветных м-лов — эгирина, 
арфведсонита и др . (до 20% ) с небольшим количеством эв
диалита и д р . м-лов. 
Х И Б Л И Т (ГИБЛ ИТ) — м-л, изл. син. торогуммита. 
Х И Г Г И Н С И Т — м-л, изл . син. конихальцита. 
Х И З Л Е В У Д И Т [по р. Хизлевуд , о. Тасмания] — м-л, 
N i 3 S 2 . Триг. Сп. п о ромбоэдру . Агр. зернистые. Желтовато-
бронзовый. Бл. метал. Тв. 4. У д . в. 5 ,82 . Магнитен. Вкрап
ленность в серпентинитах и перидотитах, в срастаниях спент-
ландитом, магнетитом, халькопиритом, иногда в асе. с ава-
руитом. 
Х И Л Ь Г А Р Д И Т ( Г И Л Ь Г А Р Д И Т ) — м-л, С а 2 [ В 5 0 8 ( О Н ) 2 ] • 
•С1. Мон . К-лы таблитчатые, гемиморфные. Сп. сов. по 
{010} и {100}. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 5. У д . в. 
2 ,71 . В каменной соли. 
Х И Л Ь Т А П Р А В И Л О — см. Зональность метаморфизма 
углей. 
Х И Л Э Р И Т — нефелино-содалитовый сиенит, в котором 
олигоклаз преобладает над калиевым полевым шпатом 
и количество фельдшпатидов превышает количество поле
вых шпатов. 
Х И Н Т Е Р Л А Н Д — син. термина массив тыловой. 
Х И О Л И Т [XLOTV (хион) — снег] — м-л. N a s t A b F ^ ] . Тетр. 
Габ. дипирамидальный. Сп. сов. по {001}, несов. по {111}. 
Агр.: зернистые, пористые, ячеистые. Бесцветный,белый и др . 
Бл. стеклянный. Тв. 3 , 5 — 4 . У д . в. 3 ,0 . Люминесцирует 
в катодных и ультрафиолетовых лучах (голубое свечение), 
особенно сильно при раздавливании. В криолитовых место
рождениях. 
Х И О Н О С Ф Е Р А [chion — снег; sphaira — шар] — слой ат
мосферы, внутри которого возможен постоянный положи
тельный баланс твердых атмосферных осадков. Охваты
вает земной шар в виде оболочки, нижняя граница которой 
неровная и при пересечении с сушей образует снеговую ли
нию. 
Х И Т И Н [xircoy ( х и т о н ) — о д е ж д а , оболочка, скорлупа] — 
единственный известный в природе азотсодер. полисахарид 
(см. Углеводы), аналог клетчатки. X . входит в состав на
ружных покровов многих беспозвоночных — членистоно
гих, моллюсков и др . При разрушении X. в почве или суб
аквальных осадках образуются темноокрашенные продук
ты — мсланоидины, способствующие обогащению осадка 
азотом. 
Х И Т И Н О З О И (Chi t inozoa) — малоизученный отряд палео
зойских животных, в ископаемом состоянии сохрани
лись их чрезвычайно прочные хитиноподобные раковины. 
Известны с O i до D включительно. Систематическое поло
жение X. неясное. Большинство исследователей их относят 
к типу простейших. По мнению Обута, скелетные образова
ния этого отряда филогенетически близки скелетным обра
зованиям гистрихосферидов, так как скорлупка состоит, 
как и у последних, из кутины. Обут рассматривает X. как 
цисты планктонных одноклеточных водорослей специализи
рованного палеозойского (О — D ) порядка класса динофла-
геллятофицид. Обитали в эпиконтинентальных морях. Ча
стое нахол<денне X . имеет большое значение для детальной 
стратиграфии и корелляции О — D отл. в платформенных 
обл. 
Х И Ц А Н [осет.— скалистая вершина] — гр. вершин (гре
бень), поднимающаяся среди снежного или фирнового поля 
или разделяющая рукава долинного ледника. 
Х Л И Д О Л И Т Ы , Пустовалов, 1945, 1947,— син. термина 
паттумы. 
Х Л О А Н Т И Т [х^оаувт15 ( х л ё а н т э с ) — р а с п у с к а ю щ и й с я , зе
ленеющий] — м-л, (Ni , C o ) A s 3 _ x . Существует непрерывный 
изоморфный ряд: X . — смалыпин. К у б . Габ. куб . , кубоок-
таэдрический, додекаэдрический. Сп. несов. по {100} и 
{111} . Агр.: вкрапленность, плотные, зернистые; характерны 
концентрическизональные сростки X . и смальтина. Белый 

4 0 0 д о стально-серого. Бл . метал. Тв. 5 ,5—6. У д . в. 6 ,4—6,8 . 

В м-ниях N i , Со, A g - N i - C o и Ag-Ni -Co и A g - N i - C o - B i - U 
ф о р м . Син.: мышьяково-никелевый колчедан. 
Х Л О Г Р А П И Т Ы [хлорит + гранат + пироксен] — изл . 
син. термина родингиты. 
Х Л О П И Н И Т — обогащенная Ti разнов. самарскита. В пег
матитах. 
Х Л О Р А Р Г И Р И Т — м-л, AgCl . К у б . Изоморфизм С1,Вг, 
частично I. Габ. куб . Дв . по {111}. Агр.: зернистые, корочки, 
восковидные пленки. Ковкий. Сероватый, желтоватый. На 
свету буреет. Бл. смоляной до алмазного. Тв. 1—1,5. У д . в. 
5 ,55 . В з . окисл. Ag м-ний в засушливых р-нах. Разное . : 
бромхлораргирит, идентичен эмболиту; иодобромит. Син. 
кераргирит. 
Х Л О Р И С Т А Я М Е Д Ь — м-л, син. нантокита. 
Х Л О Р И Т И З А Ц И Я — процесс замещения хлоритом некото
рых цветных м-лов (амфиболов, пироксенов, биотита, эпи
лога) или аморфного базиса г. п. X . часто подвергаются 
основные и ультраосновные п., реже п. среднего и кислого 
состава. Выделяются 3 основных генетических типа хлори-
тизированных п.: возникшие под влиянием регионального 
метаморфизма (напр. , зеленые сланцы); образовавшиеся 
в результате автометаморфизма (напр., в спилитах); воз
никшие под воздействием гидротерм, растворов. Первые 
два типа могут иметь широкое региональное развитие, тре
тий тип проявляется на небольших площадях и в виде узких 
полос, часто приуроченных к зонам нарушений. Ранее X. 
приравнивалась к пропилитизацни. Может проявляться сов
местно с рудоотложением и поэтому хлоритовые п. иногда 
являются поисковыми критериями. 

Х Л О Р И Т О И Д [по внешнему сходству с хлоритом] — м-л, 
F e 2 +

2 A l A l 3 [ ( O H ) 4 | 0 2 | S i 0 4 ] 2 - Состав изменчив, обычны за
мещения: F e 2 + на M g , Мп и А1 на F e 3 + . Установлены 2 поли
морфные м о д и ф . : мон. и трикл. Габ. листоватый, ко-
роткостолбчатый, дощатый. Дв. по {001} простые, полисин
тетические и тройники. Сп. сов. по {001}, ср. по {110}; от
дельность по {010}. Темно-зеленый. Тв. 6 ,5 . У д . в. 3 ,5—3,8 . 
Характерный м-л регионально метаморфизованных глини
стых осадков низкой и средней ступени. Возникает и при 
гидротерм, процессах. Разнов. : оттрелит, мавинит, сисмон-
дин. 

Х Л О Р И Т Ы [x^-topog (хлероз ) — зеленый] — м-лы, водные 
метаалюмосиликаты M g и Fe слоистой структуры, 
( M g , F e 2 + ) 3 [ ( O H ) 2 | A l S i 3 O , 0 H ( M g , F e ) 3 ( O H ) < , } . Известны 
диоктаэдрические и триоктаэдрические X . ; многие имеют 
частично или полностью неупорядоченные структуры. Про
являются широкие изоморфные замещения: Si на А1 в пре
делах S i 7 A l — S i 4 A h ; M g на Al в пределах M g n A l — M g 8 

A l 4 ; возможно полное замещение M g на F e 2 + . Обычны 
незначительные замещения M g на M n 2 + , Сг, Ni , Ti, Li и др . 
X . часто участвуют в упорядоченных смешаннослойных об
разованиях — хлорит-монтмориллонит, хлорит-вермику
лит (корренсит) и др . Подразделяются по содер. F e 3 + на 
неокисленные, или ортохлориты, с F e 2 0 3 < 4% и окислен
ные, или лептохлориты, с F e 2 0 3 > 4% . Делятся также на 
2 подгруппы по содер. Si и по содер. F e 2 + + F e 3 + . К первой 
подгруппе относятся: а ) магнезиальные X. (в порядке воз
растания содер. S i ) — корундофиллит, шериданит, клино-
хлор, пеннин, тальк-хлорит; б) магнезиально-железистые 
X . — рипидолит, пикнохлорит, диабантин и в ) железистые 
X . — псевдотюрингит, дафнит, брунсвигит. К о второй под
группе относятся: тюрингит, шамозит, делессит. Разл. X . 
можно определять по характеру дифференциальных кри
вых нагревания, по порош, р.-гр. Все X . обладают следую
щими свойствами: мон. или трикл.; габ. пластинчатый, таб
литчатый, псевдогекс; дв. по слюдяному закону с дв. швом 
(001) и дв. о. (001); сп. сов. по {001}; агр. чешуйчатые, сфе-
ролитовые, оолитовые, скрытокристаллические; цвет гл. 
обр. зеленый, но бывает розово-красный (содер. Сг), буро-
черный (Fe-хлорит); тв. 2—3; у д . в. 2 ,6—3,3; светопрелом
ление X. возрастает с увеличением содер. Fe, Mg, Сг и 
уменьшается с уменьшением содер. S i 0 2 ; 2V — всегда не
большой и гл. обр. равен нулю; опт. ( + ) и (—); спайные че
шуйки гибки, но не упруги. Образуются X. гл. обр. при 
гидротерм, изменении изв. п. за счет Mg-Fe м-лов; в ус
ловиях низкой ступени метаморфизма в зеленых сланцах 
и д р . ; широко распространены в продуктах выветривания 
г. п.; в осад. п. (шамозит-каолинитовых. оолитовых желе
зистых и др . глинистых образованиях) могут быть как кла-
стическим м-лом, так и аутигенным. А. И. Пертель. 
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хон 
Х Л О Р И Т Ы Г Л И Н И С Т Ы Е — м-лы, хлориты, б. ч. бога
тые Fe и с повышенным содер. А1. Мон . В совр. океанских 
осадках, в аргиллитах с гидрослюдами. 
Х Л О Р Н О С Т Ь В О Д — содер. С1, Вг и I в 1 кг. воды в пе
ресчете на эквивалентное содер. С1. 
Х Л О Р О К А Л Ы Д И Т — м-л, син. гидрофиллита. 
Х Л О Р О К С И Ф И Т — м-л, P b 3 0 2 C l 2 - С и С 1 2 . Мон. Габ. пла
стинчатый. Сп. сов, по {001}. Зеленый. Бл. алмазный. 
Тв. 2,5. У д . в. 7. Легко плавится, растворяется в HNO3. 
В з . окисл. с церусситом, малахитом и др . 
Х Л О Р О М А Г Н Е З И Т — м-л, M g C l 2 . Триг. Габ. пластин
чатый. Бесцветный, белый. У д . в. 2 ,325. Растворим в воде. 
Продукт возгонки в фумаролах; асе. с галитом и сильви
ном. 
Х Л О Р О М Е Л А Н И Т — м-л, пироксен, состоящий из диоп-
сидового, жадситового и эгиринового компонентов в отно
шении 1 : 1 : 1. В метам, п. Редкий. 
Х Л О Р О П А Л — смесь нонтронита с опалом. В коре вывет
ривания э ф ф у з и в н ы х п. среднего и основного состава. Син. 
унгварит. 
Х Л О Р О П И Т — м-л, идентичен делесситу. И з л . термин. 
Х Л О Р О Т И Л — м-л, ( C u , F e , ? ) 2 C u 1 2 [ ( O H , H 2 0 ) , 2 ( A s 0 4 ) 6 ] X 
Х 5 Н 2 0 . Гекс. Игольчатые к-лы. Изумрудно-зеленый. 
Тв. 3 — 4 . У д . в. 3 ,39. Многие авторы отождествляют его 
с микситом, который отличается от X . у д . в., опт. констан
тами и присутствием в составе Bi . В з . окисл. 
Х Л О Р О Т И О Н И Т — м-л, K 2 C u [ C l 2 | S 0 4 ] . Ромб . Синий. 
Тв. 2,5. У д . в. 2,67. Растворим в воде. В образованиях фу
марол. 
Х Л О Р О Ф А Н — м-л, зеленая разнов. флюорита. 
Х Л О Р О Ф Е И Т [ера юс. (фэос ) — б у р ы й ] — 1. М-л, лепто-
хлорит. 2. М-л, феррибейделлит. 3. Смесь хлорита, гётита 
и кальцита. Состав и свойства X . изменчивы. Продукт изме
нения оливина, также заполняет трещины в основных 
породах. 
Х Л О Р О Ф Е Н И Ц И Т [хкюрбс, (хлерос) — зеленый; 
cpocvCxeoc, (фэникеос) — пурпурно-красный; цвет различен 
при естественном и искусственном освещении] — м-л, 
( Z n , M n ) s [ ( O H ) 7 | A s 0 4 ] ; Са, M g и F e 2 + частично замещают 
Zn, Мп. Мои. К-лы призм, штриховатые. Сп. сов. по {100}. 
Серовато-зеленый, при искусственном освещении светло-
красный. Бл. стеклянный. Тв. 3 ,5 . У д . в. 3 ,55 . Вторичный; 
с кальцитом, цинкитом, франклинитом, виллемитом и дру
гими м-лами. 
Х Л О Р О Ф И Л Л — зеленый пигмент растений (в т. ч. неко
торых бактерий), при помощи которого в растении осущест
вляется синтез орг. соединений из атмосферной углекисло
ты с использованием энергии солнечной радиации (фотосин
тез). Структурно родственны X. гемоглобин и ряд др . при
родных пигментов (биохромов), играющих первостепенно 
важную роль в реакциях биосинтеза. При разрушении орг. 
вещества в осадках азотсодер. я д р о биохромов иногда 
фоссилизируется. См. Порфирины. 
Х Л О Р О Ф И Л Л И Т — 1. М-л, идентичен пиниту. 2. Хло
ритовые псевдоморфозы по кордиериту. И з л . термин. 
Х Л О Р О Ф О Р М — жидкость состава С Н С 1 3 , t K l i n 61 ,2 "С, 
у д . в. при 20 °С 1,488; не смешивается с водой. Применя
ется в качестве растворителя в битуминологических и неко
торых углехим. исследованиях. 
Х Л О Р О Ш П И Н Е Л Ь — м-л, зеленая шпинель, содер. до 
7% F e 2 0 3 - M g ( A l , F e ) 2 0 4 , 
Х О А М О Л И Т — интрузивный массив, имеющий в плане 
форму, близкую к эллипсу; в верхней части форма интру
зии куполовидная, боковые контакты крутые, в нижней 
части массива контакты обычно подвернутые. И з л . термин. 
Х О Б О Т Н Ы Е (Probosciedes) — крупные и гигантские жи
вотные с массивным туловищем на столбообразных ногах, 
с вытянутой в хобот верхней губой и резцами в виде бивней. 
Поздний эоцен — совр. В настоящее время представлены 
3 видами слонов. 
Х О В А Х С И Т — вероятно, смесь водных арсенатов F e 3 + , C o , 
Са и N i . Продукт окисления саффлорита и шмальтина. Бу
рый, плотный. Может быть близок к форбеситу. 
Х О Г А Р И Т — м-л из гр. гранатов, M g 3 F e 2 [ S i 0 4 ] 3 . 
Х О Г Т О Н И Т ( Х О Т О Н И Т ) — м-л, идентичен лепидомела-
ну. Изл. термин. 
Х О Д Ж К И Н С О Н И Т ( Х О Д К И Н С О Н И Т ) [по ф а м . Х о д -
кинсон]—м-л, М п 1 6 1 Z n I 4 ]

2 [ ( O H ) 2 | S i 0 4 ] . Мон . Габ. пирами
дальный, призм. , таблитчатый. Сп. сов. по {100}. Розовый 
до бурого. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. У д . в. 3 ,99 . Пневмато-

литовый — с кальцитом, секущим агр. виллемита и ф р а н -
клинита. Редкий. 
Х О Д Ы Ч Е Р В Е Й — текстуры г. п. , обусловленные жизне
деятельностью илоедов или др . зарывающихся в ил живот
ных. Наиболее характерны д л я морских и лагунных отл. 
В основе текстур лежат ходы округлого поперечного сече
ния — удлиненные, ветвистые, короткие, пересекающиеся, 
часто проникающие в г. п. на значительную глубину. Х о д а 
ми червей являются фукоиды, в частности Chondrites фли
ша. Выполнены переработанным материалом вмещающей 
их породы либо породой вышележащего слоя. М е ж д у 
ходами и норками обычно сохраняется ненарушенная 
слоистость. 
Х О К У Т О Л И Т — м-л, Pb-содер . барит. Син. англезиоба-
рит. И з л . термин. 
Х О Л Д Е Н И Т [по ф а м . Х о л д е н ] — м-л, ( М п , С а ) 4  

( Z n , M g , F e ) 2 [ ( O H ) 5 0 2 | A s 0 4 ] . Р о м б . Габ. изометрический 
д о толстотаблитчатого. Сп. несов. Розовый д о темно-крас
ного. Бл. стеклянный. Тв. 4. У д . в. 4 ,27 . Единственная на
ходка с баритом, галенитом, виллемитом и др . в прожилках , 
секущих франклинитовую р у д у . 
Х О Л Е С Т Е Р И Н — см. Стерины. 
Х О Л Л И Н Г У О Р Т И Т — м-л, ( R h , P d , P t , I r ) A s S . К у б . ( ? ) . 
В отраженном свете серый. Мельчайшие зерна в прораста
нии со сперрилитом и геверситом. В концентрате р у д . P t . 
Не изучен. 
Х О Л М И К - К О С А — эолово-аккумулятивная микроформа, 
образующаяся за проницаемым д л я песка препятствием 
(напр. , куст) . В плане каплеобразна или удлиненно клинооб
разна: узкий конец направлен в подветренную сторону, кру
той склон (иногда осыпающийся) обращен к препятствию. 
Через вершину обычно проходит продольный ветру гребень. 
Длина Х. -к . может достигать 6—7 м. Существует неправиль
ное мнение, что из Х . -к . может образоваться бархан. В дей
ствительности режим накопления песка на Х. -к . сменяется 
режимом выноса за его пределы, что делает невозможным 
здесь образование склона осыпания и перемещения Х . - к . 
как формы рельефа. 
Х О Л М К В И С Т И Т [по ф а м . Холмквист] — м-л, ромб, амфи
бол, L i 2 M g 3 A l 2 [ O H | S i 4 O i 1 ] 2 . Примеси: Fe 2 + , Fe3""; Li часто 
замещается N a и К. Габ. игольчатый, столбчатый. Агр.: 
радиальнолучистые, сноповидные. Сп. сов. по {210}. Голу
бой, фиолетовый до черного. Тв . 5—6. У д . в . ~ 3. В экзо-
контактах литиевых пегматитов. Редкий. 
Х О Л М О Г О Р Ь Е , Сваричевская, 1957, — денудационно-
тект. рельеф, занимающий нижнее положение в шкале вы
сот гор от ур . м. д о 1000 м. Может характеризовать разную 
интенсивность новейших тект. движений; напр. , в обл. сла
бого горообразования (с градиентом новейших тект. движе
ний в среднем 25 м/км) за весь этап новейшей тектоники об
разует водораздельные хребты (напр. , Ср . Урал) , а в обл. 
интенсивного и весьма интенсивного горообразования (с гра
диентом новейших тект. движений 100—200 м/км) представ
ляет предгорья, поднявшиеся лишь со среднечетвертичного 
времени. Разделяется на большое количество типов в зави
симости от глубины и густоты расчленения слагающих п. 
и др . признаков. См. Гор высотное разделение. 
Х О Л М Ы — небольшие наземные возвышенности с мягко 
очерченными склонами и подошвой, с относительной высо
той не более 200 м, хотя абс. может быть большей (напр. , 
на поверхностях выравнивания в горах) . Если холм сужен 
и вытянут в длину, он называется гривой или грядой, если 
очертания его как бы приплюснуты — увалом. Могут быть 
денудационными, возникшими при расчленении приподня
тых равнин или предгорий (см. Сопка), и образовавшимися 
в результате аккумулятивных процессов: ледниковых 
(X. моренные, камовые), эоловых (барханы, дюны, кучевые 
и бугристые пески) и др . 
Х О Л М Ы П О Д В О Д Н Ы Е — небольшие изолированные под
нятия дна округлых, овальных или изометричных очерта
ний в плане, относительной высотой д о 500 м. Наиболее 
широко развиты на дне океанских котловин, образуя местами 
специфический, сильно расчлененный рельеф (см. Равнина 
абиссальная холмистая). Различают X. п. вулк. , тект., 
ледниковые, субаэральные затопленные (эоловые, морен
ные и д р . ) . 
Х О Н Д Р Й Т Ы [xovSpoc, (хондрос ) — зерно, крупинка] — 
1. Каменные метеориты, состоящие из капелек силикатного 
вещества, застывшего в форме шариков — х о н д р , — погру
женных в тонкозернистую массу, представляющую продукт 
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хон 
раскристаллизации того ж е силикатного вещества с почти 
постоянной примесью зерен, капелек и пылинок Fe и зер
нышек троилита. Размер хондр от 1 мм д о величины горо
шины. Состав их в одном и том ж е метеорите может соответ
ствовать разным м-лам метеоритов: пироксену, оливину 
или их смеси. По классификации Прайора (1923), X . под
разделяются соответственно возрастающему процентному 
•содер. N i в никелистом железе и повышению окиси Fe в маг
незиальных силикатах на 3 гр.: энстатитовые, бронзитовые и 
гиперстеновые. Мазон (Mason , 1960) и Рингвуд (Ringwood , 
1961) выделяют 5 гр. хондритов: энстатитовые, оливин-брон-
зитовые, оливин-гиперстеновые, оливин-пижонитовые и угле
родистые. 2. Формы, выделенные в 1833 г. Штернбергом из 
состава фукоидов , наиболее сходные с водорослями (Chond
ri tes) . Впоследствии выяснилось, что это фитоморфозы —• 
своеобразно разветвленные ходы (никогда не пересекающие
с я друг с другом) червей-илоедов, выполненные материалом 
вышележащих осадков. 
Х О Н Д Р О А Р С Е Н И Т — м-л, изл. син. саркинита. 
Х О Н Д Р О Д И Т — м-л, M g ( 0 H , F ) 2 - 2 M g 2 [ S i 0 4 ] . См. Гу-
мита группа. 
Х О Н Д Р О И Д Ы (chondroides) , Monty , 1963 ,— округлые 
корпускулы (зерна) карбонатов криптокристаллического 
сложения и неясного происхождения. 
Х О Н Д Р О Л И Т Ы (chondrol i thes) , M o n t y , 1963,— образова
ния, возникающие в басе, в результате слипания отдельных 
зерен карбонатов, выделившихся из растворов. Соответст
вуют термину багамиты. 
Х О Н Д Р Ы — сфероидальные тела обычно диаметром около 
1 мм, часто радиальнолучистой структуры; встречаются 
только в каменных метеоритах (хондритах). Состоят из 
бронзита, оливина или обоих вместе, а также анортита. 
Иногда в них встречается стекло. 
Х О Н О Л И Т [жоуЕбоэ (хонево) — отливаю] — п о Дели, инт
рузивное тело неправильной формы, имеющее сложные взаи
моотношения с вмещающими п. Предполагается, что магм, 
камера возникла путем глыбового обрушения. 
Х О Р Д О В Ы Е (Chordata) [chorda — струна] — тип живот
ных, характеризующихся наличием внутреннего осевого 
скелета — хорды. Последняя у позвоночных развивается 
в зародышевой стадии, а затем заменяется позвоночником, 
у примитивных рыб и амфибий (стегоцефалы) сохраняется 
в течение всей жизни. Разделяются на несколько подтипов, 
среди которых основное место занимают позвоночные. При
митивные X . , к которым из совр. животных относятся асци-
дии, оальпы, ланцетник, почти не известны в ископаемом 
состоянии. Произошли они, по-видимому, в самом начале 
палеозоя. 
Х О Р И З М И Т [хсорооцое (хорисмос) — отделение, разлуче
н и е ] , Scheumann, 1936,— мигматит (немецко-швейцарская 
номенклатура мигматитов). Собирательный термин д л я 
всех мигматитовых грубосмешанных п. безотносительно 
к их генезису. По происхождению различают экзохоризмиты 
(жильная часть привнесена извне), эндохоризмиты (жиль
н а я часть выделяется, выплавляясь из самой г. п . ) , а м ф и -
хоризмиты (смешанное происхождение жильной части). 
К X. относятся флебиты, офтольмиты, строматиты. 
Х О Р М И Т Ы ( Г О Р М И Т Ы ) — общее назв. м-лов гр. сепио-
лита — палыгорскита. 
Х О Р О Л О Г И Я [choros — место] — наука о пространст
венном распределении организмов. 
Х О Р С А Н — озокеритоносная п. (озокеритовая р у д а ) , утра
тившая вследствие гипергенных изменений способность от
давать озокерит при водной выварке. Охорсанивание со
провождается изменением физ . свойств озокерита, а также 
увеличением в нем количества асфальтово-смолистых ком
понентов и уменьшением количества ж и д к и х масел и твер
д ы х углеводородов. 
Х О У Л И И Т [по фам. Х о у л и ] — м-л, a-CdS. К у б . Агр.: 
з е м л . , корочки. Желтый. У д . в. 4 ,87. Образуется за счет 
Cd-содер . сфалерита в з . окисл. полиметаллического м-ния. 
Изучен слабо. 
Х О Х М А Н И Т — см. Гогманит. 
Х О Ш И И Т — м-л, N i M g ( C 0 3 ) 2 . Промежуточный член ряда 
магнезит — № С О з . Триг. Агр.: плотные, почковидные. 
И з у м р у д н о - з е л е н ы й . Б л . стеклянный. У д . в. 3 , 1 — 3 , 3 6 . Чер
та бледно-зеленая. В з . окисл. Си м-ния в ж и л а х с хунтитом, 
гарниеритом, арагонитом, заратитом. 
Х Р Е Б Е Т Г О Р Н Ы Й — горное сооружение, представляющее 
собой линейновытянутую возвышенность значительной ве

личины, с хорошо выраженной осью, б. ч. в виде единой 
• линии водораздела, вдоль которой сгруппированы наиболь

шие высоты. В нем различают 2 склона, часто не симмет
ричных (в результате особенностей геол. строения, разной 
экспозиции). Вершинная часть X . г. может быть разл.: 
а ) заостренная, или гребневая, б ) округлая, или куполовид
ная, в ) платообразная, или выровненная. В строении X. г. 
в разных сочетаниях принимают участие более мелкие эле
менты — массивы, гряды, отдельные вершины, отроги. 
Хребты разделяются м е ж д у собой внутригорными впади
нами или глубокими долинами. Несколько хребтов и впа
дин образуют горную систему. См. Цепь горная. 
Х Р Е Б Е Т О К Е А Н С К И Й Г Л Ы Б О В Ы Й — узкий высоко под
нятый, обычно асейсмический океанский хребет (горст), 
возвышающийся над океанскими плитами (талассопленами) 
на сотни и д а ж е тысячи м. Длина X . о. г. составляет первые 
тысячи км и резко превышает ширину (100—200 км). Очер
тания X . о . г. прямолинейны или близки к прямолинейным. 
Примерами X. о. г. могут служить хребты Ломоносова и 
Восточно-Индоокеанский. Типичны структуры «асиммет
ричных гребней» — сочетание взброшенного гребня со сбро
шенным вниз краем плиты. К X . о. г. часто приурочен вул
канизм. Вследствие этого трудно решить, какая часть хребта 
сформирована глыбовыми дислокациями, а какая вулк. 
процессами. В строении коры под Х .о . г. принимают участие 
сравнительно маломощный (в несколько сот м ) покров рых
лых осадков или коралловых построек, «надбазальтовый» 
слой мощн. 2—4 км и «базальтовый» слой мощн. 4—7 км. 
С краевыми разломами этих хребтов связаны аномалии на
пряженности магнитного поля Земли. Сведения о сущест
вовании корней под этими хребтами разноречивы. Вопрос 
об их возрасте также ^неясен. 
Х Р Е Б Е Т П Е Р Е Д О В О Й — обычно невысокий хребет (или 
горная гряда) в складчатых обл. , расположенный м е ж д у 
прилегающей равниной и системой центр, хребтов, парал
лельно последним. Длительно поднимающиеся горные си
стемы могут иметь несколько X. п. (напр. , Б . Кавказ ,Джун-
гарский Алатау) , причем внешний является самым молодым 
и низким. От главного хребта X . п. отделяется тект. проги
бом (представляющим собой синклинальную или грабеновую 
структуру) , по которому иногда протекает река. Часто пе
ресекается более древними, антецедентными долинами рек, 
стекающих с главного хребта. 
Х Р Е Б Е Т П О Д В О Д Н Ы Й — вытянутое крутосклонное под
водное поднятие дна с относительной высотой более 500 м 
тект. (сброс, или складка) или вулк. происхождения. 
Х Р Е Б Е Т П О Д В О Д Н Ы Й С К Л А Д Ч А Т О - Г Л Ы Б О В Ы Й — 
подводный хребет, образованный в результате тект. разд
робления и подъема отдельных глыб земной коры, сопро
вождаемого образованием складок. 
Х Р Е Б Е Т С Р Е Д И Н Н О - О К Е А Н С К И Й — крупнейший эле
мент рельефа Земли, представляющий мощную горную 
систему с ответвлениями, протянувшуюся через все океаны. 
Длина X . с.-о. превышает 60 000 км, средняя ширина 200— 
1200 км, относительная высота 1—3 км, отдельные верши
ны поднимаются значительно выше, образуя иногда неболь
шие о-ва (напр. , о-ва Буве, Амстердам, Пасхи) . Р е л ь е ф 
X . с.-о. очень сложный, причем амплитуда расчленения по
верхности возрастает к гребню хребта, где обычно располо
жены ущелья рифтовые. Ф о р м ы рельефа в основном ориен
тированы вдоль хребта и лишь в местах зон океанских раз
ломов встречаются поперечные желоба и уступы. Осад , 
покров на X. с.-о. маломощный, прерывистый, представлен 
гл. обр. карбонатными (фораминиферовыми) , иногда желе
зисто-карбонатными, вулканогенными, а в рифтовых уще
льях — обломочными серпентинитовыми осадками. См. 
Пояс подвижный срединно-океанский. 
Х Р И З М А Т И Т — легкоплавкая или вазелиноподобная раз
ность гатчетита, обычно обладающая желтоватой или 
зеленоватой окраской. Встречается, как правило, в связи 
с угленосными отл. Термин классификационного значения 
не имеет. 

Х Р И З О Б Е Р И Л Л [крдаос, (хрисос) — золото] — м-л, 
А 1 2 В е 0 4 . Примеси: F e 3 + , F e 2 + , Сг. Ромб . К-лы таблитчатые, 
призм. Дв . и тройники по {031} . Сп. ср. п о {011}, несов. по 
{100} и {010}. Агр. зернистые. Зеленый разл. оттенков, жел
тый, коричневый, красный, изредка бесцветный. Бл . стек-, 
лянный. Тв. 8 ,5 . У д . в. 3 ,75 . В гранитных пегматитах и ап-
литах с альмандином, бериллом и др . В слюдитах в контак
тах плагиоклазитов с тальковыми сланцами. Изредка в до-

http://jurassic.ru/



Х Ь Ю 

ломитовых мраморах. Устойчив в россыпях. Разнов. : коша
чий глаз, цимофан. Окрашенные прозрачные разнов. , осо
бенно дихроирующий александрит — драгоценные камни. 
Х Р Й З О К О Л Л А [поХка (колля) — клей, так как в древ
ности употреблялась для паяния золотых изделий] — м-л, 
C u S i 0 3 ' w H 2 0 . Агр.: криптокристаллические, почковидные, 
гроздевидные, земл., корки. Голубой, голубовато-зеленый, 
синий, бурый, черный. Тв. 2—4. У д . в. 2 ,3 . В з . окисл. Сц 
м-ний в засушливых р-нах. Си руда . Разнов. : демидовит, 
цианохальцит, пиларит. 
Х Р И З О Л И Т — м-л, прозрачный зеленый оливин. Драго
ценный камень. 
Х Р И З О М О Н А Д Ы (Chrysomphyceae) — преимущественно 
одноклеточные жгутиковые водоросли, покрытые плотной 
оболочкой — панцирем или кокколитами. Нередко обра
зуют окремненные цисты. В ископаемом состоянии сохра
няются цисты X . , кокколиты и рабдолиты кокколитофо-
рид. 
Х Р И З О П Р А З — м - л , халцедон яблочно-зеленого цвета от 
примеси № . 
Х Р И З О Т И Л — м-л, волокн. разнов. серпентина. Обра
зуется чаще за счет оливина, реже пироксена. Разнов. : 
орто-, клино-, пара-, манган-, никель-, феррохризотил. 
Х Р И З О Т И Л - А С Б Е С Т — волокнистый хризотил. Его про
мышленная ценность определяется длиной волокна, пря
дильной способностью, теплостойкостью, низкой истирае
мостью, плохой проводимостью тепла, электрического тока 
и звука, стойкостью против действия атмосферы и щелочей, 
высокой адсорбционной активностью и способностью к об
разованию устойчивых композиций с цементом, битумом 
и разными орг. соединениями. Д л я ломкого Х . -а . наиболее 
ценным качеством является упругость волокон и высокая 
адсорбционная активность. Син. асбест хризотил овый. 
Х Р И З О Ф А Н — м-л, идентичен ксантофиллиту или клин-
тониту. И з л . термин. 
Х Р О М А Т И Т — м-л, С а [ С Ю 4 ] . Тетр. Сп. отсутствует. 
Лимонно-желтый. С гипсом в виде корочек и скоплений 
на стенках трещин в известняках и мергелях. 
Х Р О М А Т О Г Р А Ф И Я [иршца (хрома) — цвет] — процесс, 
основанный на неодинаковой способности отдельных компо
нентов смеси (жидкой или газообразной) удерживаться на 
поверхности адсорбента как при поглощении их из потока-
носителя, так и при последующем промывании адсорбента 
растворителем (элюентом). Применение целесообразной ком
бинации адсорбента и ряда элюентов позволяет достигать 
разделения даже весьма сложных смесей. В нефтяной ана
литической практике широко применяются разл. виды X. 
на алюмосиликатных сорбентах и на специальной хромато-
графической бумаге. 
Х Р О М Б Р У Н Ь Я Т Е Л Л И Т — м-л, син. стихтита. 
Х Р О М И С Т Ы Й Ж Е Л Е З Н Я К — м-л, уст. син. хромита. 
Х Р О М И Т — м-л, F e C r 2 0 4 . Конечный член изоморфного 
ряда хромшпинелидов. Обнаружен только в метеоритах. 
Х Р О М И Т И Т — магм, п. , состоящая гл. обр. из хромшпи-
нелида (около 90% ), который обычно наблюдается в срас
тании с серпентином, оливином или пироксеном. Представ
ляет собой хромитовую р уду . 
Х Р О М И Т Ы — см. Хромшпинелиды. 
Х Р О М О В Ы Й Х Л О Р И Т — м-л, син. кеммерерита. 
Х Р О М О Ф Е Р Р И Т — м-л, член изоморфного ряда хромшпи
нелидов. Fe > M g . 
Х Р О М О Ф О Р Ы — атомы и атомные гр. элементов, кото
рые своим присутствием обусловливают окраску м-лов: 
T i 3 +, T i 4 + , V 3 4 \ V 5 +, C r 3 + , M n 2 + , M n 3 + , M n 4 + , F e 3 + , ( F e 2 + + 
+ Fe 3 +) , C o 2 + , C o 3 + , C o 4 + , N i 2 + , M o s + , W 6 + , I 1 ", U e + . 
Х Р О М П И К О Т И Т — м-л, ( M g , F e ) ( C r , A l ) 2 0 4 . Член изо
морфного ряда хромшпинелиды — алюмошпинели. 
Х Р О М П Л Е О Н А С Т — м-л, син. хромпикотита. 
Х Р О М Ц Е Й Л О Н И Т — м-л, син. хромпикотита. 
Х Р О М Ш П И Н Е Л И Д Ы ( Х Р О М Ш П И Н Е Л И , Х Р О М И Т Ы ) 
— м-лы, относящиеся к шпинелидам, ( M g , F e 2 + ) C r 2 0 4 . 
Конечные члены изоморфного ряда: магнезиохромит 
M g C r 2 0 4 — хромит F e C r 2 0 4 . Кроме неограниченной сме
симости м е ж д у собой эти члены обладают полной смеси
мостью с герцинитом и ограниченной смесимостью со шпи
нелью, магнетитом и магнезиоферритом. F e 2 + и M g частич
но замещаются Zn и М п 2 + . К у б . К-лы октаэдрические. Дв . 
по {111}. Агр.: зернистые, нодули, вкрапленность. Черные 
д о буровато-черных. Черта бурая. Бл . метал, д о смолистого. 

Тв. 5 , 5 — 7 , 5 . У д . в. 4 , 2 — 5 , 1 . Иногда слабомагнитны. В ме
теоритах. В ультраосновных п. с Cr-содер. хлоритом, грана
том и д р . , иногда с P t . В серпентинитах, тальковых и х л о 
ритовых сланцах, изредка в доломитах и мраморах . Устой
чивы в россыпях. Главные руды Сг.Главные представители 
X.: магнохромит ( M g , F e ) C r 2 0 4 , хромпикотит ( M g , F e ) X 
X ( С г , А 1 ) 2 0 4 , алюмохромит F e ( C r , A I ) 2 0 4 , магнеферрихро-
мит ( M g , F e ) ( C r , F e ) 2 0 4 , феррихромшпинель M g ( C r , A l , 
F e ) 2 0 4 , феррихромпикотит ( M g , F e ) ( C r , A l , F e ) 2 0 4 . 
Х Р О М Ш П И Н Е Л Ь — м-л. 1. Син. термина хромшпине-
лид, 2 . Сг-содер. шпинель. 
Х Р О Н О Л О Г И Я Г Е О Х И М И Ч Е С К И Х П Р О Ц Е С С О В — 
в системе природных геохим. процессов Ф е р с м а н (1934) 
различает следующие временные подразделения (от более 
крупных к более мелким): геохимические стадии, циклы, 
этапы, фазы. С д р . позиций выделяются геохим. эпохи, 
соответствующие металлогеническим. 
Х Р О Н О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я 
(Chronostratigraphic units , t ime-strat igraphic uni t s ) — п о д 
разделения г. п. , рассматриваемые в зарубежной лит. исклю
чительно как свидетельства определенных интервалов геол. 
времени. Основной единицей считается система. Термин 
изл. , так как любое правильно выделенное стратиграфиче
ское подразделение является одновременно и «хроностра-
тиграфическим ». 
Х Р У П К А Я С Е Р Е Б Р Я Н А Я Р У Д А ( Ч Е Р Н А Я И Л И С Т Е К 
Л О В А Т А Я ) — м-л, уст. син. стефанита. 
Х Р У П К И Е С Л Ю Д Ы — м - л ы из гр. листоватых алюмоси
ликатов Са и А1: Маргарит, клинтонит и ксантофиллит. 
Структура диоктаэдрическая; клинтонит ( 2 M i ) и ксанто
филлит ( 1 М ) различаются опт. М о н . Габ. пластинчатый. 
Дв. по слюдяному закону. Сп. в. сов. по {001}. Агр.: листова
тые, чешуйчатые. Белые и разных оттенков. Бл. жемчуж
ный. Хрупкие . Тв. по {001} 3 ,5—4,5 и 1 {001} 6. У д . в. 3 , 1 — 
3 ,6 . В метам, и метасоматических п. 
Х Р У П К О С Т Ь У Г Л Я — свойство, прямо противоположное 
вязкости. Наиболее хрупки гелитолиты, содер. минималь
ное количество минер, примесей. Б . ч. это блестящие разнов. 
жирных и коксовых углей. 
Х С И Х У Т С И Н И Т — м-л, то же , что сихутсунит. 
Х Т О Н И Ч Е С К И Е О С А Д К И ( О Т Л О Ж Е Н И Я ) — см. Осад
ки хтонические. 
Х У А Н И Т — м-л, син. себоллита. 
Х У А Н Х И Т [по р. Х у а н х э ] — м-л, C e B a [ F | ( C 0 3 ) 2 ] . Гекс. 
К-лы пластинчатые. Агр.: неправильные выделения. Сп. п о 
уплощению. Желтовато-зеленый. Бл . жирный. Тв. 3 , 5 — 4 . 
У д . в. 4 ,5 . С эгирином, флюоритом, баритом, TR м-лами 
в магнетито-гематитовых м-ниях. 
Х У Д О Б А И Т [по ф а м . Х у д о б а ] — м-л, ( N a , K ) ( M g , Z n ) 2 X 
X H [ A s 0 4 ] 2 - 4 H 2 0 . Трикл. Сп. ср . по {010}, несов. по {100} . 
Розовый. Бл. стеклянный. В з . окисл. в асе. с конихальци-
том, купроадамином, цинколивенитом. 
Х У М И Л И Т — разнов. щелочных базальтов с фенокристал
лами Ва-содер. санидина, оливина и флогопита. Основная 
масса состоит из лейцита, диопсида, санидина и акцессор
ных м-лов. 
Х У Н Г А Р И Т — андезит, темноцветный м-л которого пред
ставлен роговой обманкой. И з л . термин. 
Х У Н Ч Ж А О И Т — м-л, M g ( H 2 0 ) 7 [ B 4 0 5 ( O H ) 4 ] . М о н . , 
псевдогекс. Белый. Состав и свойства отвечают таковым 
синтетического водного диборита магния. В боратовом м-нии 
озерного типа в желваках улексита. 
Х У С Б Е И Т — нефелиновый монцонит. И з л . термин. 
Х У Т О , С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » ) , W i l l i s , 1907—1913 ,— мощ
ная толща метаморфизованных осад . п . докембрия, разви
тая в Китае (пров. Шаньси и д р . ) . Сложена гл. обр. кварци
тами, аспидными и др . сланцами, кремнистыми известня
ками и доломитами. В основании находятся конгломераты, 
лежащие несогласно на сланцах нижнепротерозойской серии 
Утай. В карбонатных п. содер . строматолиты. В Утайшане 
несогласно перекрывается синийскими отл. Возраст доло
митов серии Баян-Обо Внутренней Монголии, относимых 
к X . с , определяется модельным свинцовым методом 
в 1550 ± 200 млн. лет. Обычно X . с. относят к среднему 
или верхнему протерозою. 
Х Ь Е Л М И Т — смесь танталита и микролита. И з л . т е р м и н . 
Х Ь Ю М А Л И Т [ п о местности Хьюмал, Аргентина] — м-л, 
N a 4 M g V i 0 O 2 8 - 2 4 Н 2 0 . Трикл. К-лы таблитчатые. С п . 
сов. по {001}, ср . по {010}. Агр. волокн. Желто-оранжевый. 403 
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Б л . матовый. Тв. 2 , 5 — 3 . У д . в. 2 ,39. Легко растворим в воде. 
В ураноносных рудных телах в песчаниках, асе. с хаммери-
том, росситом, тенардитом, гипсом, эпсомитом. Образуется 
на стенках выработок. 
Х Ь Ю Э Т Т И Т [по ф а м . Хьюэтт] — м-л, C a V 6 O i 6 - 9 Н 2 0 . 
Мон. Габ. игольчатый. Агр.: волокн. , пленки, желваки. 

Красный. Бл. шелковистый. У д . в. 2 ,6 . В з . окисл. карно-
титовых песчаников — продукт изменения патронита 
Х Э Т Т О Н И Т ( Х А Т Т О Н И Т ) — м-л, T h [ S i O J . Мон. Ди
морфен с торитом. Габ. призм. Изучен мало. 
Х Ю Н Е Р К О Б Е Л И Т — м-л, член изоморфной серии X . 
хагендорфит при Са > Na. 

ц 
Ц В Е Т М И Н Е Р А Л О В — ф и з . свойство м-лов, являющееся 
важным признаком д л я их характеристики и диагностики. 
Различают Ц. м. в образце, цвет тонкого порошка — черты, 
в прозрачных ш л и ф а х и в отраженном свете. Ц. м. большей 
частью характеризуется чисто качественно: ярко-зеленый, 
красно-бурый, канареечно-желтый и т. д . Точнее Ц. м. опре
деляется по шкале Оствальда, а еще более точно — по спект
ру поглощения или отражения. В зависимости от происхож
дения принято различать: идиохроматизм, аллохроматизм 
и псевдохроматизм. Идиохроматизм — цвет, обусловленный 
внутренними свойствами м-ла. О н может вызываться раз
ными причинами: 1) хромофорами. При этом цвет зависит 
не только от наличия хромофор , но и от их сочетания (напр. , 
синий цвет обусловливается совместным присутствием F e 3 +  

и F e 2 ^ ) , от присутствия воды и ионов ( О Н ) 1 - (напр. , м-лы 
С и 2 + безводные — бесцветны, водные — окрашены в синий 
и зеленый цвет), от координационного числа иона, межион
ных расстояний; 2 ) изменением однородности строения кри
сталлических решеток и электростатического состояния 
ионов, могущих превращаться под влиянием тех или иных 
причин в нейтральные или возбужденные, слабо заряженные 
атомы — энергохроматизм (напр. , синий цвет N a C l может 
возникнуть при пропитывании ее парами метал. Na или от 
воздействия катодных лучей, винно-желтый топаз под воз
действием радиоактивного излучения становится темно-
оранжевым, а непрозрачный кварц — бурым; 3 ) особым 
строением к-ла или молекулы — стереохроматпзмом, т. е. 
присутствием ионов или целых гр. их в полостях решетки 
[напр. , силикаты, у которых имеет место «внедрение» до
полнительных анионов [ C 1 1 _ ( S 0 4 ) 2 _ ] , а также орг. соедине
н и я ] . Аллохроматизм — окраска, не зависящая от хим. 
природы самого м-ла, а вызванная посторонними тонкорас-
сеяпными механическими примесями (напр. , синяя окраска 
корунда вызвана тончайшими вростками ильменита, пятни
стая красная окраска карналлита—примесью гематита). 
Псевдохроматизм (ложная окраска) — цвет, связанный 
с разл. световыми эффектами, преимущественно с явления
ми интерференции, опалесценцией, иризацией и др . (напр., 
у Л а б р а д о р а ) . Ц. м. подобно др . ф и з . свойствам, нередко 
анизотропен, т. е. изменяется в зависимости от направления 
прохождення^светового колебания. Н. И. Шумская. 
Ц В Е Т У Г Л Е Й — х а р а к т е р цветовых оттенков углей. Указы
вает на принадлежность углей к определ. генетическому ти
пу, а также к определенной стадии углефикации (бурые уг
ли коричневого и черного цвета, каменные — преимущест
венно черного цвета, антрацит — черного цвета с сероватым 
или желтоватым оттенками). Очень важной характеристи
кой является цвет черты угля . 
Ц В Е Т Е Н И Е Ф И Т О П Л А Н К Т О Н А ( « Ц В Е Т Е Н И Е » В О 
Д Ы ) — заметное на глаз окрашивание воды за счет массо
вого развития фитопланктона. Происходит периодически 
(сезонно) или эпизодически при наступлении благоприятных 
условий (обогащение вод биогенными элементами, местное 
ослабление перемешивания и т. д . ) . При Ц. ф . концентра
ция перидиней или диатомей в море составляет млн. и десят
ки млн. клеток в 1 л воды. 
Ц В Е Т Ы У Р А Н О В Ы Е — м-л, син. циппеита. 
Ц В И З Е Л И Т — м-л, триплит, обогащенный М п . 
Ц Е Б Е Д А С С И Т — м-л, разнов . сапонита. Встречен в изме
ненном серпентините. 

Ц Е Б О Л Л И Т — м-л, то лее, что себоллит. 
Ц Е З А Р О Л И Т — м-л, идентичен коронадиту (?). 
Ц Е Й Л О Н И Т — м-л, изл. син. плеонаста. 
Ц Е Й Н Е Р И Т [по фам. Цейнер] — м-л, C u [ U 0 2 | A s 0 4 ] 2 X 
X 1 0 — 1 6 Н 2 0 . Искусственный, тетр. Гр. урановых слюдок. 
В природе известен пока только метацейнерит, содер. 8 Н 2 0 . 
Ц Е Л Е Н Т Е Р А Т Ы (Coelonterata) — изл. спн. термина ки
шечнополостные. 
Ц Е Л Е С Т И Н [celestis — небесно-голубой] — м-л, S r S 0 4 . 
Образует с баритом изоморфный ряд . Промежуточные чле
ны — баритоцелестин, целестобарит. Sr частично замещает
ся Са (кальциоцелестин). Ромб. К-лы таблитчатые, диско-
подобные, пирамидальные. Дв. по {210} и {101} очень редки. 
Сп. сов. по {001} и {210}, несов. по {010}. Агр.: зернистые, 
волокн., пластинчатые', земл. Бесцветный до бледно-голу
бого, белый, зеленоватый и др . Бл. стеклянный. Тв. 3—3,5 . 
У д . в. 3 ,96. В осад, п.: в гипсе, ангидрите, каменной и ка
лийной солях, в известняках, доломитах, глинистых слан
цах, мергелях, песчаниках. Также в гидротерм, жилах и 
пустотах основных изв. п. Асе. с серой, стронцианитом 
и др . Р у д а Sr. 
Ц Е Л Е С Т И Н О Л И Т — осад, п., на 50% или более состоя
щая из целестина. По характерному хим. элементу Ц. ина
че называются стронциолитами. 
Ц Е Л Л Е Р И Т [ п о ф а м . Цсллер] — м-л, C a U 0 2 ( C 0 3 ) 2 - 5 Н 2 0 . 
Ромб. Габ.: волокн., игольчатый, волосовидный. Агр.: ин
крустации. Лимонно-желтый. Тв. 2. У д . в. 3 ,25. Слабая 
пятнистая зеленая люминесценция в коротких и длинных 
ультрафиолетовых лучах. Асе. с гипсом, частично окислен
ными сульфидами и окислами Fe; является продуктом окис
ления уранинита и коффинита в зоне выветривания. 
Ц Е Л Л Ю Л О З А ( К Л Е Т Ч А Т К А ) [cel lula — клетка] — угле
вод из категории высших полисахаридов. Главная основа 
клеточных стенок большинства растений, обеспечивающая 
механическую прочность тканей. Состав ( C S H U O S J B , где и 
выражается величинами порядка многих тысяч. При гидро
лизе расщепляется с образованием п молекул глюкозы 
( С 6 Н 1 2 О б ) . В условиях посмертного разложения остатков 
организма Ц. , как и др . углеводы, в основном быстро раз
рушается. См. Углеводы. 
Ц Е Л Ь З И А Н [по фам. Цельзиус] — м-л, бариевый полевой 
шпат B a [ A l 2 S i 2 0 8 j ; содер.90—100%цельзиановогокомпонен
та. Обычна примесь ортоклаза; содер. Na незначительно Мон. 
Габ. короткостолбчатый (дв. по манебахскому и бавенскому 
законам), тонкопризм. (дв. по карлсбадскому закону) . Бес
цветный, желтоватый. У д . в. 3 ,1—3,4 . Встречается в Мп 
р у д а х . Разнов. кальциоцельзиан. 
Ц Е М Е Н Т [Cementum — битый камень] — в петрографии 
вещество, связующее кластические составные части в конг
ломератах, брекчиях, песчаниках и алевролитах. Не сле
дует называть цементом связующую массу пирокластиче-
ских п. Недопустимо называть Ц. основную ткань метам, 
п., находящуюся в совершенно иных генетических соотно
шениях с порфирокластами. См. Цемент осадочных пород. 
Син. цементирующая масса. 
Ц Е М Е Н Т А М О Р Ф Н Ы Й —состоящий из вещества, не 
имеющего кристаллической структуры, напр., опаловый, 
железистый. 
Ц Е М Е Н Т Б А З А Л Ь Н Ы Й —преобладающий над облом
ками. Обломочные зерна, погруженные в цемент, не сопри-
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касаются друг с другом. По структуре вещества может быть 
как аморфным, так и кристаллическизернистым; по минер, 
составу — глинистым, карбонатным, опаловым, железистым 
и д р . Син. цемент основной. 
Ц Е М Е Н Т Б Е С П О Р Я Д О Ч Н О З Е Р Н И С Т Ы Й — наиболее 
распространенная разнов. кристаллическизернистого цемен
та, для которой характерно неориентированное расположе
ние слагающих его зерен (кальцитовых, доломитовых, гип
совых и др . ) . 
Ц Е М Е Н Т В Т О Р И Ч Н Ы Й —возникающий в результате 
выполнения свободного пространства (пор) в г. п. разл. 
соединениями, выпадающими из растворов — кальцитом, 
доломитом, сидеритом, опалом, окислами железа , гипсом, 
фосфоритом и д р . , а также в результате замещения вещест
ва первичного цемента и обломочных зерен каким-либо др . 
м-л ом, напр. кальцита доломитом. 
Ц Е М Е Н Т В Ы П О Л Н Е Н И Я — р а з н о в . порового цемента, 
характеризующаяся вторичным выполнением пор, образо
вавшихся в результате частичного или полного выщелачи
вания первичного цемента. 
Ц Е М Е Н Т К А Р Б О Н А Т Н Ы Й — вещество, заполняющее 
в карбонатных п. промежутки м е ж д у скелетными остат
ками организмов, остатками растений, комочками, копро-
литами, оолитами, сферолитами и скрепляющее их м е ж д у 
собой. Может быть кальцитовым, значительно реже доло
митовым (доломит чаще встречается как продукт замеще
ния кальцита), сидеритовым, глинисто-карбонатным. В от
личие от др . осад, п. , в карбонатных чаще встречается поро-
вый тип цемента и крустификационный. 
Ц Е М Е Н Т К О Н Т А К Т О В Ы Й ( К О Н Т А К Т Н Ы Й ) — син. 
термина цемент соприкосновения. 
Ц Е М Е Н Т К О Р К О В Ы Й — син. термина цемент крусти
фикационный. 
Ц Е М Е Н Т К О Р Р О З И О Н Н Ы Й ( К О Р Р О Д И Р У Ю Щ А Я 
Ц Е М Е Н Т А Ц И Я ) — разнов. базального или порового це
мента, для которой характерно частичное разъедание (кор
родирование) обломочных зерен и замещение их цементи
рующим материалом железистого, карбонатного, реже хло
ритового и др. состава. Син. цемент разъедания. 
Ц Е М Е Н Т К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И З Е Р Н И С Т Ы Й — состоя
щий из кристаллических зерен, расположенных беспорядоч
но или ориентированно. В зависимости от размера зерен 
выделяют цемент тонкозернистый (0 ,01—0,1 мм) , мелкозер
нистый (0 ,1—0,25 мм), среднезернистый (0 ,25—0,05 мм) , 
крупнозернистый ( > 0,5 мм) и при разл. размере зерен — 
разнозернистый. По вещественному составу может быть 
карбонатным, реже он бывает образован сульфатами, цео
литами и др. м-лами. 
Ц Е М Е Н Т К Р У С Т И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Й — характеризую
щийся тем, что вещество его кристаллизуется или выпадает 
из раствора в виде корочек, нарастающих на обломочные 
зерна, оолиты, сферолиты, комочки, скелетные остатки 
организмов. Различают: сплошной Ц. к., когда каждое зер
но покрыто аморфной или кристаллической корочкой, с од
ной на всем своем протяжении опт. ориентировкой, отличной 
от таковой зерна; радиально-крустификационный цемент, 
образованный корочками кристаллических индивидов, рас
положенных перпендикулярно поверхности, на которую они 
нарастают; пленочный — облекающий обломочные зерна 
пленками, состоящими из опалового, железистого или гли
нистого вещества; образованный изометричными кристалли
ческими зернами, обычно карбонатного состава. Син. 
цемент корковый, обрастания. 
Ц Е М Е Н Т М О Н О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Й — изл. син. тер
мина цемент пойкилокластический. 
Ц Е М Е Н Т Н А Р А С Т А Н И Я — син. термина цемент регене-
рационный. 
Ц Е М Е Н Т О Б Р А С Т А Н И Я — неточный син. термина це
мент крустификационный. 
Ц Е М Е Н Т О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д ( С В Я З У Ю Щ Е Е В Е Щ Е 
С Т В О , Ц Е М Е Н Т И Р У Ю Щ Е Е В Е Щ Е С Т В О ) — вещество, 
скрепляющее какие-либо частицы отл. (механо- и органо-
кластические, органогенные, а также оолиты, сферолиты, 
копролиты, комочки и д р . ) и превращающее их в плотную 
г. п. Структура, состав, распределение в г. п. и количест
венные соотношения цемента с обломочным материалом 
очень разнообразны. По вещественному составу Ц. о. п. 
может быть карбонатным — кальцитовым, доломитовым, 
сидеритовым; сульфатным — гипсовым, ангидритовым, ба
ритовым и др . ; кремнистым — опаловым, халцедоновым, 

кварцевым; глинистым — глауконитовым, монтморилло-
нитовым и д р . ; хлоритовым; фосфатным; цеолитовым. П о 
соотношению с цементируемым материалом выделяют: це
мент базальный, соприкосновения (контактовый), поровый, 
крустификационный (обрастания, корковый). По взаимо
действию с цементируемым материалом различают цементы: 
коррозионный (разъедания) , регенерационный (разраста
ния) , по структуре составляющего его вещества — а м о р ф 
ный, тонкоагрегатный, пелитоморфный и кристаллически-
зернистый (мелко-, средне- и крупнозернистый). По вре
мени образования может быть первичным и вторичным. 
Ц Е М Е Н Т О С Н О В Н О Й — изл. син. термина цемент ба
зальный. 
Ц Е М Е Н Т П Л Е Н О Ч Н Ы Й — связывающий песчаники осад, 
п.; покрывает их тонким слоем — пленкой, при этом часть 
пор п. остается незаполненной. Разнов. крустификацион-
ного цемента. 
Ц Е М Е Н Т П О Й К И Л О К Л А С Т И Ч Е С К И Й — разнов. кри
сталлическизернистого цемента, обычно состоящая из круп
ных к-лов кальцита или гипса, в калсдом из которых зак
лючено более или менее значительное количество обломоч
ных зерен. Структура пойкилокластического цемента по 
типу напоминает пойкилитовую структуру изв. п. Син. це
мент прорастания. 
Ц Е М Е Н Т П О Р О В Ы Й — з а п о л н я ю щ и й свободное прост
ранство (поры) м е ж д у соприкасающимися обломочными 
зернами. 
Ц Е М Е Н Т П Р О Р А С Т А Н И Я — син. термина цемент пой
килокластический. 
Ц Е М Е Н Т Р А З Р А С Т А Н И Я — с и н . термина цемент реге
нерационный. 
Ц Е М Е Н Т Р А З Ъ Е Д А Н И Я — с и н . термина цемент корро
зионный (корродирующая цементация).' 
Ц Е М Е Н Т Р Е Г Е Н Е Р А Ц И О Н Н Ы Й — образующийся пу
тем разрастания обломочных зерен, что нередко приводит 
к восстановлению их кристаллографической формы. Минер , 
состав нарастающих каемок и их опт. ориентировка часто 
те же, что и у обломочных зерен. Характерен гл. обр. д л я 
кварцевых песчаников. Син. цемент разрастания, нараста
ния. 
Ц Е М Е Н Т С М Е Ш А Н Н Ы Й — х а р а к т е р и з у ю щ и й с я соче
танием в одной и той ж е г. п. разл. типов цемента (по ми
нер, сост., структуре, относительному количеству), напр . , 
порово-пленочный опалово-халцедоновый цемент, крусти-
фикационно-поровый сидерито-кальцитовый цемент и т. п. 
Ц Е М Е Н Т С О П Р И К О С Н О В Е Н И Я — содержащийся в г. п. 
в небольшом количестве и наблюдающийся лишь в местах 
наибольшего сближения обломочных зерен. Ц. с. может быть 
первичным или вторичным (в результате выщелачивания 
первичного цемента п о р ) . Син. цемент контактовый (кон
тактный ). 
Ц Е М Е Н Т Т О Н К О А Г Р Е Г А Т Н Ы И — состоящий из тонко
агрегатной неравномерно погасающей массы, напр. халце
доновый цемент. 
Ц Е М Е Н Т Х Е М О Г Е Н Н Ы Й — образующийся при выпаде
нии цементирующего вещества из раствора в результате 
хим. и биохим. реакций, при изменении температуры и кон
центрации растворов. 
Ц Е М Е Н Т А Ж С К В А Ж И Н Ы ( Т А М П О Н А Ж ) — разобще
ние водоносных и нефтеносных пластов и горизонтов,вскры
тых скважиной, с помощью цемента или др . вяжущих водо
непроницаемых веществ. В эксплуатационных и др . сква
жинах, имеющих обсадные колонны, цементируют затруб-
ное кольцевое пространство м е ж д у стенками скважины и 
обсадной колонной. В зависимости от местных геол. усло
вий Цементируют весь ствол скважины или часть его. При 
многоколонной конструкции скважины цементируют каж
дую колонну. Существует несколько способов цементажа 
затрубного пространства. Вместо цемента могут применяться 
также жидкие быстро твердеющие пластмассы. В разведоч
ных скважинах, буримых без последующего спуска обсад
ных колонн, цементируют весь ствол скважины. Роль це
ментного тампона в этих случаях иногда выполняет глина 
(густой глинистый раствор). 
Ц Е М Е Н Т А Ц И Я Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — способ повышения 
монолитности и уменьшения водопроницаемости трещинова- ' 
тых п. путем нагнетания в них через систему скважин це
ментного раствора. 
Ц Е М Е Н Т А Ц И Я К О Р Р О Д И Р У Ю Щ А Я — см. Цемент кор
розионный. 405 
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Ц Е М 

Ц Е М Е Н Т А Ц И Я Н Е З А В И С И М А Я , Заварицкий 1932,— 
при которой кластические зерна не оказывают влияния на 
рост частиц цемента. Понятие охватывает все типы цемента, 
кроме крустификационного и цемента разрастания. Син. 
цементация самостоятельная. 
Ц Е М Е Н Т А Ц И Я С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н А Я — син. термина 
цементация независимая. 
Ц Е М Е Н Т И Р У Ю Щ А Я М А С С А — син. термина цемент. 
Ц Е М Е Н Т И Т — м-л, искусственный аналог когенита. 
Ц Е Н Н О С Т Ь М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я — промышленное зна
чение м-ния. Ц. м. определяют следующие показатели: 
уровень затрат на добычу и переработку минер, сырья, ка
чество и степень его концентрации, масштабы м-ния, тран
спортные, экономико-географические и горнотехнические 
его условия. Важными показателями Ц. м. являются также 
себестоимость и рентабельность 1 т р у д ы (концентрата, ме
талла), объем капиталовложений на его освоение и годовая 
прибыль горнорудного предприятия. 
Ц Е Н Н О С Т Ь 1 т Р У Д Ы ( К О Н Ц Е Н Т Р А Т А ) — цена извле
каемого количества полезного компонента (металла) из 1 т 
руды (концентрата). Определяется по формуле: 

Ц'С-Кнзв'Кр 
100 

г д е Ц — оптовая цена за 1 т полезного компонента (металла), 
С — содер . полезного компонента (металла) в руде (кон
центрате), в %, Кизв — общий к о э ф . извлечения. К р — ко
э ф . разубоживания. Ценность многокомпонентной руды оп
ределяется как сумма ценностей всех компонентов. При на
личии оптовых цен на р у д у (концентрат) ценность и оптовые 
цены совпадают. 
Ц Е Н О З — син. термина биоценоз. 
Ц Е Н О З И Т — м-л, син. кайнозита. 
Ц Е Н Т Р В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — геол. образования на по
верхности, указывающие на существование в данном пункте 
вулк. аппарата. Это могут быть вулк. постройка разл. сте
пени сохранности, некки, трубки взрыва, субвулк. интру
зии, поствулк. продукты и д р . , указывающие на проявле
ние когда-либо на данном участке вулк. деятельности. 
Ц Е Н Т Р И Н В Е Р С И И — в к-ле особая точка внутри фи
гуры, характеризующаяся тем, что любая проведенная через 
нее прямая по обе стороны от нее и на равных расстояниях 
встретит одинаковые (соответственные) точки фигуры. При 
наличии Ц. и. каждой грани отвечает др . грань, равная 
и параллельная (обратно параллельная) первой. Обозначе
ния Ц. и.: С или / (см. Элементы симметрии). Син. центр, 
симметрии. 
Ц Е Н Т Р О Л Е Д Е Н Е Н И Я — р-н наибольшего скопления 
и наибольшей мощн. льда, откуда начинается его растека
ние. Обычно Ц . о. связан с возвышенными, чаще горными 
центрами. Так, Ц. о. фенноскандинавского ледникового щи
та являлись Скандинавские горы. На территории С. Шве
ции ледник достигал мощн. не менее 2—2,5 км. Отсюда 
он распространялся по Русской равнине на несколько ты
сяч км до р-на Днепропетровска. В о время плейстоценовых 
ледниковых эпох на всех континентах существовало мно
го Ц. о. , напр. , в Европе — Альпийский, Пиренейский, 
Кавказский, Уральский, Новоземельский; в Азии — Тай
мырский. Путоранский, Верхоянский и д р . 
Ц Е Н Т Р П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я — место происхождения 
данной систематической гр. , географический р-н ее форми
рования. 
Ц Е Н Т Р Р А С С Е Л Е Н И Я — географический р-н, с терри
тории которого произошло более или менее широкое рассе
ление данной систематической гр. Может не совпадать 
с центром происхождения . 
Ц Е Н Т Р С И М М Е Т Р И И — 1. По Ф е д о р о в у (1901) , точка 
пересечения элементов симметрии в данной фигуре. 2 . Син. 
термина центр инверсии. 
Ц Е Н Т Р А Л И Д Ы — часть орогена, расположенная, по Ко-
беру, м е ж д у интернидами и метаморфидами. Расчленяются 
на 2 этажа: более древний, принадлежащий предыдущему 
тект. циклу, с о складками большой амплитуды, и чехол, 
обычно интенсивно дислоцированный и метаморфизован-
ный. Образуют относительно узкие (30—50 км) геоантикли
нальные ядра складчатых сооружений, вовлеченные в его 
складчато-надвиговую структуру. Термин малоупотреби
тельный. 
Ц Е Н Т Р А Л Л А С И Т — м-л, идентичен гиролиту. В пегма-
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Ц Е Н Т Р И К Л И Н А Л Ь — окончание синклинали, где проис
ходит замыкание слоев, образующих складку, а шарнир 
испытывает поднятие. Син.: окончание складки центрикли-
нальное. 
Ц Е О Л И Т И З А Ц И Я — метасоматический гидротерм, про
цесс, при котором происходит образование цеолитов. 
Ц Е О Л И Т Ы [|ЕСО (зео) — вскипаю; по поведению перед 
паяльной трубкой] — м-лы, водные алюмосиликаты щело
чей и щелочных земель. Структура — каркас тетраэдров 
[ ( S i , A l ) 0 . i ] , отрицательные заряды сбалансированы гл. 
обр. Са, N a и К. Каркас сходен с каркасом полевых шпатов 
и фельдшпатоидов, но более открыт — содер. крупные по
лости и каналы. Благодаря этой особенности Ц. обнаружи
вают способность к обмену ионами и к абсорбции молекул. 
Волокн. Ц. , напр. томсонит, способны абсорбировать этило
вый и изопропиловый спирт. В каналах Ц. присутствуют 
молекулы воды, удаляемые при нагревании без разрушения 
связей каркаса (т. н. цеолитная вода) . Дегидратированные 
Ц. способны абсорбировать вместо воды др . вещества: аммо
ний, спирт, N 0 2 , H 2 S и т. д . Размеры каналов у многих Ц. 
достаточно велики, чтобы в них проникали орг. молекулы 
и катионы. На этой особенности основано применение Ц. 
как молекулярных сит. Причем каждый м-л гр. Ц. харак
теризуется своим пределом размеров ионов и молекул, кото
рые могут через них проникать. Минимальный диаметр 
наиболее широкого канала от 3,2 А (гармотом, филлипсит) 
д о 9А (фоязит) . В Ц. может осуществляться замещение ти
па Са <̂  2 ( N a , K ) ; однако изоморфизм м е ж д у Са и Na про
является ограниченно. По структурным и морфологическим 
особенностям среди Ц. выделяют: гр. натролита — мезолит, 
сколецит, томсонит, гоннардит, эдингтонит, маунтинит, род-
зит, в них связи тетраэдров более прочны в одном направ
лении, чем в д р . , что обусловливает их волокн. габ. и соот
ветствующую сп.; гр. гейландита —стильбит, эпистильбит, 
дикиардит, брюстерит, феррьерит, клиноптилолит, у них 
прочны связи в одной пл. , обусловившие их пластинчатый 
габ. и сп. в одной пл. ; гр. Ц. с одинаковой прочностью свя
зей тетраэдров во всех направлениях — гармотом, филлип
сит, шабазит, гмелинит, левин, фоязит, эрионнт (?); гр. 
м-лов, имеющих хим. состав и свойства, позволяющие их 
отнести к Ц. , но структура их не изучена — ломонтит-леон-
гардит, морденит, жисмондин, ашкрофтин, югаваралит. 
Чистые Ц. бесцветны, однако они часто окрашены тонкорас
сеянными включениями. Тв. 3 , 5 — 5 , 5 . У д . в. от 2 до 2,3; 
у Ва-содер . Ц . — 2 , 5 — 2 , 8 . Светопреломление — 1,47—1,52. 
Двупреломление 0—0,015 . Д л я Ц. типично образование в по
лостях основных э ф ф у з и в н ы х п., также в гидротерм, про
дуктах поздних стадий. Ими замещаются полевые шпаты, 
нефелин и др . В осад. п. известны аутигенные Ц. В послед
нее время в зарубежной и в отечественной технике широко 
распространились синтетические Ц . — весьма эффективные 
сорбенты, молекулярные сита, обладающие исключительно 
высокой избирательностью абсорбции. А. И. Пертель. 
Ц Е О Ф И Л Л И Т — м-л, C a 4 [ F 2 | ( O H ) 2 | S i 3 0 8 ] - 2 H 2 0 . Трикл. 
и мон. Сп. сов. по {001}. Агр. радиальнолучистые. Бесцвет
ный, зеленоватый. Тв . 3 . У д . в. 2 ,76. В миндалинах основ
ных э ф ф у з и в н ы х п. с апофиллитом, цеолитами. Редкий. 
Ц Е П Ь Б А Р Х А Н Н А Я — удлиненная песчаная форма рель
ефа, ориентированная перпендикулярно к направлению вет
ра с сильно вытянутым вдоль гребня склоном осыпания. 
Длина Ц. б. 30—400 м. Образуется на сплошных песчаных 
массивах при резком преобладании ветров 2 направлений, 
угол м е ж д у которыми больше 90°, но меньше 180°. В одно
родных условиях все участки Ц. б. движутся с одной и той 
ж е скоростью, а гребень ее прямолинеен и одновысотен. 
В ы х о д я на плотный грунт и не получая питания, Ц. б. рас
падается иногда на отдельные барханы. Благодаря боково
му сносу песка скорость движения Ц. б. меньше, чем у обыч
ного бархана, находящегося в подобных ж е условиях. Ц. б. 
имеет поступательно-колебательный тип движения, р е ж е 
чисто колебательный, поэтому годовые перемещения ее не
велики. Термин «барханная гряда» в приложении к Ц. б. 
ошибочен. 

Ц Е П Ь Г О Р Н А Я — горный хребет, имеющий значительную 
длину. 
Ц Е П Ь М А Р К О В А (простая) — последовательность испы
таний, в каждом из которых может произойти одно и только 

одно из k событии А , А А и таких, что ус-
1 2 f t 
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Ц И К 

ловная вероятность осуществиться событию А в 
( S + 1 ) - O M испытании ( s = 1, 2, 3 . . . ) , после того как в S - O M 
испытании произошло определенное событие, зависит только 
от того, каким было событие в s-ом испытании, и не зави
сит от того, какие события происходили в более ранних ис-

<»-н> 
иытаниях: Р \ А , 

т <1> 
A I , A I ) = 

( ( « + 1 > 
= р А , А 'Г \ = Р Т  

A I 

Р (») (s+i) •— вероятности перехода из состояния 

А в состояние А ; если они не зависят от s, то 
'i 1 

цепь однородная'. Множество вероятностей РЛ , за-

писываются в виде матрицы 
А. А. 

I, У= 1 ,2 , . . . , K. 

Вероятности перехода за п шагов Р д д 

<= Р [А удовлетворяют уравнению Марко

ва — Чемпена — Колмогорова: 

А. А, 2< 
I=I 

А, А, А, А. где K—число состояний. 

Кроме простых Ц . М . рассматривают Ц . М . 2-го, 3-го и т. д . 
порядков, когда вероятность осуществления события в дан
ном испытании зависит от результатов 2, 3 и т. д . предыду
щих испытаний. Рассматривается Ц . М . с непрерывным 
временем и конечным числом состояний. В случае непре
рывного времени и произвольного множества состояний 
имеем марковский процесс. Последовательность слоев в раз
резах флиша, последовательность эксплозий вулканов, 
последовательность зерен в шлифах во многих случаях 
неотличимы от Ц. М. , что позволяет выяснить специфи
ку процессов, вызвавших появление соответствующих 
последовательностей (Вистелиус, 1966; Феллер , 1964). 
Т . С. Лельчук, М, Г. Романова. 
Ц Е Р А Т И Т Ы (Cerati t ida)— отряд аммоноидей, имеющих 
плоскоспиральную раковину разнообразной формы, сильно 
скульптированную. Сифон на ранних стадиях роста может 
быть центр., но во взрослом состоянии всегда вентрально-
краевой. Лопастная линия, как правило, цератитового типа. 
Усложнение ее шло таким ж е путем, как и у гониатитов. 
Пермь — поздний триас. 
Ц Е Р Е З И Н [клрбс, (керос), лат. сега — воск] — смесь 
твердых углеводородов, составляющих главную основу 
озокерита и присутствующих также в некоторых нефтях 
.(преимущественно циклической структуры). 
Ц Е Р И А Н И Т — м-л, С е 0 2 . К у б . К-лы октаэдры. Агр. ох
ристые. Желтый. У д . в. 7 ,2 . В карбонатитах, пегматитах; 
в коре выветривания щелочных г. п . 
Ц Е Р И Н И Т — в системе Стопе — Геерлен микрокомпо
нент ископаемых углей, образующийся из восков, входящих 
в состав растений. 
Ц Е Р И Т — м-л, ~ ( C a , F e } C e 3 H [ S i 0 4 ] [ S i 2 0 7 ] ( O H ) 2 . Гекс. 
Габ. псевдооктаэдрический. Агр. зернистые. Коричневый, 
желтый, красный. Тв. 5 . У д . в. 4 ,8 . В щелочных пегматитах, 
скарнах, измененных гранитах, карбонатных ж и л а х . 
Ц Е Р У Л Е О Л А К Т И Т — м-л, С а А 1 6 [ ( О Н ) 2 | Р 0 4 ] - 4 Н 2 0 . 
Трикл. Микрокристаллический. Агр.: корки, скорлупова-
тые. Белый. Тв . 5 . У д . в. ~ 2 ,6 . В лимоните. 
Ц Е Р У Л Е О Ф И Б Р И Т — м-л, изл . син. коннелита. 
Ц Е Р У С С И Т [Cerussa — свинцовые белила] — м-л, РЬСОз . 
Примеси Ag, Sr, Zn. Р о м б . К-лы псевдогексагонально-ди-
пирамидальные, таблитчатые и д р . Д в . и тройники часты. 
Сп. несов. по {110} и {021}. Агр.: зернистые, порошк., во
локн. Бесцветный, белый, серый, черный, реже бурый, си
ний, зеленый. Бл.алмазный, иногда стеклянный. Тв . 3 — 3 , 5 . 
У д . в. 6 ,4 . В з . окисл. P b м-ний. P b р у д а . 

Ц Е Р Ф О С Ф О Р Х А Т Т О Н И Т — м-л, T h C e [ S i 0 4 ] [ Р 0 4 ] . Со
став, промежуточный м е ж д у монацитом и хаттонитом.К-лы 
копьевидные, клиновидные. Светло-желтый до красно-бу
рого. Б л . смоляной д о матового. Т в . 5 . У д . в. 5 ,06 . В амазо-
нитовом пегматите с колумбитом, фергусонитом, цирконом. 
Замещается паризитом. 
Ц Е Ф А Л О П О Д Ы ( C e p h a l o p o d a ) — син. термина головоно
гие. 
Ц Е Ф А Р О В И Ч И Т — и з л . син . вавеллита. 
Ц Е Х Ш Т Е Й Н [Zechstein — рудный камень] — верхнее под
разделение пермской системы в 3 . Европе. Отличается при
сутствием эвапоритов и в числе их залежами каменной и ка
лийных солей; в основании — горизонт меденосных слан
цев. Иногда называют тюрингием. „ 
Ц И А Н О Т Р И Х И Т [xuavoc, (кианос) — синий; дргхос, (три
х о м — в о л о с ] — м-л, C u 4 A l 2 [ ( O H ) l 2 | S 0 4 ] - 2 H 2 0 . Р о м б . 
Габ. игольчатый. Агр. сферические. Голубой, синий. Б л . 
атласный. Тв. 2. У д . в. 2 ,9 . В з . окисл. Си М - Н И Й . Разное . : 
вудвардит, карбонатцианотрихит. 
Ц И А Т О Л Й Т Ы [ибесвос, (киатос) — чаша] — известковые 
округлые пластинки, снабженные чашевидными или труб
чатыми выростами. Являются частью панцирей жгутиковых 
водорослей — кокколитофор. 
Ц И К А Д О В Ы Е — см. Растения цикадовые. 
Ц И К А Д О Ф И Т Ы (Cycadophyta ) — саговообразные. Искус
ственная группировка листьев вымерших растений, осно
ванная на их морфологическом сходстве с листьями настоя
щих цикадовых, беннеттитовых и пентоксиловых. При 
возможности изучения типа эпидермиса листьев растения 
переходят в один из порядков естественной системы (см. 
Филлоспермиды). 
Ц И К Л А Р И Д Н Ы Й — по Дэвису ( D a v i s , 1962), определен
ная последовательность процессов рельефообразования, при
водящая к выветриванию расчлененной поверхности в арид
ном климате. Выравнивание происходит в результате мест
ного стока и сноса материала во впадины, имеющие гл. обр. 
тект. происхождение. В стадии юности расчлененность 
уменьшается вследствие сноса материала с положительных 
форм и поднятия уровня заполняющих впадин; в стадии 
зрелости более низко расположенные впадины перехваты
вают сток, и материал из верхних впадин транспортируется 
в нижние; в стадию старости — параллельно с объедине
нием стока в нижние впадины усиливается образование де
фляционных впадин, так как возрастает степень выветре-
лости г. п., что приводит к увеличению разобщенности стока 
и возникновению новых мелких впадин. В процессе перест
ройки стока происходит выветривание рельефа, которому 
способствует удаление ветром песка и пыли. Пустынная 
равнина может оказаться сниженной до более низкого уров
ня, чем уровень самой глубокой первоначальной впадины, 
так как вынос независим от общего базиса эрозии. В этом 
случае возникает каменистая поверхность с монадноками. 
Эволюция Ц. а. разработана Дэвисом дедуктивным методом. 
Ц И К Л ( П Е Р И О Д ) В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — вулк. процес
сы, проявляющиеся в течение одного тектоно-магм. этапа 
(периода) . Охватывает различные (неравные) отрезки геол. 
шкалы. Обычно отражает всю последовательность развития 
геосинклинальной системы в пределах тект. этапа, подчи
няясь эволюции тект. структур. Развитие цикла в целом 
характеризуется изменением состава магмы от основного 
к кислому. Образования разновозрастных вулк. циклов 
отделены друг от друга несогласиями, ко времени которых 
нередко приурочена интрузивная деятельность, свидетель
ствующая о резкой смене тект. обстановки на границе толщ, 
отвечающей времени формирования эффузивных и вулкано
генно-осад очных комплексов. В течение вулк. цикла накап
ливаются г. п., слагающие магматическую формацию (Коп-
тев-Дворников, 1956; Даминова, 1965; Миллер, 1966). 
Ц И К Л Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — по Дэвису ( D a v i s , 1954), 
совокупность постепенных изменений, которые испыты
вает земная поверхность от момента поднятия до превра
щения в пенеплен. Начальные формы тектонически припод
нятой суши подвергаются воздействию разрушительных 
процессов, вырабатывающих целую серию последовательных 
форм, и в конце концов в условиях тект. покоя и благопри
ятного климата, сглаживающих рельеф поверхности д о ко
нечной формы — низкой «почти равнины» с незначитель
ными неровностями — пенеплена. Тект. движения и изме
нения географической обстановки могут вызвать наруше
ние Ц. г. и он будет прерванным, незаконченным. В зависи-
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мости от преобладающего действия того или иного фактора 
Дэвис различает нормальный, или эрозионный (главный), 
цикл, а также гляциальный, морской (береговой), аридный 
и т. д . См. Цикл аридный, Цикл геоморфологический, 
Цикличность рельефообразования. 
Ц И К Л Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Й — период, в течение 
которого наблюдается определенное закономерное развитие 
рельефа: поднятие оживление денудационных процес
сов контрастный рельеф — предельно выровненная по
верхность — пенеплен в условиях полного (законченного) 
Ц. г., и денудационный рельеф — педиплены, педименты,— 
в условиях прерванного (незаконченного). Является частью 
выделенного Дэвисом цикла геоморфологического. См. 
Цикл эрозионный, Цикличность рельефообразования, 
Морфоцикл. 
Ц И К Л Г Е О Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й — см. Цикл тектониче
ский. 
Ц И К Л Г Е О Х И М И Ч Е С К И Й , Вернадский, совокупность 
явлений и процессов, приводящих к круговороту хим. эле
ментов и их соединений в земной коре. Равновесные соеди
нения элементов, изменение этих равновесий при переходе 
элементов из одной геосферы в д р . , постоянное возобновле
ние таких превращений в течение достаточно длительного 
геол. времени создают своеобразные круговые процессы, 
в которых в той или иной мере участвует подавляющая мас
са атомов земной коры. Следует различать круговые про
цессы (циклы), замыкающиеся в одной термодинамической 
оболочке, и общий Ц. г. элемента как совокупность отдель
ных круговых процессов, охватывающий миграцию элемен
та во всех геосферах коры. В соответствии с хим. свойст
вами каждый элемент имеет свой Ц. г. Эти циклы обратимы 
лишь д л я главной части атомов, некоторая ж е доля послед
них постоянно и закономерно выходит из круговорота или 
вновь входит в него. В масштабе планеты Ц. г. представляют 
поверхностные явления, охватывающие ее кору и не затра
гивающие внутренних частей планеты. Понятие Ц. г. по
зволяет связать отдельные процессы, происходящие в раз
ных термодинамических оболочках и, т. о. , воссоздать 
историю элемента в земной коре. Син. геоцикл. 
Ц И К Л Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — по Семихатову 
(1947), промежуток времени от начала регрессии моря д о 
конца следующей за ней трансгрессии, в течение которой 
происходит замещение подземных вод одного типа водами 
др . типа (морские -> атмосферные -> морские) . По Карце
ву (1863) , Ц. г. начинается с трансгрессии, включает в себя 
осадконакопление и формирование седиментационных вод, 
охватывает время последующего поднятия и регрессии 
и заканчивается новым погружением и трансгрессией. Пер
вая часть Ц. г. (от начала трансгрессии до начала регрес
сии) — образует седиментационный (элизионный) этап, ха
рактеризующийся образованием седиментационных вод 
в накапливающихся отл. Вторая часть Ц. г. образует ин-
фильтрационный этап, когда формируются инфильтра-
ционные воды, постепенно вытесняющие и замещающие 
седиментационные воды. 

Ц И К Л К А Р С Т О В Ы Й — совокупность последовательных, 
закономерно сменяющих друг друга форм рельефа, харак
терных д л я карстовых обл. , начиная от карров и поноров 
и кончая карстовыми котловинами и польями, когда с при
ближением к уровню грунтовых вод и вскрытием их карст 
постепенно начинает замещаться (по Дэвису) речной эро
зией. Дискуссионное понятие. См. Карст, Рельеф карсто
вый. Полье. 
Ц И К Л О Л Е Д Е Н Е Н И Я — возникновение, развитие и исчез
новение оледенения в связи с изменениями климата. Делит
ся на прогрессивную фазу , которая характеризуется увели
чением площади оледенения, и регрессивную — сокраще
ние оледенения до полного или частичного исчезновения 
ледников в данной обл. См. Фаза оледенения. 
Ц И К Л О Р О Г Е Н И Ч Е С К И Й — см. Цикл тектонический. 
Ц И К Л О С А Д О Ч Н Ы Й ( С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Й ) — 
определенная последовательность в смене обстановок осад
конакопления, повторяющаяся в тех или иных вариациях 
в х о д е развития данной акватории или территории. К осад, 
циклам часто относят интервалы м е ж д у последовательными 
морскими трансгрессиями, м е ж д у существенными переры
вами в отложениях осадков и т. д . Циклами или циклоте-
мами (а также неточно ритмами) именуют и вещественный 
результат последовательной смены условий седиментации, 

408 т. е. соответствующие комплексы отл. 

Циклы могут быть самой разл. продолжительности: до 180— 
240 млн. лет, отвечающих альпийскому, герцинскому, кале
донскому и более древним этапам развития геосинклиналей. 
Таким циклам соответствуют определенные ряды геол. форм, 
(геогенерации), в т. ч. осадочно-вулканогенных. Примером 
может служить ряд, установленный на Кавказе: 1) спилито-
кератофировая форм. ; 2) аспидная; 3 ) флишевая; 4 ) ш л и р о -
вая (нижнемолассовая); 5)собственно молассовая (верхнемо-
лассовая) . Могут быть циклы и менее длительные, вплоть 
до весьма кратковременных. Изучение разрезов осад, толщ 
позволяет установить проявление цикличности многих (по 
продолжительности) порядков, не менее 16 (Хаин, 1964). 
Отдельные циклы низшего порядка являются лишь стадиями 
(фазами) циклов высшего порядка. Циклы низших поряд
ков обусловлены гл. обр. , хотя отнюдь не исключительно, 
климатическими причинами. По мере же перехода к более 
крупным циклам, все большее и в конце концов решающее 
значение в их образовании приобретают колебательные, 
а затем (с периодов в 35—40 млн. лет) волновые движения. 
Чаще всего выделяют осад, циклы (иногда называемые не
точно мезоритмами), продолжительностью в десятки и сотни 
тысяч лет, обусловившие образование угленосных циклов 
(мезоциклов) и Циклов в морских отл. некоторых геосинкли
нальных обл. (Марченко, 1967). См. Цикличность. 
Ц И К Л О С А Д О Ч Н Ы Й Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Х О Б Л А 
С Т Е Й — понятие, характеризующее время осадкообразова
ния и его периодичность по отношению к историческому раз
витию земной коры. Эта тема затрагивается в работах Пу-
стовалова (1940), Страхова (1949, 1960, и др . ) , Билибина 
(1955), Шатского (1951) и др . На основе анализа этих работ 
Орлова (1963) дала следующее определение Ц. о. г. о.—это 
«период времени, охватывающий процесс осадкообразования 
от начала зарождения геосинклинали до ее консолидации, 
происходящей в результате складкообразования и катаге
неза. Осад , цикл связан в своем развитии с тектоно-магм. 
циклом, со свойственными ему проявлениями тектогенеза 
и магматизма» и сопоставляется по времени с эпохой 
металлогенической. При рассмотрении осад, цикла помимо 
изучения эндогенных явлений необходимо учитывать и эк
зогенные факторы, главнейший из которых — климатиче
ский. 

Ц И К Л О С А Д О Ч Н Ы Й П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Х О Б Л А С Т Е Й 
— по Страхову (1948) и др . , цикл, начинающийся 
со времени возникновения осадконакопления на вновь 
образованной платформе и практически заканчивающийся 
резким преобладанием континентальных условий на боль
шей части платформы. Связан в своем развитии с соответ
ствующим ему по времени тектоно-магматическим цик
лом платформенных обл. , со всеми свойственными ему 
проявлениями магматизма (в тех случаях, когда он имел 
место) и тектогенеза; отвечает по времени эпохе металло
генической. 
Ц И К Л С К Л А Д Ч А Т О С Т И — с м . Цикл тектонический. 
Ц И К Л Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й ( Г Е О Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й ) — 
совокупность геол. явлений в поступательно-направленном 
развитии тектоносферы, характеризующихся закономерной 
эволюцией подвижной (геосинклинальной складчатой) обл. 
от заложения геосинклинали до завершения в се пределах 
складчатых и складчато-глыбовых процессов и связанного 
с ними или непосредственно следующего за ними горооб
разования. Ц. т. нередко обозначается терминами: цикл 
складчатости, эпоха складчатости, или, сокращенно, склад
чатость (по завершающей складчатости). Имеется и более 
узкое толкование Ц. т., когда под последним понимается 
процесс превращения геосинклинали в складчатую систему. 
Учение о Ц. т. наиболее разработано для позднего протеро
зоя и фанерозоя (байкальская, каледонская, герцинская, 
мезозойская, альпийская складчатости). Представления 
о более древних архейских и раннепротерозойских складча-
тостях неполные. Наиболее дискуссионными в понятии 
о планетарной периодичности тект. движений являются 
следующие вопросы: 1) равнопромежуточность циклов или 
сокращение их длительности в х о д е общего развития пла
неты; 2 ) степень качественного изменения тект. режима; 
3 ) совпадает или сдвигается начало, кульминация и ко
нец Ц. т. в пределах складчатых обл. одного материка и 
разных материков. Понятие об эпохе складчатости первона
чально связывалось с возрастом складчатых систем опреде
ленного простирания (фон Б у х , де Бомон, Бертран, Ог), 
на основе которого в 20-х гг. Штилле разработал представле-

http://jurassic.ru/



С в о д н а я таблица о с н о в н ы х с к л а д ч а т о с т е й в истории развития з е м н о й к о р ы . П о Б о г д а н о в у ( 1 9 6 9 ) 

Возраст Европа 
млн. 
лет 
10 

Африка Ю. и В. Азия Австралия С. Америка 

210 

395 

500 

900 

1200 

1 5 0 0 -
1600 

1750 

2000— 
2100 

2600 

Альпийская 

_ Варисцийская 
(герцинская) 

Каледонская 

Байкальская 
(кадомская) 

Дальсланд-
ская 

10 

210 

395 

5 0 0 -
620 

9 0 0 -
1100 

Готская 

Лаксфордская 
(Великобритания) 

Поздне карельская 

•в 1 « Раннекарель-
м * екая 

. м к 

О 

1 6 5 0 -
1800 

1 8 5 0 -
2100 

2500 

Беломорская (дос-
векофенно-каре-

льская, саамская) 
2 8 0 0 -

3000 

10 

Альпийская 

Варисцийская 

Каледонская 

340 

500 

Катангская 850 

Кибарская (иру-
мидская) 

1300 

Майомбская 

Постбирримская 
(эбурнейская) 

2000 

2200 

2600 

Загоридская и 
западнонильская 

3000 

Гималай-
ско-Наго-

лушанская j 
200 

340 

Палеозойская 

Байкальская 
(виндийская) 

Сингбхум-Еринпура 

Восточногатская 

600 

1000 

1 4 5 0 -
1500 

Аравалли, Саколи и 1750 
Амгаон 

2000 

Железорудная и Бил-
вара 

Дарварская и более 
древние 

Древнейшие гнейсы и 
кристаллические сланцы 

Тихоокеанская 100 

200 

Хантер-боуэнская 

Лахланская 
° 2 400? 

570 

Луинская 900— 
950 

Майсгревская j 280 

1500 

Улляимская 

Буларенидская 

«Архейская* 
(массив Калгурли) 

2500 

Тихоокеан* I 
екая | 

Ларамий- | 
екая I 

Альпий-
Невад- j екая 

екая 

Варисцийская 

П р и м е ч а н и е . Волнистой линией показаны важнейшие тектонические рубежи. 

Каледонская 

Гадринская 

Гренвильская 

Эльсонская 

Наксухтокидская 

Гудзонская 

Кеноранская 

Ю. Америка 

100 

210 

500 

900 

1200 
1300 

1800 

2600 

3000 

Андская 

Невадская 

Юрская 
складчатость 

В. Кордильер, 
Колумбии и Эк

вадора 

Заключительная 
варисцийская 

Бразильская 

Минасская (уру-
асуано) 

Эспинасо (доми-
насская) 

Гвианская (тран-
самазонская, Ка

рибская) 

Древний эвгеосин-
клинальный ком

плекс 
Гвианского щита 

Гурийский ороге
нез, комплекс 

Иматака ~ 3200 
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Ц И К 

ние об эре тектонической, а п о з ж е и о геотектоническом цик
ле (St i l le , 1940), понятиях, близких Ц. т. В геотектониче
ском цикле Штилле выделял следующие стадии: 1) геосин
клинальную; 2 ) орогенез; 3 ) квазикратонного состояния; 
4 ) вполнекратонного состояния. Более подробно стадии 
тект. цикла позднее были разработаны советскими и зару
бежными тектонистами. Так, Богданов в 1969г . (см. таблицу, 
стр. 4 0 9 ) выделил тект. эпохи(понятие, близкое Ц. т . ) , обни
мающие значительные отрезки времени, измеряемые сотнями 
млн. лет (от 200 д о 400—500 млн. лет . ) . По его представле
нию к а ж д а я тект. эпоха характеризуется собственным пла
ном размещения геосинклинальных и консолидированных 
обл. и накоплением осад , и вулканогенных ф о р м . Представ
ление о Ц. т. широко используется при составлении тект. 
и металлогенических карт обширных территорий (СССР, 
Европы, Евразии и М и р а ) . Близкие понятия: тектоно-магм. 
цикл, орогенический цикл, эпоха тектоническая. 
Л. И. Красный. 

Ц И К Л Т Е К Т О Н О - М А Г М А Т И Ч Е С К И Й — период време
ни, охватывающий взаимосвязанные и направленные прояв
ления тект. и магм, активности в подвижных поясах от за
рождения геосинклинали и превращения ее в складчатую 
область вплоть д о окончательной ее консолидации и завер
шения тект. и магм, процессов. Соответственно с выделяе
мыми эпохами складчатости различаются, напр . , байкаль
ский, каледонский, герцинский, киммерийский, альпийский 
Ц. т . -м. Обычно подразделяется на 3—5 естественноистори-
ческих стадий, или этапов. Большинством исследователей 
различаются собственно геосинклинальная, орогенная (ин
версионная) и посторогенная стадии, или этапы, развития 
Ц. т . -м. , в х о д е которых соответственно развивается ини
циальный, орогенный и посторогенный магматизм с направ
ленной сменой основных магм сначала кислыми, а затем 
разнообразными — кислыми, средними и основными (см. 
Магматизм складчатой области). Представление о Ц. т . -м. 
было впервые сформулировано Штилле в 1940 г. и незави
симо от него в С С С Р Николаевым (1944, 1953) и Билибиным 
(1947) . См. Стадии (этапы) развития подвижных зон 
(поясов), Цикл тектонический. 

Ц И К Л Ф И Л Е Т И Ч Е С К И Й — с и н . термина филоцикл. 
Ц И К Л Э В О Л Ю Ц И И Р Е Л Ь Е Ф А — закономерная смена 
форм рельефа, приподнятого, интенсивно расчлененного 
в молодой стадии развития (см. Цикл эрозионный), более 
сниженным, зрелым, с хорошо разработанными долинами, 
который в свою очередь сменяется изношенным, с выполо-
женными склонами формами, расположенными невысоко 
над базисом эрозии. Продольный профиль рек близок к пре
дельному. Несмотря на тенденцию к цикличному развитию 
рельефа, черты рельефа разных циклов неповторимы вслед
ствие неповторимости эволюции земной коры. См. Циклич
ность рельефообразования. 

Ц И К Л Э Р О З И О Н Н Ы Й — по Дэвису, один из циклов эво
люции горного рельефа (географического цикла). Начи
нается тект. поднятием страны. В Ц. э . выделяется 5 стадий 
развития: ранняя молодость (детство)—речная сеть слабо 
развита, использует первичные понижения, гл. обр. тект. 
происхождения, водоразделы ею почти не затронуты, про
дольный профиль рек невыработанный; юность (моло
дость) — преобладает глубинная эрозия, долины узкие, 
русла рек порожистые, происходит резкое, быстрое и глу
бокое расчленение горного рельефа (см. Развитие рельефа 
восходящее); зрелость — рельеф становится более сгла
женным, продольный профиль рек плавный, долины 
расширяются и заполняются аллювием, горы начинают 
снижаться (см. Развитие рельефа нисходящее); старость — 
продольный профиль рек еще более выполаживается, они 
текут медленно, меандрируя, склоны выполаживаются, 
междуречные пространства снижаются, часто возникают 
перехваты (горы сменяются холмами); дряхлость — про
дольный профиль рек приближается к предельному, м е ж 
дуречные пространства слабо возвышаются над долинами, 
поверхность окончательно утрачивает черты не только гор
ного, но и холмистого рельефа, приближаясь к равнине, 
слабо всхолмленной, названной Дэвисом пенеплен. Ц. э . 
может быть законченным или прерванным. Учение о Ц . э . 
подверглось критике, с одной стороны за терминологию, 
так как складывалось представление о замкнутости цикла, 
т. е. о повторяемости ф о р м , а следовательно, отсутствии 

развития, с д р . , за недооценку эндогенных процессов: рас
смотрено лишь нисходящее развитие рельефа у ж е подня
той страны, нет анализа эволюции рельефа в процессе под
нятия, что попытался сделать В. Пенк. Ср. Предгорная лест
ница, Педимент. См. Цикличность, Цикл геоморфоло
гический, Цикличность рельефообразования, Фаза эрозии. 

Ц И К Л Э Р У П Т И В Н Ы Й , Пийп, 1956 ,—деятельность вул
кана (терминального кратера) в промежутке м е ж д у 2 дли
тельными (условно > 1 года) периодами покоя или соль-
фатарно-фумарольной деятельности. 
ЦИ К Л А Н Ы — с и н . термина углеводороды нафтеновые 
(полиметиленовые). 

Ц И К Л И Ч Н О С Т Ь — существование цикла, свойство цик
личного процесса, представляющего собой закономерный 
ряд каких-либо явлений. Этот р я д (цикл) в геологии не обя
зательно должен повторяться и приводить к исходному по
ложению. Цикличность геол. процессов органически свя
зана с развитием природы, с поступательным ходом собы
тий, проявляющемся то более, то менее отчетливо. По Огу 
( H a u g ) , цикличность геол. процессов выражается в последо
вательности: литогенез — орогенез — глиптогенез (эрозия). 
Наиболее разработанным является учение о цикличности 
угленосных толщ, положенное в основу метода фациально-
циклического анализа. Первопричиной образования угле
носных циклов большинство исследователей считают коле
бательные тект. движения. Цикличность — более общее 
и более широкое понятие, чем ритмичность, хотя многие 
геологи (напр. , Д . В . Наливкин, 1956) указывают, что тер
мин ритм более правильно отражает сущность рассматри
ваемого явления. Иногда Ц. называют повторяемость цик
лов, однако для этого существуют др . более подходящие 
термины — периодичность, ритмичность. 

Ц И К Л И Ч Н О С Т Ь Р Е Л Ь Е Ф О О Б Р А З О В А Н И Я — обус
ловленная периодичностью геологических процессов, осо
бенно тект. движений и климатических колебаний — основ
ных рельефообразующих процессов. Изменение интенсив
ности проявления последних вызывает периодическое воз
никновение целых генераций рельефа — сначала тект., 
контрастного, и затем денудационного, выровненного, и от
ражается в особенностях строения коррелятивных этим ге
нерациям осадков, образующих серии разл. порядков, на
чинающиеся грубообломочными полимиктовымн осадками, 
переходящими в тонкозернистые, и заканчивающиеся ко-
рами выветривания или их эквивалентами в морских осад
ках. Ц . р . заключается не в повторении развития рельефа 
с образованием одних и тех ж е форм рельефа, а в законо
мерном геолого-геоморфологическом развитии поверхности 
коры и выражается в этапах развития рельефа, которые 
несмотря на Ц. р. существенно различаются вследствие не
повторимости общей эволюции земной коры. Установлены 
геоморфологические циклы разных порядков, причем все 
они характеризуются указанной закономерностью — расчле
нением в начале цикла и выравниванием в конце: 450—600; 
180—220; 70—100; 30—50, 20 млн. лет, 40, 20, 1,7—2,2, 
1 тыс. лет; 350—400, 170—200, 100, 60—70, 30—35, 20—22, 
11, 5 ,2—3,1 года. Наиболее четко увязываются и синхрони
зируются д л я сравнительно больших территорий выражен
ные в совр.рельефе фрагменты генераций рельефа следующих 
циклов (по Сваричевской и Селиверстову, см. табл., стр. 411). 
Рельеф раннеальпийского макроцикла сохранился преи
мущественно лишь в погребенном состоянии или в виде 
денудационной равнины, в том числе пенеплена, самого 
древнего в совр. рельефе. Позднеальпийский макроцикл 
еще не закончен в целом и каждый из составляющих его цик
лов прерван, но первые два (позднемеловой — эоценовый 
и олигоценовый — раннеплиоценовый) прерваны почти 
в конце, когда рельеф был у ж е достаточно выровнен и на
чала формироваться маломощная кора выветривания, по
следний ж е цикл (среднеплиоценовый — четвертичный) на
ходится еще в начальной стадии формирования рельефа. 
Прерванный характер циклов последнего макроцикла (ве
роятно, это их характерная особенность и соответственно 
она была свойственна всем предыдущим циклам) обуслов
ливает сохранение в совр. рельефе фрагментов их рельефа 
в виде целых генераций форм, преимущественно на водо
разделах , в виде педиментов, педипленов, разных типов 
мелкосопочника, древних долин и др . форм. См. Цикл 
эрозионный, Морфоцикл. 3. А. Сваричевская. 
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Ц И Р 
M

er
a-

ци
кл

 

Макро
цикл Цикл (этап) 

Продолжительность, в млн. 
лет 

Ге
рц

ин
-

ск
ий

 

1 8 0 - 2 2 0 

А
ль

пи
йс

ки
й 

Раннеаль-
лийский 

Ранне-среднеюр-
ский 30—50 

7 0 - 1 0 0 

А
ль

пи
йс

ки
й 

Раннеаль-
лийский Позднеюрский— 

ранне меловой 4 0 - 5 0 

7 0 - 1 0 0 

А
ль

пи
йс

ки
й 

Поздне-
альпий-

ский 

Позднемеловой— 
эоценовый 4 0 - 4 5 

• 8 0 - 1 0 5 

1 6 0 -
200 

А
ль

пи
йс

ки
й 

Поздне-
альпий-

ский 

Олигоценовый— 
раннеплиоцено-

вый 
3 5 - 4 0 

• 8 0 - 1 0 5 

1 6 0 -
200 

А
ль

пи
йс

ки
й 

Поздне-
альпий-

ский 
Среднеплиоцено-
вый—четвертич

ный 
8 - 1 0 

1 6 0 -
200 

Ц И К Л И Ч Н О С Т Ь У Г Л Е Н О С Н О Й Ф О Р М А Ц И И — с м . 
Ритмичность угленосной формации. 
Ц И К Л И Ч Н О С Т Ь Ф А Ц И А Л Ь Н А Я — см. Ритмичность 
фациальная. 
Ц И К Л О В О Л Л А С Т О Н И Т — м-л, идентичен псевдовол-
ластониту. 
Ц И К Л О Г Р А М М А —• графический способ изображения ста
тистической совокупности, разделенной на классы. Пред
ставляет собой круг, разбитый на секторы, площади которых 
пропорциональны объемам классов. Ц. применяются для 
изображения результатов минералогических, грануломет
рических и др . анализов. 
Ц И К Л О П А Р А Ф И Н Ы — с и н . термина углеводороды на
фтеновые (полиметиленовые). 
Ц И К Л О С И Л И К А Т Ы — силикаты с радикалами кольце
вого строения. Напр. , берилл, турмалин. 
Ц И К Л О Т Е М А — закономерное сочетание слоев, обязан
ное циклической смене условий седиментации, именовавшее
ся ранее просто циклом. Термин предложен амер. исследова
телями. Син.: многослой, цикл осад. 
Ц И К Л Ы А С И М М Е Т Р И Ч Н Ы Е — осад, циклы, в которых 
изменение условий седиментации (и соответственно типов 
г. п . ) шло в определенном направлении и не претерпевало 
обращения, как в случае симметричных циклов. 
Ц И К Л Ы Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е Ф О Р М И Р О В А Н И Я П О Д 
З Е М Н Ы Х В О Д , Каменский, 1947,— различаются 3 цикла: 
1) инфильтрационный, или континентальный, связанный 
с инфильтрацией атмосферных вод и процессами выветри
вания в верхней части земной коры; в этот цикл форми
руются грунтовые и неглубоко залегающие артезианские 
воды; 2) морской, или осад. , связанный с проникновением 
в толщу осадков морских вод в процессе осадкообразования 
а также с процессами диагенеза и видоизменения заключен
ных в них вод; в этот цикл формируется основная масса 
артезианских вод; 3 ) метам, и магм., к которому относятся 
процессы формирования вод, связанные с метаморфизмом 
г. п. и магм, процессами; с этим циклом связано образование 
разл. типов освобожденных вод. 

Ц И К Л Ы Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я Н Е Ф Т И И ГАЗА (ПО 
Р А З Р Е З У Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н Ы Х К О М П Л Е К С О В ) , 
Савченко, 1954, 1958 — циклы, характеризующиеся пере
формированием многопластовых м-ний с многоярусной не-
фтегазоносностью за счет вертикальной миграции внутри 
нефтегазоносных комплексов. Выделяют следующие циклы 
распределения: а ) завершенные — основные запасы сосре
доточены в ловушках под верхней региональной покрыш
кой; б) незавершенные — запасы распределены по разрезу 
нефтегазоносного комплекса под локальными (межпласто-
выми) покрышками. И д е я о циклах распределения заслу
живает внимания, но нуждается в дальнейшей разработке. 
Ц И Л И Н Д Р И Т — м-л, P b 6 S n 6 S b 2 S 2 i ( ? ) . Состав непостоя
нен. Ромб. Агр.: цилиндрические, концентрически-скорлу-

поватые. Черно-свинцово-серый. Черта черная. Бл. 
метал. Тв. 2—2,5 . В гидротерм. Ag-Sn, Sn-Pb-Zn. м-ниях 
с касситеритом, станнином, франкеитом и д р . 
Ц И М О Ф А Н — м - л , хризоберилл зеленоватый или желто
ватый с волнисто опалесцирующим отливом. 
Ц И Н Е Р И Т — изл. син. термина туф вулканический. 
Ц И Н К С А М О Р О Д Н Ы Й — м-л, Zn. Гекс. Примесь Cd 
д о 1%. Сп. сов. по {0001}. Агр.: зернистые, вкрапленность. 
Белый, сероватый. Бл. метал. Тв. 2 . У д . в. 6 , 7 — 7 , 2 . Хрупок. 
В коренных м-ниях Pt , в Au россыпях. О б н а р у ж е н в виде 
корочек на вулк. стекле. Образуется в восстановительной 
среде. Редок и слабо изучен. 
Ц И Н К А Л Ю М И Н И Т — м-л, Z n 3 A l 3 [ ( O H ) 1 3 | S 0 4 ] - 2 Н 2 0 . 
Гекс. Габ. таблитчатый. Агр.: пучковидные, корочки. Белый, 
голубоватый. Тв. 2 , 5 — 3 . У д . в. 2 ,26. Растворим в кислотах 
и щелочах. В з . окисл. 
Ц И Н К А Р А Г О Н И Т — м-л, син. никольсонита. 
Ц И Н К Б О Т Р И О Г Е Н — м-л, ( Z n , M g , M n , F e ) F e 3 + X 
X [ 0 H | ( S 0 4 ) 2 ] - 6 , 6 Н 2 0 . М о н . Габ. призм. Агр. радиально
лучистые. Ярко оранжево-красный. Бл. стеклянный. Тв. 
2 ,5 . У д . в. 2 ,2 . В з . окисл. Pb-Zn м-ний с пиккерингитом. 
Ц И Н К Е Н И Т [по ф а м . Цинкен] — м-л, P b S b 2 S 4 ( ? ) . Sb 
частично замещается As, содер . As д о 5,64% . Гекс. или ромб. , 
псевдогекс. Габ. длиннопризм. Сп. несов. по {1120}. Агр.: 
столбчатые, игольчатые, радиальнолучистые. Стально-се-
рый, иногда с пестрой побежалостью. Черта стально-серая. 
Бл. метал. Тв. 3 — 3 , 5 . У д . в. 5 ,3 . В гидротерм, низко- и 
среднетемпературных Sb и Pb-Zn м-ниях с джемсонитом, 
буланжеритом, антимонитом и д р . 
Ц И Н К И Т — м-л, Z n O . Zn замещается М п 2 + , содер. д о 
9 % _ М п О . Гекс. К-лы сложные. Дв . по {0001}. Сп. сов. по 
{1010}. Агр.: зернистые, листоватые. Оранжево-желтый, 
темно-красный. Черта оранжево-желтая. Бл . полуалмазный 
д о метал. Тв. 4 — 5 . У д . в. 5 ,7 . В контактово-метасоматиче-
ском Mn-Zn м-нии с виллемитом, франклинитом. В РЬ 
и Pb-Zn м-ниях. Р у д а Zn. Разнов . купроцинкит. 
Ц И Н К К У П Р О М Е Л А Н Т Е Р И Т — м-л. 1. Zn- и Си-содер. 
разнов. мелантерита. 2. Цинкбутит. 3 . Разнов. пизанита, 
содер . существенное количество Zn. 
Ц И Н К О В А Я О Б М А Н К А — м - л , син. сфалерита. 
Ц И Н К О В А Я ^ Ш П И Н Е Л Ь — син. термина ганит. 
Ц И Н К О В Ы Й Ш Е Ф Ф Е Р И Т — м-л, син. джефферсонита. 
Ц И Н К О В Ы Й Ш П А Т — м-л, уст. син. смитсонита. 
Ц И Н К Р О К Б Р И Д Ж Е И Т — м-л, Z n F e 3 + 4 [ ( О Н ) 5 | ( Р 0 4 ) 3 ] , 
рокбриджеит, в котором вместо (Fe, М п ) содер. Zn. См. 
Фронделит. 
Ц И Н К С И Л И Т — м-л, Z n 3 ( O H ) 2 [ S i 4 O 1 0 ] - n H 2 O ; вероятно, 
крайний член в изоморфном р я д у M g - Z n монтморилло
нита —• соконита — цинксилита. Мелкие чешуйки и пла
стинки. Сп. сов. по {001}. Белый, голубоватый. Бл. перла
мутровый. Тв. 1,5—2. У д . в. 2 ,71 . В коре выветривания за
кономерно ориентированные псевдоморфозы по диопсиду. 
Ц И Н Н А В А Р И Т — м-л, син. киновари. 
Ц И Н Н В А Л Ь Д И Т — м-л, слюда K L i F e 2 + A l [ ( F , O H ) 2 | 
| A l S i 3 O i o ] . Мон . Агр. чешуйчатые. Серо-бурый, фиолето
вый. В пегматитах, грейзенах. Разнов. криофиллит. 
Ц И Н Ц И Н Н А Т , Ц И Н Ц И Н Н А Т С К И Й О Т Д Е Л [по 
г. Цинциннати, С Ш А ] , Месс, Worthen, 1865,— в. отдел ор
довикской системы в С. Америке. 
Ц И П О Л И Н — силикатный мрамор, отличающийся содер. 
значительного количества слюды и талька, расположенных 
в нем слоями. 
Ц И П П Е И Т [по ф а м . Циппе] — м-л, { [ 6 U 0 2 | 3 ( O H ) 2 | 3 S 0 4 ] X 
X 1 2 Н 2 0 } - З Н 2 0 . Р о м б . К-лы линзовидные. Сп. сов. по 
{010} . Агр.: земл. , почковидные, радиальнолучистые. Оран
жево-желтый. Слабая зеленовато-желтая люминесценция. 
Тв. 3 . У д . в. 3 ,4—3,6 . Растворяется в воде. Экзогенный; 
в зоне цементации с измененными сульфидами; образуется 
в результате интенсивного испарения рудничных вод. 
Спутники — остаточная урановая чернь, гипс, ярозит. Раз -
нов, фоглианит. Син.: цветы урановые. 
Ц И П Р И Н — м - л , зеленовато-голубая разнов. везувиана. 
Содер. Сг. 
Ц Й П Р У З И Т — м-л, изл . син. ярозита и натроярозита. 
Ц И Р К — вогнутая форма рельефа, имеющая разл . проис
хождение: 1) ледниковый Ц . — котловина в горах в виде 
амфитеатра, замыкающая верхний конец ледниковой до
лины (трог) и вмещающая фирн и лед, за счет которых пи
таются долинные ледники; 2 ) оползневый Ц . — котловина 
в виде амфитеатра, образующаяся на крутых склонах, 
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в основании которых залегают пластичные п., обусловли
вающие развитие оползней. 
Ц И Р К Е Л И Т [по ф а м . Циркель] — м-л, ( C a , C e , Y , F e ) X 
X ( T i , Z r , T h ) 3 0 7 , примеси U, Th, TR, Na , N b , Та и д р . Мета

миктный. М о н . К-лы таблитчатые. Дв . сложные; тройники. 
Коричневый, черный. Бл. жирный. Тв. 5 ,5 . У д . в. 4—4,5 . 
В карбонатизированных щелочно-ультраосновных п.; в кар
бонатах. Син. цирконолит. 
Ц И Р К Л Е Р И Т [по ф а м . Цирклер] — м-л, 9 F e C l 2 - 4 А 1 0 0 Н . 
Триг. (?) . Мелкозернистые массы. Светло-серый. Тв. 3 ,5 . 
У д . в. 2 ,6 . В соляных м-ниях. 
Ц И Р К О Н — м-л, ( Z r , H f , T h , U , T R , C a , N a ) [ ( S i , A l , P , S ) X 
Х ( О . О Н ) 4 1 . Тетр. Таб.: разнообразные комбинации призм 
и дипирамид. Дв . коленчатые по {101}. Агр.: вкрапленность 
к-лов, зернистые, колломорфные выделения. Коричневый 
разных оттенков. Бл. алмазный, жирный. Тв. 6 ,5 . У д . в. 
4 , 0 — 5 , 1 . В гранитоидных и щелочных п. , пегматитах, аль-
бититах, карбонатитах; в россыпях. Р у д а Zr. Разнов. : арши-
новит, гельциркон, альвит, наэгит, хагаталит, ямагутилит, 
оямалит, малакон, циртолит, гиацинт, ауэрбахит, жаргон 
и др . Используется для определения абс. возраста свинцо
вым методом. 
Ц И Р К О Н - Ф А В А С — м-л, колломорфный бадделеит. 
Ц И Р К О Н О И Д — агр. бадделеита и окислов кремния, 
возникающий при разрушении малакона. 
Ц И Р К О Н О Л И Т — м-л, син. циркелита. 
ЦИ Р К О Н О С И Л И К А Т Ы — уст. термин, обозначавший 
гр. м-лов, рассматривавшихся в качестве производных слож
ных цирконие-кремневых кислот. Рентгеноструктурные 
Исследования показали, что в м-лах этой гр. Zr занимает 
самостоятельные, отличные от Si узлы в их кристалличе
ских решетках и, т. о., эти м-лы должны быть отнесены 
к силикатам. 
Ц И Р К О С У Л Ь Ф А Т — м-л, Z r ( S 0 4 ) 2 - 4 Н 2 0 . Агр. порошк., 
Микрозернистые. Белый, бесцветный. У д . в. 2 ,85. Легко 
растворим в воде. В пустоте пегматитовой жилы. Асе. с ги-
зингеритом, смитсонитом, лимонитом. 
Ц И Р К У Л Я Ц И Я В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я — вертикальные дви
ж е н и я водных масс в Мировом океане. Отдельные зоны ее 
могут быть обусловлены разл. причинами, напр. , измене
нием плотности вод, изменением уровня, дивергенцией и 
конвергенцией горизонтальных течений и т. п. 
Ц И Р К У Л Я Ц И Я Г Л У Б И Н Н А Я — совокупность глубин
ных течений в Мировом океане. Изучена слабо. 
Ц И Р К У Л Я Ц И Я О К Е А Н С К А Я — совокупность основных 
течений в Мировом океане. 
Ц И Р К У Л Я Ц И Я П О П Е Р Е Ч Н А Я — вращательное движе
ние, происходящее в поперечном сечении потока жидкости 
или газа. Складываясь с основным продольным движением 
потока, придает его течению вращательный характер. Воз
никает при изгибе потока, а также под действием силы 
Кориолиса (см. Закон Бэра — Бабине). Поперечная состав
ляющая течений отклоняет поперечные аккумулятивные 
формы от их нормального положения, а также является при
чиной возникновения продольных относительно течения 
ф о р м . 

Ц И Р Т О Л И Т — м-л, разнов. циркона, содер. Th, U, 
гафний. 
Ц И С Т О И Д Е И (Cys to idea) [хютл. (кистэ) — вместилище, 
я щ и к ] — вымерший, наиболее примитивный класс игло
кожих . Прикрепленные или свободно лежащие на дне жи
вотные с шаровидной или яйцевидной чашечкой, 
образованной многоугольными, беспорядочно, реже 
правильно расположенными и прочно соединенными таблич
ками, пронизанными порами. Тело животного помещалось 
в шаро- или мешкообразном панцире или теке с коротким 
стеблем или без него. Исключительно морские животные; 
вели бентосный образ жизни, прикрепляясь к субстрату 
либо стеблем, либо прирастая нижней частью чашечки. Не
которые свободно лежали на дне. Ордовик — девон. Ука
зываются сомнительные остатки Ц. в кембрии. 
Ц И Т Р И Н — м-л, лимонно-, золотисто- или кофейно-жел-
тый кварц. 

Ц И Т Т А В И Т — см. Допплерит. 
Ц О И З И Т [по ф а м . Цойз] — м-л, C a 2 A l a [ 0 | O H | S i 0 4 | S i 2 0 7 ] . 
Встречается небольшое замещение Si на Al; Al на F e 3 + и Мп, 
редко на Сг. Изоструктурен с эпидотом. а-Ц. не содер . 
Fe; 6-Ц. содер . до 10 мол. % железистого компонента 
эпидота. Ромб . Сп. сов. по {100}, несов. по {001}. Желтовато-
зеленый. Образуется в условиях низкой и средней ступени 
регионального метаморфизма п. глинисто-известково-пес-
чаного состава. Обычен как продукт гидротерм, изменения 
основного плагиоклаза; в условиях высокой ступени мета
морфизма замещается основным плагиоклазом. Разнов.: 
тулит, Cr-содер. Ц. 
Ц О К О Л Ь — см. Фундамент платформы. 
Ц О К О Л Ь А Р Х И П Е Л А Г А — поднятие дна, на котором 
расположены подводные основания о-вов, образующих 
архипелаг. 
Ц О К О Л Ь Т Е Р Р А С Ы — выход коренных г. п. или г. п. того 
ж е генезиса, что и терраса, но более древних, под аллювием 
террасы. Обнажается в условиях более интенсивной после
дующей эрозии, чем аккумуляция в период формирова
ния площадки террасы. 
Ц У Н А М И ( Т С У Н А М И ) — огромные, разрушительной си
лы волны, возникающие при локальном изменении уровня 
воды во время подводных землетрясений. Скорость их рас
пространения 400—800 км/ч. Высота при подходе к берегам 
достигает 15—30 м и более. Длина их измеряется сотнями 
км. Под воздействием Ц. часто подвергаются передвижению 
и переходу во взвешенное состояние осадки, расположенные 
на глубинах до 1000 м. Осадки пляжа, шельфа иногда смы
ваются полностью. С деятельностью Ц. связывается обра
зование подводных каньонов, возникновение мутьевых по
токов, перенос мелководных грубых осадков на большие 
глубины батиали и абиссали, внезапное и резкое изменение 
батиметрии отдельных участков дна. С Ц. (в случае быстрой 
потери энергии при обратном движении воды) связано воз
никновение в пределах внешнего шельфа «хаотичных», или 
«тиллоидных», осадков. 
Ц У Н И И Т — м-л, то же, что зуниит-

ч 
Ч А Л И П И Т — см. Халипит. 
Ч А Л Ч И Х У И Т Л — м-л, идентичен хлоромеланиту. Дра
гоценный камень ацтеков. 
Ч А Л Ь М Е Р З И Т — м-л, син. кубанита. 
Ч А Н Д Л Е Р О В С К О Е Д В И Ж Е Н И Е — см. Движение Чанд-
леровское. 
Ч А П М А Н И Т [по ф а м . Ч а п м а н ] — м-л, S b F e 2 [ O H | S i 0 4 ] 2 . 
Р о м б . (?) . К-лы призм. , брусковидные. Агр.: зернистые, 
скрытокристаллические. Оливково-зеленый. У д . в. 3 ,58 . 
В A g р у д а х . Редкий . 

Ч А Р Н О К И Т [по ф а м . основателя г. Калькутты — Чарно-
ка] — разнов. микроклинового гранита, содер. в качест
ве цветного м-ла гиперстен, а в качестве рудного — маг
нетит. 

В настоящее время к чарнокитам относят метасоматич. 
п. гранитоидного состава, содер. , помимо названных м-лов, 
также гранат, диопсид, биотит и роговую обманку. Эти м-лы 
в некоторых случаях характеризуются повышенной желези-
стостью по сравнению с м-лами др . п. гранулитовой фации, 
среди которых встречаются Ч . См. формация чарнокитов. 
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Ч А Р Н О К И Т И З А Ц И Я — образование чарнокитов в ре
зультате перекристаллизации (и, возможно, частичного 
плавления) пироксен-(кварц)-плагиоклазовых сланцев, габб-
ро-норитовых, габброидных и некоторых др . п. в условиях 
глубинного метаморфизма, отвечающих гранулитовой фа
ции, с участием метасоматических процессов и реоморфизма. 
Некоторыми исследователями проводится аналогия м е ж д у 
Ч . и обычной метасоматической и реоморфической гранити
зацией. В целом генезис чарнокитов еще не достаточно изу
чен. См. Гранитообразование, Гранитизация. 
Ч А Р Н О К И Т О В А Я ( Ч А Р Н О К И Т - А Н О Р Т О З И Т О В А Я ) 
С Е Р И Я — сложенная гиперстеновыми гранитами и кварце
выми мангеритами до анортозитов. Породы серии характе
ризуются специфическими особенностями: постоянным на
личием гиперстена, присутствием граната, полосчатыми 
текстурами и д р . В первоначальном понимании термин 
относился к магм, п.; в настоящее время породы Ч. с. рас
сматриваются как глубинные метам, образования. 
Ч А С Т И Ц Ы М Е Т Е О Р И Т Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е — наибо
лее распространены в четвертичных отл. Самыми достовер
ными являются Fe-Ni метеориты, размер которых, как 
и др . (напр. , каменных), может достигать десятков м. 
Крупные метеориты являются сравнительно редким явле
нием, в то время как мелкие (обычно менее 1 м м ) обнаружи
ваются в значительном количестве. Метеоритный дождь 
мелких частиц непрерывно падает на поверхность Земли 
(Wieser, 1963). Абс. возраст обнаруженных в настоящее вре
мя метеоритов, определенный путем анализа радиоактив
ных изотопов (L i 6 , Н е 3 , Н 3 , А г 3 9 ) , сильно варьирует и дости
гает 1 млрд . лет. Поэтому обнаружение Ч . м. и. представля
ется весьма реальным. Вийдинг (1965) обнаружил метеор
ную пыль в низах кембрийских песчаников Эстонии. Визер 
(Wieser, 1963) описал разл. виды каменных, железных 
и железо-никелевых метеоритных шариков величиной менее 
0,5 мм из верхнеюрских — неогеновых отл. Карпат. Они 
имеют округлую форму и пористую структуру и наиболее 
часто встречаются в глубоководных отл., к которым Визер 
относит титонские сланцы Карпат. На больших глубинах, 
где осадконакопление идет весьма медленно, процентное 
содер. Ч . м. и. увеличивается. В этом смысле повышенное 
содер. N i в осадках предлагается использовать как один 
из признаков глубоководной обстановки. По мнению неко
торых исследователей (Die t s , 1964), падение огромных метео
ритов в прошлые эпохи могло способствовать образованию 
железо- и медно-никелевых м-ний, таких как Садбери в Ка
наде. 

Ч А С Т И Ц Ы О Б Л О М О Ч Н Ы Е — обломки г. п . и м-лов, 
образованные осад, путем, а также при тект. деформациях 
и вулк. извержениях. 
Ч А С Т И Ц Ы П Е П Л О В Ы Е — т о н ч а й ш и е вулк. выбросы: мел
кие осколочки вулк. стекла и кристаллов, обломочки лавы. 
Осколки вулк. стекла имеют характерные дугообразные, 
остроугольные и д р . причудливые формы. См. Пепел вул
канический. 
Ч А С Т О Т Ы , Ч А С Т О С Т И — для построения эмпирических 
полигонов распределения используются 2. ряда чисел: пер
вый суть значения вариант (xt), напр. , размерные фрак
ции, интервалы азимутального круга и т. д . , причем индекс 
i показывает порядковый номер значения; второй назы
вается численностями, или частотами (гц), напр. , процент
ное содер. фракции, количество замеров в г-ом азимутальном 
интервале и т. д . Н а р я д у с частотами иногда используются 
частости (VF) . К а ж д а я частость указывает долю общего 
объема совокупности (N), приходящуюся на данное значе
ние (х(), т. о. V,- = tu/N. На основе частот м о ж н о строить 
и гистограммы, которые во многих случаях гораздо нагляд
нее, чем полигоны распределения. 
Ч А Т А М И Т — м-л, богатый N i , лёллингит (? ) . Н е изучен. 
Ч А У Т А У К В Э Н С К И Й Я Р У С [по Chautauquan, С Ш А ] , — 
в. ярус в. отдела девонской системы в С. Америке, соответ
ствующий фаменскому ярусу 3 . Европы. 
Ч Е В К И Н И Т [по ф а м . Чевкин] — м-л, C e 2 T i 2 [ 0 4 | S i 2 0 7 ] ( ? ) . 
Примесь T h 0 2 от 1—4 д о 21% , U 0 3 до 2,5% , N b 2 O s д о 7,4% . 
Мон. К-лы пластинчатые, призм. Черный. Бл . смолистый. 
Тв. 5—6. У д . в. 4 ,3—4,7 . В щелочных гранитах, сиенитах 
и пегматитах, реже в доломитах на контакте с гранитами. 
Разнов.: перрьерит. 
Ч Е Л О В Е К П Е К И Н С К И Й — см. Синантроп. 
Ч Е Л Ю С Т Н О Р О Т Ы Е , Ч Е Л Ю С Т Н Ы Е ( G n a t o s t o m a t a ) — 
гр. животных, объединяющая всех рыб и наземных позво

ночных и противопоставляемая бесчелюстным. Обладают 
челюстями, парными конечностями (отсутствующими у не
которых вторично), 2 носовыми отверстиями и д р . прогрес
сивными особенностями строения тела. Обычно делятся на 
5 классов: рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и мле
копитающих . 
Ч Е М Б Е Р С И Т [по округу Чемберс, С Ш А ] — м-л, 
M n 3 [ B 7 O i 3 l C l . Р о м б . Габ. тетраэдрический. Д в . прораста
ния по {111} редки. Агр.: вкрапленность. Встречаются пара
м о р ф о з ы ромб, по куб . м о д и ф . Бесцветен д о густо-фиоле
тового. Тв . 7. У д . в. 3 ,49 . В отл. соляного источника с гали-
том, ангидритом и гипсом. 
Ч Е Р А Л И Т — м-л, разнов. монацита с заменой Се на Са 
и T h . 
Ч Е Р В И (Vermes) — обширная гр. беспозвоночных, харак
теризующаяся рядом общих признаков: двусторонним строе
нием тела, развитием кожно-мускульного мешка, облекаю
щего тело и состоящего из однослойного эпителия и раз
лично устроенной мускулатуры, отсутствием настоящих 
конечностей. В настоящее время они не составляют одно
родной гр. и делятся на 4 типа: P lathe lminthes (плоские чер
ви), Nemathelrninthes (круглые черви), Nemartini (немерти-
ны) и Annel ida (кольчатые черви). Плоские Ч . и немертины 
в ископаемом состоянии неизвестны. Круглые Ч . в ископае
мом состоянии известны как паразиты насекомых от кар
бона д о совр. Кольчатые Ч . известны с докембрия. 
Ч Е Р В И К О Л Ь Ч А Т Ы Е — син. термина аннелиды. 
Ч Е Р Е М Х И Т ( Ч Е Р Е М Х И Т О В Ы Й Т И П ) [по г. Черемхо-
в о ] — у г о л ь класса гумито-сапропелитов, состоящий из 
бесструктурной сапропелевой основной массы (коллоаль-
гинит) (25—50% ) и гелифицированной гумусовой основной 
массы (коллинит), представленной отдельными «комочка
ми» (45—75% ). Встречается в Иркутском басе. Син. ге-
лито-коллоальголит. 

Ч Е Р Е П А Х И (Testudines или Che lon ia ) — подкласс пресмы
кающихся. Имеют костный панцирь, покрытый роговыми 
щитками или кожей и состоящий из спинного и брюшного 
щитов. Ч . лишены зубов, их челюсти покрыты роговыми чех
лами, образующими подобие клюва. Ф о р м ы наземные и вод
ные. Пермь — совр. 
Ч Е Р М А К И Т [по ф а м . Ч е р м а к ] — гипотетическая «моле
кула Чермака»; имеет общую ф о р м у л у C a 2 ( M g , F e 2 + ) 3 X 
X ( A l , F e 3 + ) 2 [ ( O H , F ) 2 | A l 2 S i 6 0 2 2 ] . M g - Ч . и Fe-Ч. со
ставляют гипотетическую полную изоморфную серию. Чле
ны этой серии входят в состав м-лов подгруппы роговых об
манок. Природный амфибол , содер . существенную часть 
Ч . , называют чермакитовой роговой обманкой. Наиболее 
близкий к Ч . м-л обнаружен в амфиболитах и сланцах, об
разованных из известковистых и доломитовых сланцев; 
он встречен в кианитовых амфиболитах, возникших за счет 
изменения омфацита и граната эклогитов. 
Ч Е Р Н О В И Т [по ф а м . Ч е р н о в ] — м - л , Y A s 0 4 . Тетр. Габ. 
призм. Сп. сов. по {010}, несов. по {001} и {110} . Светло-
желтый до бесцветного, зональный. Бл . стеклянный. У д . в. 
4 ,866. В пьемонтито-кварцевых прожилках, секущих ли-
паритовые порфиры, асе . с гастингеитом, гранатом, ильме
нитом и д р . 
Ч Е Р Н Ы Й С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й Б Л Е С К — м-л, уст. син. сте-
фанита. 
Ч Е Р Н Ь У Р А Н О В А Я — м-л, коллоидно-дисп. продукт 
изменения уранинита, содер . разл . примеси и Н 2 0 . Рентге-
ноаморфен. Агр.: сферические, рыхлые, сажистые. Серо-
черный, зеленовато-серый. Тв . 1—4. Различают Ч . у. оста
точную и регенерированную. В остаточной черни сохраняют
ся структуры, унаследованные от уранинита. Регенериро
ванная чернь образуется при восстановлении соединений 
шестивалентного U д о четырехвалентного. 
Ч Е Р Т А — в минералогии, цвет тонкого порошка, остающе
гося при царапании м-лом по бисквиту• Цвет Ч . может сов
падать с окраской м-ла и может отличаться от него, напр. , 
цвет гематита стально-черный, а черта вишнево-красная, 
у желтого пирита — черта черная. Обычно цвет Ч . темнее 
цвета м-ла у м-лов с металл, бл. и светлее у м-лов со стек
лянным бл. Настоящая черта получается только у м-лов 
с твердостью меньше 6. 
Ч Е Р Ч И Т [по ф а м . Ч ё р ч ] — м-л, Y ( C e , C a ) [ P 0 4 ] - 2 Н 2 0 . 
М о н . Габ. столбчатый, таблитчатый. Сп. сов. Агр.: сферо-
литы, радиальноволокн. , розетковидные. Красновато-се
рый. Б л . стеклянный. Тв . 3 . У д . в. 3 , 2 . В псевдоморфозах 
по ксенотиму; в составе лимонитовых р у д . Син. вейншенкит. 
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Ч Е С 

Ч Е С Т Е Р С К И Й Я Р У С [по г. Честер, шт. Иллинойс] , Wart-
hen, 1860 ,— в. ярус н . карбона в С . Америке; рассматривает
ся там как в. «отдел миссисипской системы». Приблизитель
но соответствует н. подъярусу намюрского яруса и, возмож
но, самым верхам в. подъяруса визейского яруса нижнего 
Карбона. 
Ч Е Т В Е Р О Н О Г И Е (Tetrapoda) — искусственная гр . , объе
диняющая земноводных, пресмыкающихся, птиц и млеко
питающих. Син. позвоночные наземные. 
Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я С И С Т Е М А , Desnoyers , 1829,— верхняя 
система кайнозойской гр. Подразделение Ч . с. и ее граница 
с неогеном вызывают много споров. В 1932 г. Асе . по изуче
нию четвертичного периода Европы рекомендовано деление 
Ч . с. на 4 отдела: древний (эоплейстоцен), средний (мезо-
плейстоцен), новый (неоплейстоцен ) и современный(голоцен). 
Позднее в практику съемки чертичных отл. вошло деление 
на отделы: нижний, средний, верхний и современный, а так
ж е ледниковые и межледниковые ярусы. В 1963 г. Межве
домственным стратиграфическим комитетом в С С С Р при
нято деление Ч . с. на нижнечетвертичные, среднечетвертич-
ные, верхнечетвертичные и совр. отл. Эти основные подраз
деления включают межледниковые и ледниковые горизонты. 
Термины «отдел» и «ярус» в этой схеме, как не отвечающие 
п о содер . отделам и ярусам более древних систем, замене
ны соответственно понятиями «отложения» и «горизонт». 
Поскольку на протяжении четвертичного периода не про
изошло сколько-нибудь существенных изменений в составе 
флоры и фауны, биостратиграфические данные служат 
основой только д л я выделения главнейших подразделений 
системы. При дробном стратиграфическом расчленении 
четвертичных отл. ведущее значение приобретает климато-
стратиграфический критерий, основанный на использова
нии комплекса методов: палеонтологического, литолого-
минер. , геоморфологического и д р . Н и ж н я я граница Ч . с. 
в С С С Р проводится п о подошве бакинских отл. в Каспийской 
геол. обл . и их аналогам. В этом объеме продолжительность 
системы приблизительно 700 тыс. лет. Некоторые исследо
ватели (Громов, Краснов, Никифорова , Шанцер, 1960), 
в соответствии с рекомендациями X V I I I сессии М е ж д у н а 
родного геол. конгресса о проведении границы Ч . с. в осно
вании калабрийского яруса в Средиземноморской обл. 
и отвечающей ему в. части виллафранкских слоев, и д л я 
С С С Р предлагают понизить границу системы д о подошвы 
апшерона или д а ж е акчагыла и их континентальных анало
гов. Включение в Ч . с. части верхнего плиоцена вызовет 
значительное увеличение ее объема и увеличение длитель
ности четвертичного периода д о 1,5—2 м л н . лет. Г.С. Гане-
шин. 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Й П Е Р И О Д — последний период в исто
рии Земли, следующий за неогеновым и продолжающийся 
около 1 млн. лет. Отличался неоднократной сменой похоло
дания и потепления климата. Похолодания сопровождались 
материковыми оледенениями в высоких широтах и уста
новлением влажного климата во внеледниковых обл. В о 
время межледниковий ледники исчезали почти полностью, 
обширные пространства побережий затоплялись водами 
морских трансгрессий, во внеледниковых обл. климат ста
новился сухим. Колебания климата отражались на измене
нии животного и растительного мира, который вначале 
мало отличался от плиоценового. Наиболее сильное изме
нение состава фауны млекопитающих произошло во время 
среднечетвертичного максимального оледенения, когда поя
вились мамонт, шерстистый носорог и д р . представители 
полярных животных. Состав морской фауны и раститель
ности менялся м а л о и был обусловлен периодическими 
миграциями в связи с изменением экологических условий 
обитания. Одним из важнейших событий Ч. п. было по
явление первобытного человека. 

Ч Е Ш У И — 1 . У растений — листья, видоизмененные д л я 
несения функций защиты вегетативных почек на назем
ной и подземной части (корневища, клубни) стебля. 2. У 
животных — отдельные, небольшие пластинки, из которых 
состоят наружные покровы многих позвоночных (гл. обр . 
низших) . Различают Ч . роговые и костные. Роговые Ч. встре
чаются у большинства пресмыкающихся, на ногах у птиц и 
редко у млекопитающих. Костные Ч . имелись у стегоцефа
лов. 
Ч Е Ш У И Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — небольшие вытянутые уча
стки земной коры, надвинутые друг на друга по крутым 
поверхностям надвигания с амплитудой перемещения д о 

нескольких км, но чаще не более нескольких сот м. Обычно 
встречаются сериями, осложняя пакеты изоклинальных скла
док, крупные пологие надвиги или приразломные синклина
ли, образуя чешуйчатую структуру или зоны чешуйчатых 
надвигов. Поверхности их надвигания пологие внизу, квер
ху , в направлении перемещения, становятся круче. Син.: 
структура тект. чешуйчатая, зона чешуйчатых надвигов, 
скиба (у польских и украинских исследователей Карпат). 
Ч Е Ш У Й Ч А Т Ы Й Б Л Е С К — м-л, уст. син. франкеита. 
Ч И К Л И Т — м-л, щелочной амфибол, близкий ферририхте-
риту. В контакте пегматита с Мп рудной жилой в асе. с др . 
Mn-содер . амфиболами. 
Ч И К Л О В А И Т — м-л, B i 2 T e ( S , S e ) 2 . Агр. листоватые. Асе. 
с халькопиритом, тетрадимитом и кальцитом. 
Ч И Л Д Р Е Н И Т [по ф а м . Чилдрен] — м-л, ( F e 2 + , М п ) А 1 х 
X [ ( O H ) 2 | P O . i ] - Н 2 0 ; F e 2 + и М п 2 + частично замещаются 
Са и M g . Ромб . Габ. изометрический, пирамидальный, ко-
роткопризм. Сп. несов. Агр.: почки, корки, массивные. 
Желтый д о коричневого. Тв. 5. У д . в. 3 ,25 . В гидротерм, жи
лах и пегматитах. Разнов. -эосфорит. 
Ч И Л Е И Т — м-л, 1. Син. купродеклуазита, содер. 
A s 2 0 3 д о 4 , 6 % ; 2. Коркообразный деклуазит. И з л . термин. 
Ч И Л Е Н И Т — м-л, разнов. самородного Ag, содер. до 5% 
Bi . Не изучен. 
Ч И Л И Л Ё В Е И Т — м-л, K 2 N a 4 M g 2 [ S O j 5 - 5 H 2 0 . Триг. 
(?) . У д . в. 2 ,15. В смеси с др . солями в Чилийской пустыне. 
Ч Й Л Л А Г И Т [по м-нию Чиллаго, Австралия] — м-л, 
P b [ ( M o | W ) 0 4 ] . Вероятно, промежуточный м е ж д у вульфе
нитом и штольцитом вольфрамистый вульфенит. К-лы 
таблитчатые. Соломенно-желтый д о охристо-желтого. Тв. 
3 — 3 , 5 . У д . в. 7 ,5 . Редкий. В з . окисл. 
Ч И М И Н И Т [по горам Чимини, И т а л и я ] — разнов. трахиан-
дезита с фенокристаллами ЛАБРАДОРА (отороченного орток
лазом) , авгита и оливина. Основная масса трахитовая. 
Ч И Н ГИЛ [ т ю р к . ] — каменная россыпь (каменное море) 
в горах Армении, Азербайджана. Местный термин. 
Ч И Н К [ т ю р к . ] — о б р ы в , уступ. Ограничивает плато 
(наиболее типичны у плато Устюрт) или небольшие столовые 
останцы. Характерно слабое падение слоев в глубь плато, 
что замедляет его разрушение. На Ч . Устюрта наиболее 
интенсивны гравитационные движения (перемещения) там, 
где он подмывается морем, уносящим сползающий мате
риал, что способствует возобновлению экспозиции. На уча
стках, где море отступило (напр. , Северный Ч. Устюрта), 
гравитационные шлейфы закрепляют склон, играя роль 
контрфорсов, и Ч . зарастает. 
Ч И П П О Л И Н О [итал. C i p p o l i n o ] — ф у к с и т о в ы е листвени-
ты о. Эльба. 
Ч И С Л О К О К С О В О Е — выраженное в процентах количе
ство нелетучего углеродистого остатка, получающегося 
при коксовании нефти или нефтепродукта в стандартных 
условиях. Наиболее распространен способ определения 
Ч . к. по Конрадсону (ГОСТ 5897—51) . Ч . к. нефтей колеб
лется от н у л я или следов д л я конденсатных и легких фильт
рованных нефтей д о 7—9% для разностей высокосмолистых 
и в особенности высокосернистых. Ч.к.нефтей зависит от со
дер . в них асфальтово-смолистых веществ и от группового 
состава последних (Ч . к. смол силикагелевых в среднем по
рядка 2 0 % , асфальтенов — порядка 70% ). 
Ч И С Л О К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н О Е — см. Координационное 
число. 
Ч И С Л О Н Е З А В И С И М Ы Х К О М П О Н Е Н Т О В — число 
таких хим. составных частей системы, д л я которых возмож
но независимое изменение содер. как в системе в целом, 
так и в ее частях. Иначе говоря, это наименьшее число тех 
хим. составных частей системы, комбинацией которых 
могут быть получены составы всех возможных фаз системы, 
включая и ф а з ы переменного состава. 
Ч И С Л О П Л А С Т И Ч Н О С Т И Г Л И Н И С Т Ы Х Г Р У Н Т О В — 
разность м е ж д у пределом текучести и пределом пластич
ности. По числу пластичности глинистые п. подразделяются 
на высокопластичные с числом пластичности больше 17 (гли
ны), пластичные с числом пластичности 17—7 (суглинки), 
слабопластичные с числом пластичности 7—0 (супеси) и не
пластичные с числом пластичности, равным нулю (пески). 
Ч И С Л О С Т Е П Е Н Е Й С В О Б О Д Ы — см. Вариантность. 
Ч И С Л О Ф О Р А М И Н И Ф Е Р О В О Е — количество раковин 
фораминифер , содержащихся в 1 г осадка (осад. п . ) . Шот-
том использовалось для выражения количества форамини
фер в 1 г фракции крупнее 0,1 мм. 
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Ч И С Т К А М А Г Н И Т Н А Я — применяемый при палеомаг-
нитных исследованиях процесс устранения в образцах 
г. п. вторичной составляющей естественной остаточной на
магниченности с целью определения направления первич
ной намагниченности. Ч. м. осуществляется воздействием 
переменного магнитного поля или высоких температур на 
образцы, размещенные в пространстве, где земное магнит
ное поле отсутствует (напр. , скомпенсировано полем Гельм-
гольца колец). 
Ч К А Л О В И Т — м-л, N a 2 [ B e S i 2 0 6 ] . Р о м б . , псевдотетр. 
К-лы псевдодипирамидальные. Сп. сов. по {100} или по 
{001} (?). Неправильные выделения. Белый. Тв. 6. У д . в. 
2 ,66. В щелочном пегматите с уссингитом. Редкий. 
Ч Л Е Н И С Т О С Т Е Б Е Л Ь Н Ы Е — см. Растения членистосте-
бельные. 
ЧЛЕНЫ Ф О Р М А Ц И И — см. Формаций члены. 

Ч У Н Ь С К И Й «ЯРУС» [по р. Ч у н е в Красноярском к р а е ] , 
Никифорова, 1955,— второе снизу подразделение ордовик
ской системы на Сибирской платформе. Ввиду отсутствия 
стратотипа, а также неясности границ и объема этого под
разделения термин не рекомендуется д л я употребления. 
Ч У Х Р О В И Т [по ф а м . Ч у х р о в ] —м-л , ~ C a 3 A l 2 T R ( S O 4 ) F l 3 X 
X 1 0 Н 2 О . К у б . Габ. куб . и кубооктаэдрический. Сп. несов. по 
{111} . Агр.: зернистые, д р у з ы . Бесцветный. Бл . жирный. 
Тв. 3 . У д . в. 2 ,4 . В з . окисл. M o - W м-ний. 
Ч Э З — см. Частотное электромагнитное^ зондирование. 
Ч Э З И «ЯРУС» [по сел . Чэзи, шт. Н ь ю - Й о р к ] , Emmons, 
1842 ,— нижнее подразделение ср. ордовика в С. Америке, 
иногда рассматривается как подотдел . Соответствует ллан-
вирну и, по-видимому, лландейло Европы. 
Ч Э М П Л Е Й Н , Ч Э М П Л Е Й Н С К И Й О Т Д Е Л — см . Шам
плейн (чэмплейн), шамплейнский отдел. 

Ш А Б А З И Т — м-л, цеолит C a [ A l 2 S i 4 O i 2 ] - 6 Н 2 0 . Обычны 
значительные замещения: (Na, K)Si ^ CaAl; Са на 
Na , К, редко на Sr и Ва. Триг. К-лы — ромбоэдры, прибли
жающиеся к кубу. Дв . прорастания по {0001}. Сп. несов. по 
{1011}. В пустотах базальтов, андезитов; в гидротермальных 
жилах; в отложениях горячих источников. Разновидность: 
гершелит. 
Ш А Г Р Е Н Е В А Я П О В Е Р Х Н О С Т Ь — опт. явление, наблюда
емое в микроскопе, когда поверхность м-ла кажется шерохо
ватой наподобие шагреневой кожи. 
Ш А Й Р Ё Р И Т — м-л, диморфен с гельитом. К-лы ромбо
эдрические, таблитчатые. Тв. 3 ,5 . Медленно растворяется 
в воде. В соляных озерах. 
Ш А Л Л Е Р И Т ( Ш Э Л Л Е Р И Т ) [по ф а м . Ш а л л е р ] — м-л, 
(Мп, F e ) s [ ( O H ) i 0 | ( S i , A s ) 6 O i 5 j . Триг. Сп. по пинакоиду. 
Светло-коричневый Тв. 4 ,5—5. У д . в. 3 ,37. В Zn р у д а х . 
Редкий. 
Ш А Л Ь Т Е Й Н [нем. Schale — скорлупа, Stein — камень] — 
слоистые метаморфизованные п. , часто со скорлуповатой 
отдельностью, представленные преимущественно диабазо
выми туффитами. Отложились в подводных условиях. 
Обычно сопровожд. диабазами и спилитами. Уст. термин. 
Ш А М О З И Т [по местности Шамозон, Швейцария] — 1 . 
М-л со структурой хлорита. Собственно III. является желези
стой разнов. окисленного хлорита ( F e 2 + , F e 3 + ) 3 [ ( O H ) 2 | 

A l S i 3 O i 0 ] - { ( F e , M g ) 3 ( 0 , O H ) 6 ) . Агр.: земл. , оолитовые. 
Зеленый до черного. Тв. 3 . У д . в. 3 — 3 , 4 . В латеритно-гли-
нистых отл. Ш. слагает оолиты и промежуточную массу в 
осад, железных р у д , асе. с сидеритом и каолинитом. Разнов . 
магнийшамозит, алюмошамозит, ортошамозит. 2 . М-л, 
железистый аналог амезита, идентичный бартьерину; в этом 
случае называется септешамозитом. 
Ш А М О З И Т О Л И Т Ы — см. Феррисиликолиты. 
Ш А М П Л Е Й Н ( Ч Э М П Л Е Й Н ) , Ш А М П Л Е Й Н С К И Й О Т Д Е Л 
[по оз . Шамплейн, Канада и С Ш А ] , Эммонс (Emmons), 
1842,— ср. отдел ордовикской системы в С. Америке. 
Иногда подразделяется на подотделы: Чэзи и Мохок. 
Ш А Н Д И Т — см. Шэндит. 
Ш А П Б А Х И Т — м-л, син. матильдита. 
Ш А П К А Г А З О В А Я — скопление свободного нефтяного газа 
в гипсометрически наиболее приподнятой части необнажен
ного нефтяного пласта, газовая часть единой нефтегазовой 
залежи. 
Ш А П К А Л Е Д Н И К О В А Я — с м . К у п о л ( ш а п к а ) л е д н и к о в ы й . 
ШАР — местное назв. пролива на севере С С С Р (напр. Ма-
точкин Ш.) 
ШАР У Г О Л Ь Н Ы Й — син. термина почка угольная. 
Ш А Р И К И Г Р Я З Е В Ы Е — син. термина пизолиты пиро-
хластические. 

Ш А Р И К И К О С М И Ч Е С К И Е — (магнитные) частицы ме
теорной пыли диаметром от 0,001 до 0,5 мм. Различают: а ) 
черные магнитные шарики — продукты абляции метал, 
метеоритных тел; имеют ядро из никелистого железа (90% 
Fe и 10% N i ) и магнетитовую оболочку; размеры 15—40 мм. 
В открытых частях океанов содер . д о сотен штук в 1 кг 
осадка; б ) бурые немагнитные шарики, сходные по составу 
с хондровым веществом (капли силикатной жидкости ка
менных метеоритов). 
Ш А Р Н И Р С К Л А Д К И — линия, соединяющая точки пере
гиба какого-либо маркирующего слоя в складке; в складке 
имеется столько шарниров, сколько пластов ее слагает. Тер
мин употребляется с середины X I X столетия, обозначая 
замок складки. Позднее им называли линию пересечения 
осевой поверхности складки с поверхностью Земли или с 
горизонтальной плоскостью (см. Ось складки). Термин 
Ш. с. в русской лит. в совр. понимании одним из первых 
употребил Тетяев (1932) . 
Ш А Р П И Т [по ф а м . Ш а р п ] — м-л, [ U 0 2 | C 0 3 ] - Н 2 0 . Р о м б . 
(?). Агр.: чешуйчатые и радиальноволокн. Желтовато-зе
леный. Тв. 2 ,5 . У д . в. > 3 ,33 . В з . окисл. Cu-U и U - V 
м-ний. Спутники: ураноталлит, шрекингерит, уранофан, 
кюрит, беккерелит, уранинит. 
Ш А Р Р А [итал. sciarro del Fuoco] — расщелина или резко 
врезанная долина на склоне вулкана, начинающаяся от 
кратера или бокки, по которой скатывается лава или рых
лый эруптивный материал. В отличие от барранкоса выполне
на твердым материалом при одностороннем его выбросе. 
По данным Влодавца, на вулкане Стромболи III. называют 
впадину на склоне вулкана, имеющую ф о р м у трапеции ши
риной около 1 км у вершины и большей на у р . м. , ограничен
ной по бортам обрывами. Эта впадина возникла в результа
те, по-видимому, образования по склону 2 радиальных тре
щин и сползания м е ж д у ними верхней части вулканитов 
по ранее образовавшемуся подстилающему лавовому покро
ву или может быть по внедрившемуся силлообразному на
клонному телу. 
Ш А Р Ь Я Ж [ ф р а н ц . charrier — катить, везти, волочить] — 
горизонтальный или пологий надвиг с перемещением масс 
в виде покрова на расстояния, достигающие нескольких 
десятков или, возможно, д а ж е первых сот км по волнистой 
поверхности надвига. М о ж е т возникнуть из лежачей склад
ки или в результате развития надвига; характеризуется даль
ностью перемещения покрова, его мощн. , значительной 
площадью и сложностью строения. Ш. бывает смят в склад
ки как независимо от своего основания, так и совместно 
с ним; часто его слагают более древние образования, чем 
подстилающий автохтон, хотя иногда наблюдаются и обрат
ные соотношения. Передовая часть III. называется его фрон
том, или лбом. Термин введен Бертраном (Bertrand, 1908) . 
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Син.: покров тект. , перекрытие тект., наволок, надвиг аль-
пинотипный. 
Ш А Т Т У К И Т [по м-нию Шатте, США] — м-л, 
C u 5 ( S i 0 3 ) 4 ( O H ) 2 . Агр.: зернистые, волокн. Зеленовато-
синий. У д . в. 3 ,79 . В з . окисл. Син. планшеит. 
Ш А У Р Т Е И Т — м-л, то же, что шортеит. 
Ш А Ф А Р Ц И К И Т [по ф а м . Ш а ф а р ж и к ] — м-л, F e S b 2 0 4 . 
Тетр. Габ. призм. Сп. сов. по {110} и {100}. Красный, красно-
коричневый. Бл . метал. Тв . 3 ,5 . У д . в. 4 , 3 . В зоне окисления 
с кремезитом, валентинитом, сенармонтитом на антимоните. 
Ш А Х Т А Р А З В Е Д О Ч Н А Я — вертикальная или наклонная 
горная выработка большого поперечного сечения (2 X 3; 
3 X 4 м) , проходимая с поверхности Земли или из подзем
ных выработок (слепая Щ. р . ) . И з нее проходят квершлаги, 
штреки и д р . подземные выработки. Глубина обычно не 
превышает 120—150 м. 
Ш А Х Т Н О Е П О Л Е — часть м-ния, которое отводится по 
экономическим условиям данной шахте д л я разработки. 
Размеры Ш. п. могут колебаться от единиц' д о десятков 
к м 2 . 
Ш В А Г Е Р И Н А (Schwager ina) [по ф а м . Ш в а г е р ] — р о д ша
рообразных фораминифер из сем. Schwager in idae с верете
нообразными оборотами в начальной стадии роста и субс
ф е р и ч е с к и м и — в последующей. Руководящий род швагери-
нового горизонта н. перми. Ранняя пермь. Некоторые 
представители рода Ш. дожили д о поздней перми (Памир и 
д р . ) . 
Ш В А Р Ц Е М Б Е Р Г И Т [ п о ф а м . Шварцемберг] — м-л, 
Р Ь 5 [ С 1 3 О з | Ю 3 ] . Р о м б . , псевдотетр. Габ.: округлый, пло
скопирамидальный. Сп. ср . по {001}. Агр.: з емл . , корки. 
Желтый, красноватый. Бл . алмазный. Тв . 2—2,5 . У д . в. 
7,39. В з . окисл. с перцилитом, паралаурионитом, гипсом, 
церусситом и д р . 
Ш В А Ц И Т ( Ш В А Т Ц И Т ) — м-л, H g - с о д е р . тетраэдрит, 
содер . H g д о 17% . 
Ш В Е Л Е В А Н И Е — изл . син. термина полукоксование 
в применении к т о р ф у и бурым углям. Продукты Ш. назы
вают иногда швелькокс, швельгаз, швельсмола. 
Ш Ё Г Р Е Н И Т — см. Сьёгранит. 
Ш Е Е Л И Т [ п о ф а м . Шееле] — м-л, C a W 0 4 . W иногда ча
стично замещается М о (молибдошеелит) . Тетр. К-лы пира
мидальные, почти изометричные, редко таблитчатые. Дв . 
по {110} обычны. С п . с р . п о {111} . Агр. зернистые. Бесцвет
ный, белый, бледно-желтый д о коричневатого, зеленоватый, 
серый. Бл . стеклянный д о алмазного. Тв. 4 , 5 — 5 . У д . в. 6 , 1 . 
В катодных лучах люминесцирует ярким голубовато-
белым светом. В скарнах, высоко-, средне- и редко низкотем
пературных гидротерм, м-ниях, в пегматитах. В а ж н а я ру
да W . 
Ш Е Е Р Е Р И Т [по ф а м . Шеерер] — включаемый обычно в 
число орг. м-лов углеводород фенантренового ряда (ретен) 
C i a H i 8 . Бесцветные монокристаллы с £„л 9 8 — 9 9 °С. Встре
чается в захороненной древесине хвойных деревьев в не
которых буроугольных и торфяных з а л е ж а х . Генетически 
связан со смоляными веществами и рассматривается обычно 
как продукт превращения абиетиновой кислоты. См. Дис-
пропорционирование водорода, Фихтелит. 
Ш Е Л Л Е Р И З А Ц И Я [по ф а м . Шеллер] — блеск, свойствен
ный некоторым м-лам, зависящий от пор или включений, 
правильно распределенных по п л . , напр. , от включений 
магнетита в пироксене. 
Ш Е Л Л Ь — см. Культура шелльская. 
Ш Е Л У Ш Е Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — малоупотребитель
ный син. термина десквамация. 
Ш Е Л Ь Ф [англ. Shelf — полка, м е л ь ] — 1 . В океанологии, 
обл. , затопленная морем, находящаяся на периферии 
континента, т. е. обширная материковая отмель (затоплен
ная окраина материка) . В глобальном масштабе ширина 
Ш. изменяется от н уля д о 1500 км, составляя в среднем 
78 км. Ш. занимает около 28 млн. к м 2 — 8 % всей площади 
Мирового океана. Подразделяется на 2 части: внешнюю и 
внутреннюю. Внешняя часть представляет собой ровную или 
волнистую, местами сильно расчлененную, слабо наклон
ную (десятки м и н у т ) абразионно-аккумулятивную поверх
ность (отмель прибрежная) шириной от десятков м д о сот 
км, ограниченную со стороны открытого м о р я перегибом 
дна — краем Ш. Глубина края Ш. меняется от 20 д о 550 м, 
обычно около 200 м, составляя в среднем 133 м. Если край 
Ш. сильно расчленен и включает глубины, значительно отли

чающиеся от типичных д л я Ш., то к этой зоне применим 
термин бордерленд. Внутренняя часть Ш., примыкающая 
к береговой линии, представляет собой неровную поверх
ность со сложным слабо переработанным абразией рельефом 
субаэрального (денудационный, эрозионный, ледниковый), 
иногда тект. (котловины, возвышенности, валы, крутые 
уступы и д р . ) происхождения, опущенную в последнем 
случае местами на значительную глубину (см. Окраина 
материков подводная). 

Подавляющее большинство континентальных Ш. земного 
шара представляет собой верхнюю часть вытянутых зон, 
сложенных пластами осад, п., причем более 70% шельфов 
покрыто осадками, отложенными в минувшие 15 000 лет. 
Карты донных осадков Ш. показали (Эмери, 1971), что раз
мер зерен в этих осадках чаще не связан с расстоянием 
от берега. Большинство Ш. покрыто песками, обычно окра
шенными окислами Fe и содер. пустые раковины моллюсков, 
живших вблизи от берега на малых глубинах. Ракушечный 
песок особенно обилен на внешнем крае Ш. и на небольших 
подводных холмах . Иногда такие осадки содержат глауко
нит и фосфорит, которые местами настолько маскируются 
или разбавляются д р . м-ми, что становятся практически 
незаметными. Зоной, где всегда наблюдается последователь
ное уменьшение размеров частиц от побережья в сторону 
открытого моря, является полоса м е ж д у берегом и глубиной 
до 20 м, где сказывается регулирующее воздействие волне
ния. Более удаленные от берега обл. Ш. слишком глубоки, 
чтобы туда попадали совр. пески; в то ж е время глинистые, 
иногда д а ж е алевритовые, частицы переносятся через Ш. 
и оседают в более глубоких и спокойных зонах океана 
(Д. Наливкин, 1956; Эмери, 1971). В морях и океанах теп
лых и аридных обл. во внешней зоне Ш. возможно хими
ческое осаждение тонких известковых илов (Shepard, 1959; 
Страхов, 1960). 

Участки Ш., сложенные изв. и метам, п., обнаружены на 
вершинах тект. краевых поднятий. Известны и др . Ш., 
сложенные изв. и метам, п. , но большинство их встречается 
в высоких широтах, где была сильно развита ледниковая 
эрозия; такие Ш. в известном смысле м о ж н о считать молоды
ми (или омоложенными). Ш. осад. , с мощной толщей осад
ков, залегающей поверх магм, или метам, п., можно рассмат
ривать как зрелые, развитые (Эмери, 1971). Сейсмические 
исследования, проведенные у вост. берегов США, выявили 
в верхней части толщи шельфовых отл. 4 или 5 отражаю
щих границ. На Ш. широко распространены погруженные 
береговые валы, береговые обрывы и террасы, связанные с 
разл . положениями уровня океана. На большинстве иссле
дованных шельфов обнаружено 4—6 террас. На Ш. с обиль
ным привносом осад, материала они погребены осадками. 
Самая крупная терраса — терраса края Ш. Террасы пере
сечены каналами, образованными потоками, пересекавши
ми Ш. при низком уровне океана. Вблизи края Ш. каналы 
сменяются верховьями подводных каньонов, прослеживаю
щихся далее по континентальному склону до глубины в 
несколько км. Ш. обычно имеет комплексное происхождение, 
представляя переработанные морем окраины материков, 
в т. ч. равнины субаэрального (денудационные, аккумуля
тивные, ледниковые) или субаквального (абразионные, 
аккумулятивные) происхождения. В тект. отношении Ш. 
это совр. разнов. плит, составляющих цоколь континента в 
периферической зоне океана. Внутри Ш. иногда наблюдают
с я региональные или локальные поднятия, образующие 
денудационный рельеф островов, полуостровов и подвод
ных возвышенностей, обнаруживаемые геофиз. методами; 
депрессии Ш. представлены желобами субокеанскими, лож
бинами, каналами и подводными каньонами. Со стороны 
континента Ш. нередко тесно связан с прибрежными равни
нами, а со стороны океана обычно ограничен склоном ма
териковым (континентальным). В понижениях Ш. локали
зуется аккумулятивный (напр. , ледниковый) рельеф. 
На приподнятых, платообразующих участках Ш., сложен
ных горизонтально лежащими осад , и вулканогенными 
толщами, местами наблюдается денудационный или денуда-
ционно-аккумулятивный рельеф, прикрытый маломощным 
(обычно не более нескольких м ) чехлом донных осадков, пе
стрых по их гранулометрическому составу. В четвертичное 
время в пределах Ш. установлено чередование субаэральных 
и субаквальных обстановок, соответствующих главным оледе
нениям. О характере влияния на Ш. материковых оледене
ний свидетельствуют поверхностные осадки и рельеф дна 
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Ш. Ш. отличается промежуточной м е ж д у океанской и конти
нентальной по мощности корой, в целом континентального 
типа, обычно с четко выраженным гранитным и мощным 
осад, слоем. Последний состоит в основном из заметно 
консолидированных отл. со скоростями сейсмических волн 
порядка 4 ,0—4,5 км/сек. Крупные морские м-ния нефти и га
за разрабатываются в пределах Ш. Персидского и Мекси
канского залива, Каспийского моря и др . В настоящее вре
мя Ш. интенсивно исследуется с целью выявления благопри
ятных нефтегазоносных структур и возможности добычи 
ильменита, рутила, циркона, олова, монацита. Дальнейшие 
исследования Ш. значительно пополнят наши знания об 
истории Земли. Син.: отмель материковая, континентальный 
шельф. 

2. Палеоструктура, характеризующаяся большей под
вижностью, чем нормальная платформа. Различаются: 
Ш. стабильные (Бубнов, 1934), или кратонические ( К р у м -
бейн, Слосс, 1960), с весьма медленными и слабыми колеба
тельными движениями и Ш. лабильные (Бубнов, 1934) с 
преобладающей тенденцией к погружению. 

3 . Ганешиным, Соловьевым и Чемековым разработана 
геоструктурная классификация шельфов, включающая: 
1) таксоны I порядка — Ш . как совокупность мелководных 
равнин, окаймляющих сушу; 2 ) таксоны II порядка: орто-
шельфы, развивающиеся в пределах платформ и с р е д и н 
ных массивов на коре континентального типа; парашельфы, 
формирующиеся в пределах складчатых областей на коре 
такого ж е типа; гемишельфы, образующиеся в пределах гео
синклинальных обл. и океанских островов на коре конти
нентального, субконтинентального, океанского и субоке
анского типов; 3 ) таксоны III порядка: а ) в пределах орто-
шельфов: ортошельфы на древних и молодых плитах, орто-
шельфы на кристаллических щитах; б ) в пределах пара-
шельфов: парашельфы каледонид, парашельфы герцинид, 
парашельфы других складчатых обл.; в ) в пределах геми-
шельфов: гемишельфы молодых геосинклинальных обл. , 
гемишельфы океанских островов. К а ж д а я из перечислен
ных категорий характеризуется определенным геол., тект., 
геоморфологическим строением, особой эндогенной и экзо
генной минерагенией, сходной с сопредельными родствен
ными геоструктурными элементами суши, и наложенной 
субаквальной минерагенией. В. Ф. Канаев, Л. И. Красный, 
В. И. Марченко, Ю. Ф. Чемеков, В. Д. Дибнер. 
Ш Е Л Ь Ф А К К У М У Л Я Т И В Н Ы Й — материковая отмель, 
сложенная терригенным осад, материалом. Наиболее круп
ные Ш. а. располагаются против устьев больших рек и легко 
размываемых берегов, особенно при условии медленного 
погружения дна (напр. , шельф у устья р. Миссисипи) . 
Ш Е Л Ь Ф Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Й ( Л Е Д Н И К О В Ы Й , Л Е Д Н И 
К О В Ы Х О Б Л А С Т Е Й ) — материковая отмель, подвергшая
ся воздействию совр. или четвертичных ледников, обусло
вивших формирование на шельфе специфического леднико
вого рельефа, как экзарационного (глубокие продольные 
и поперечные желоба, котловины, бараньи лбы), так и 
аккумулятивного (моренные холмы и гряды), а также 
крупных уступов, образование которых связано с раздроб
лением и смещением отдельных обломков земной коры под 
воздействием ледниковой нагрузки. Развит вдоль берегов 
Норвегии, Канады и вокруг Антарктиды. Край Ш. г. Антарк
тиды опущен под нагрузкой материкового льда на глубину 
300—500 м. 
Ш Е Л Ь Ф О С Т Р О В Н О Й — син. термина отмель остров
ная. 
Ш Е Л Ь Ф С Т А Б И Л Ь Н Ы Й — см. Плита. 
Ш Е Н Е В И К С И Т [по ф а м . Шеневикс] — м-л, 
C u 2 F e 2 [ ( O H ) 2 | A s 0 4 ] 2 - Н 2 0 . К-лы игольчатые, досковидные. 
Агр.: плотные, земл. , опаловидные. Темно-зеленый до зеле
новато-желтого. Тв. 3 , 5 — 4 , 5 . У д . в. 3 ,93 . В з . окисл. 
Ш Е Р В Е Т И Т [по ф а м . Шерве] — м-л, P b 2 V 2 O r . Мон. Почти 
всегда в виде дв . по {100} простых и полисентетических. 
Сп. несов. по {100} и {010}. Светло-серый или бурый. Б л . 
алмазовидный. Тв. 3 . У д . в. 6 ,32 . В з . окисл. 
Ш Е Р В У Д И Т [по ф а м . Ш е р в у д ] — м-л, C a 3 [ V s 0 2 2 ] x 
Х 1 5 Н 2 0 . Тетр. К-лы призм. Агр. земл. Сине-черный. Бл . 
стеклянный. Тв. ~ 2 . У д . в. 2 ,8 . Продукт окисления V м-лов 
в м-ниях U и V . 
Ш Е Р И Д А Н И Т — м-л, магнезиальный хлорит, богатый 
Al (Mg , А 1 ) 3 [ ( О Н ) 2 | A l , , 2 _ , , 5 S i 2 ) 8 _ 2 , 5 0 , „ H M g 3 ( O H ) 6 } . 
Близок, а может быть идентичен корундофиллиту. Син. 
грохауит. 

Ш Е Р Л — м-л, черный железистый турмалин. Син. шерлит. 
Ш Е Р Л И Т — м-л, 1. Син. шерла. 2. Гипотетический чисто 
железистый турмалин. 
Ш Е Т Е Л И Г И Т — м-л, титанистый пирохлор, содер . Y, 
Мп, Sb. В редкоземельных гранитных пегматитах. 
Ш Е Ф Ф Е Р И Т — м-л, разнов. салита, содер. диопсидовый 
и геденбергитовый компоненты в отношении 1 : 1 и M n O 
в количестве от 6 до 10% . В м-ниях М п . Разнов. : цинковый 
Ш., или д ж е ф ф е р с о н и т . Редкий. 
Ш Ё Н И Т — м - л , K 2 M g [ S C \ ] 2 - 6 H 2 0 . М о н . Габ. коротко-
призм. Сп. сов. по {201}. Агр.: корочки на д р . солях, слои
стые. Бесцветный, белый. Бл. стеклянный. Тв. 2 ,5 . У д . в. 
2 ,0 . Растворим в воде; вкус горький. В каинитовых и соля
ных м-ниях. Син. пикромерит. 
Ш Ё Н Ф Е Л Ь Ц И Т — и з л . син. термина пикрит. 
Ш И З О Л И Т — м-л, разнов. пектолита, содер. М п . Син. 
схизолит. 
Ш И З О Л И Т Ы — изл . син. термина схизолиты. 
Ш И Л К И Н И Т — м-л, волокн. зеленый мусковит, содер . 
F e 2 0 3 до 2 , 2 % . В грейзенизированных пегматитах. И з л . 
термин. 
Ш И Н К О Л О Б В И Т — м-л, изл. син. склодовскита. 
Ш И П С О Л Я Н О Й — шиловидный бугор на поверхности 
свода соляного массива, слагающего ядро соляного купола. 
Развивается за счет вторичного перемещения соляных масс 
в верхних частях соляного массива под воздействием не
равномерного распределения по нему нагрузки кепрока. 
Ш И Р И Н А С Б Р О С А Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н А Я — син. терми
на амплитуда смещения горизонтальная. 
Ш И Р И Н А С К Л А Д К И — Расстояние м е ж д у осями или осе
выми поверхностями смежных складок. 
Ш И Р М Е Р И Т [по ф а м . Ш и р м е р ] — м-л, A g 4 P b B i S 9 . Ромб . 
(?). Агр. мелкозернистые. Свинцово-серый до железно-чер
ного. Черта черная. Бл . метал. Тв. 2. У д . в. 6 ,74. Гидротерм., 
в кварцевых ж и л а х . Очень редкий. 
Ш И Р О Т А Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — см. Координаты гео
графические. 
Ш И С Т О И Д Ы — общее назв. сланцеватых изв. п. в отличие 
от настоящих сланцев. И з л . термин. 
Ш И Ф Е Р ( Ш И Ф Е Р Н Ы Й С Л А Н Е Ц ) — с м . Кровельные 
сланцы. 
Ш И Х А Н Ы [ тюрк. ] — останцовые возвышенности, сложен
ные рифовыми известняками, на водораздельных плато в 
Заволжье и 3 . Приуралье. Местный термин. 
Ш И Х Т А К О К С О В А Я — смесь углей разл . марок, обеспе
чивающая получение при коксовании кондиционного кокса 
(см. Кокс каменноугольный). Д л я шихтования обычно 
используются угли марок Г, Ж, К Ж , К, О С и С С . Исполь
зование в коксовой шихте торфяного кокса чрезвычайно 
редко. 
Ш И Ш К А — в палеоботанике, генеративный орган у неко
торых высших споровых, многих голосеменных и некоторых 
покрытосеменных растений, представляющий укороченный 
побег с сидящими на нем спорангиями, спорофиллами 
и кроющими листьями. Последние обычно имеют вид чешуи, 
иногда задеревеневших (у хвойных растений). Син. стробил 
(стробилус) . 
Ш К А Л А А Б С О Л Ю Т Н О Й Г Е О Х Р О Н О Л О Г И И — шкала 
геол. развития, в которой основные рубежи геол. истории 
выражены в астрономических единицах времени (годах) . 
Впервые была составлена Холмсом (Holmes, 1947), на осно
вании значений возраста, полученных свинцовым методом 
д л я 5 разновозрастных радиоактивных м-лов известного геол. 
возраста и широкой интерполяции для большинства геол. 
рубежей шкалы геол. времени. Впоследствии она была 
значительно уточнена (Holmes , 1959) . В Советском Союзе со
здание первой геохронологической шкалы для фанерозоя 
(в основном по данным аргонового метода) относится к 
i 9 6 0 г. Второй уточненный вариант шкалы, созданный 
в 1964 г., был утвержден Комиссией по определению абс. 
возраста геол. форм, при Отделении наук о Земле А Н С С С Р . 
Дальнейшее уточнение шкалы было произведено М е ж д у н а 
родной геохронологической комиссией в i965 г. (Изв . 
А Н С С С Р , сер . геол. , № 9, 1966), сопоставившей все суще
ствующие шкалы. Следует отметить, что наиболее важные 
изменения в оценке возрастных рубежей геохронологической 
шкалы произошли в 1959—1960 гг. при ревизии первой шка
лы Холмса . В последующие годы, несмотря на большое ко
личество новых анализов, выполненных разл . радиологиче
скими методами, значительных изменений в шкале н е 
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Абс. возраст, в млн. лет Границы не
определенности 

Советская шкала 
1964 г. 

о, а я ч в я >. а ь ч д 

2, 

Плейсто
цен 

Плиоцен 
Миоцен 

Олигоцен 
Эоцен 

Палеоцен 

Мел 
Юра 
Триас 

1 , 5 - 2 

1 2 ± 1 
2 6 ± 1 
3 7 ± 2 
6 0 ± 2 
6 7 ± 3 

1 , 5 - 2 

1 1 , 5 
24 
35 
57 

1 3 7 ± 5 
1 9 5 ± 5 
2 4 0 ± 1 0 

130 
185 
230 

1 . 5 ± 0 , 5 

9 ± 3 
2 5 ± 2 
3 7 ± 2 
5 8 ± 4 
6 7 ± 3 

1 - 2 

6 - 1 2 
23—27 
3 5 - 3 9 
5 4 - 6 2 
6 4 - 7 0 

33 

33 
8 ,0 
5 , 4 
7 , 0 
4 

1 3 7 ± 5 
1 9 5 ± 5 
2 3 0 ± 1 0 

С о. 

Пермь 
Карбон 
Девон 
Силур 

Ордовик 
Кембрий 

1 3 2 - 1 4 2 
190—200 
2 2 0 - 2 4 0 , 

3 , 6 
2 , 9 
4 , 3 

2 8 5 ± 1 0 
3 5 0 ± 1 0 
4 1 0 ± 1 0 
4 4 0 ± 1 5 
5 0 0 ± 2 0 
570 

270 
335 
390 
420 

50 
545 

Поздний 
Средний 
Ранний 

1 6 0 0 ± 5 0 
1 9 0 0 ± 1 0 0 

2 6 0 ± 1 0 0 

Поздний 
Ранний 

3 2 0 0 ± 1 0 0 
> 3 5 0 0 

2 8 5 ± 1 0 
3 5 0 ± 1 0 
4 0 5 ± 1 0 
4 4 0 ± 1 0 
5 0 0 ± 1 5 
5 7 0 ± 1 5 

2 7 5 - 2 9 5 
340—360 
3 9 5 - 4 1 5 
4 3 0 - 4 5 0 
4 8 5 - 5 1 5 
555—585 

3 , 5 
2 , 8 
2 , 3 
2 , 2 
3 , 0 
2 ,6 ; 

3 , 1 
5 , 2 
4 , 9 

100 
200 
200 

4 , 0 200 

произошло (см. табл. ) . Следует обратить, однако, внимание 
на существование д о сих пор значительных интервалов не
определенности в установлении возрастных границ почти 
всех подразделений геохронологической шкалы (особенно 
палеозоя) , которые в с у м м е составляют около */з длительно
сти фанерозоя , т. е. около 200 млн. лет. Дальнейшее уточне
ние шкалы д о л ж н о быть проведено независимыми методами 
(аргоновым, свинцовым и стронциевым) на опорных точках, 
имеющих надежную биостратиграфическую привязку. 
Возрастные границы шкалы фанерозоя вряд ли будут су
щественно изменены в дальнейшем, н о интервал неопре
деленности, отвечающий ошибке определений, будет безу
словно сокращен. Установление ж е более точных рубежей 
д л я докембрийского отрезка шкалы может привести к значи
тельному ее изменению. Н. И. Полевая. 
Ш К А Л А В И С Л О У Х А — шкала, применяющаяся в прак
тике диатомового анализа д л я глазомерного относительного 
учета численности диатомовых водорослей со следующими 
градациями «единично», «редко», «нередко», «часто», «очень 
часто», «в массе». Цифровое содер. каждой из указанных гра
даций таково: «единично»— от 1 д о 5 створок в препарате; 
«редко»— от 10 д о 15 створок в препарате; «нередко»— от 
25 д о 30 створок в препарате; «часто»— по одной створке 
в каждом р я д у препарата (при увеличении 6 0 0 х — 7 0 0 х ; 
«очень часто»— п о нескольку створок в каждом р я д у пре
парата, при том ж е увеличении; «в массе»— п о одной или 
нескольку створок в каждом поле зрения препарата при 
том ж е увеличении. III. В . дает возможность широко сопо
ставлять и сравнивать результаты диатомового анализа. 
Ш К А Л А у ( Г А М М А - Ш К А Л А ) — предложена Батуриным 
д л я гранулометрического анализа песчано-алевритовых п. 
Членами Ш. у являются десятичные логарифмы ( у ) разме
ров фракций (е ) , увеличенные в десять раз и взятые с обрат

ным знаком: у = —101g е. III. у обеспечивает замену дроб
ных значений гранулометрических фракций, образующих 
геометрическую прогрессию с шагом у 10, начиная с 1, 
0 ,80 ,0 ,63 , 0 ,50 целыми числами 0, 1, 2, 3 ... 
Ш К А Л А Г Е О Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К А Я ( Г Е О И С Т О Р И Ч Е 
С К А Я ) — шкала относительного геол. времени, показываю
щая последовательность и соподчиненность основных этапов 
геол. истории Земли и развития жизни на ней. Является ре
зультатом анализа и синтеза всех данных стратиграфиче
ской шкалы и соответственно отражает не точные даты и абс. 
длительность геол. событий, а естественные этапы в истории 
развития Земли в восходящем порядке (т. е. от древнейших 
к новейшим). К этой шкале относятся эры, периоды, эпохи, 
века, время ( ф а з ы ) . 

Ш К А Л А Г Е О Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К А Я П А Л Е О М А Ж И Т 
Н А Я , Сох , Doe l l , Dalrymple , 1968,— основанная на инвер
сиях магнитного поля Земли, многократно происходивших 
в геол. прошлом. Разработана д л я последних 4,5 млн . лет 
кайнозоя. Главными единицами III. г. п. являются эпохи 
(длительностью около 1—1,5 млн. лет) и эпизоды (длитель
ностью от 10 000 д о первых сот тысяч лет) нормальной и 
обратной палеомагнитной полярности. Шкала датирована 
многочисленными определениями абс. возраста эффузивов 
(по калий-аргоновому методу) , образовавшихся в течение 
перечисленных ниже эпох и эпизодов в С. Америке, на о-вах 
Тихого океана, в Африке , 3 . Европе и д р . р-нах. III. г. п. 
(по состоянию на конец 1969 г.) включает следующие эпохи 
и эпизоды нормальной ( N ) и обратной (R) полярности (в 
скобках соответственно указаны: английская транскрипция, 
полярность и возраст в млн. лет): эпоха Брюне (Brunhes; 
N; 0 — 0 , 6 9 ) с эпизодами Лесчамп (Laschamp; R; 0 ,02—0,03) 
и Блэйк (Blake; R; 0 ,108—0,114) ; эпоха Матуяма (Matuy-
ama; R; 0 , 6 9 — 2 , 4 3 ) с эпизодами Харамильо (Jaramil-
lo; N; 0 ,89—0,95) , без названия (N; 1 ,61—1,63) , Гилса 
(Gi lsa; N; 1 ,64—1,79) и Олдувей (Olduvai ; N; 1,95—1,98 
и 2 ,11—2,13) ; эпоха Гаусс (Gauss; N; 2 ,43—3,32) с эпизодами 
Каена (Kaena; R; 2 , 8 0 — 2 , 9 0 ) и Маммот (Mammoth; R; 2 ,94— 
3 , 0 6 ) и эпоха Джильберт (Gilbert; R; от 3,32 и древнее) с 
эпизодами Кочити (Cochit i ; N; 3 ,70—3,92) , Нунивак (Nu-
nivak; N ; 4 , 0 5 — 4 , 2 5 ) и без названия ( N ; 4 ,38—4,50) . Имеют
ся попытки (Heirtz ler et a l . , 1968) распространить эту шкалу 
д о позднемелового времени, используя анализ аномального 
палеомагнитного поля океанских впадин на основе гипотезы 
расширения океанского дна. Планетарный характер инвер
сий палеомагнитного поля Земли и их глобальная синхрон
ность позволяют использовать Ш. г. п. д л я стратиграфиче
ских и геохронологических корреляций геол. тел и геол. 
событий любых р-нов и всей планеты в целом. Ю. Ф. Че-
меков. 

Ш К А Л А З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Й — используется д л я оценки 
силы и энергии землетрясений. Наиболее распространены: 
12-балльная шкала—характеристика на основе совокупности 
эмпирически установленных признаков — и шкала маг-
нитуд, позволяющая оценить энергию землетрясения. 
Принятая в С С С Р 12-балльная шкала Медведева примерно 
соответствует 12-балльной шкале Меркалли, применяемой 
в США и некоторых др . странах; отличается от последней 
более точным определением градаций в наиболее важной 
д л я практики части шкалы (6—9 баллов). По 10-балльной 
шкале Росси — Ф о р е л я интервал 7—10 баллов соответст
вует интервалу 6—9 баллов 12-балльной шкалы. 
Ш К А Л А М О О С А — предложенный Моосом определенный 
набор м-лов с последовательно возрастающей твердостью. 
См. Шкала твердости. 
Ш К А Л А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — шкала, показываю
щая последовательность и соподчиненность стратиграфиче
ских подразделений осад. , вулканогенных и метам, образо
ваний, слагающих земную кору и отражающих пройденные 
Землей или участками земной коры этапы исторического 
развития. Выделяют общую (планетарную) шкалу (объеди
няющую планетарные и провинциальные подразделения) , 
иногда провинциальную шкалу, а также региональные и 
местные схемы. 
Ш К А Л А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Е Д И Н А Я — основная 
стратиграфическая шкала, принятая в СССР. Объединяет 
подразделения планетарного и провинциального распрост
ранения. Соответственно к ней относятся гр. , системы, 
отделы, ярусы и зоны (за исключением местных и региональ
ных зон) . 
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Общая (планетарная) стратиграфическая шкала Продолжение табл. 

Группа Система Отдел Ярусы и другие подразде
ления (принятые в СССР) 

Четвертичная* Современные отложения 
Верхнечетвертичные отло

жения 
Среднечетвертичные отло

жения 
Нижнечетвертичные отло

жения 

« 

Неогеновая Верхний 
(плиоцен) 

Апшеронский 
Акчагыльский 
Куяльницкий 
Киммерийский (оалахан-

ский) 
Понтический 

К
ай

но
зо

йс
ка

 

Нижний 
(миоцен) 

Мэотический 
Сарматский 
Тортонский 
Гельветский 
Бурдигальский 
Аквитанский 

Верхний 
(олигоцен) 

Хаттский 
Рюпельский 

Палеогеновая 

Средний 
(эоцен) 

Альминский (бартонский) 
Бодракский (ледский) 
Симферопольский (лютет

ский) 
Бахчисарайский (ипрский) 

Нижний 
(палеоцен) 

Качинский (танетский) 
Инкерманский (монтский) 

Верхний 

Датский 
Маастрихт

ский 
Кам пане кий 
Сантонский 
Коньякский 

Сенон 

Меловая 

Туронский 
Сеноманский 

Меловая 
Альбский 
Аптский 

Нижний Барремский 
Готеривский 
Валанжин-

ский 
Берриасский 

Неоком 

*1
ез

оз
ой

ск
а 

Верхний Волжский (титонский) 
Кимериджс кий 
Оксфордский 
Келловейский 

Юрская 
Средний Батский 

Байосский 
Ааленский 

Нижний Тоарский 
Плинсбахский 
Синемюрский 
Геттангский 

Верхний Рэтский 
Норийский 
Карнийский 

Триасовая Средний Ладинский 
Анизийский 

Нижний Оленекский 
Индский 

Группа Система Отдел Ярусы и другие подразде
ления (принятые в СССР) 

Верхний Татарский 
Казанский 
Уфимский 

Пермская Нижний Кунгурский 
Артинский^ 
Сакмарский 
Ассельский 

Каменно
угольная 

'Средний"" Московский 
Башкирский 

Каменно
угольная Нижний Намюрский 

Визейский 
Турнейский 

Верхний Фаменский 
Франский 

Девонская Средний Живетский 
ЭЙфельский 

ка
я 

Нижний «Кобленцский» 
«Жединский» 

ео
зо

йс
] 

Силурийская 

Верхний Даунтонский 
Лудловский 

П
ал

 Силурийская 
Нижний Венлокский 

Лландоверийский 

Верхний Ашгиллский 

Верхний 

Ордовикская Средний 

Средний 
Нижний 

Карадок 

Ордовикская Средний 
Лландейло 
Лланвирн 

Нижний Аренигский 
Тремадокский 

Верхний Не выделены 

Кембрийская 
Средний Майский 

Амгинский 

Нижний Ленский 
Алданский 

П
ро

те
ро


зо

йс
ка

я 
А

рх
ей


ск

ая
 

* Основные подразделения четвертичной системы в СССР 
именуются «отложениями»; они не отождествляются ни с 
отделами, ни с ярусами. 

Ш К А Л А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я О Б Щ А Я ( П Л А Н Е 
Т А Р Н А Я ) — шкала, объединяющая все стратиграфические 
единицы, которые постоянно (т. е. в течение всех периодов) 
являются общими д л я всего земного шара или по крайней 
мере для большинства совр. континентов. Критериями уста
новления таких единиц служат явления периодичности и не
обратимости (т. е. этапности) развития земной коры и орг. 
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мира, запечатленные в г. п . (и и х соотношениях) . К этой 
шкале относятся гр. , системы, отделы, нередко ярусы и 
иногда зоны, либо только гр. , системы и отделы (если все 
ярусы и зоны рассматриваются как подразделения провин
циальной шкалы) (см. табл. , стр. 4 1 9 ) . Т. Н. Алихова 
Ш К А Л А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я П Р О В И Н Ц И А Л Ь 
Н А Я — объединяющая стратиграфические единицы, рас
пространенные в пределах биогеографических обл. или 
провинций, охватывающих совр. континенты или их значи
тельные части, смежные части континентов или несколько 
континентов. К этой шкале относятся ярусы и зоны. Выделе
ние провинциальной шкалы в настоящее время не является 
общепринятым. 
Ш К А Л А С Т У П Е Н Е Й М Е Т А М О Р Ф И З М А У Г Л Е Й , П О 
С К О К У — шкала расстояний п о нормальному стратиграфи
ческому направлению м е ж д у изоволями каменных углей, 
проведенными через каждый процент летучих веществ. Наи
меньшая величина ступени (42 м ) характерна для коксовых 
углей, наибольшая ( д о 4 км и более ) — д л я антрацитов; 
д л я углей длиннопламенных и газовых величина ступени 
220—500 м. 
Ш К А Л А Т В Е Р Д О С Т И — шкала д л я определения твердо
сти м-лов. Д л я к-лов большинства м-лов тв. в разл . направ
лениях неодинакова (анизотропия тв.) , что обусловливается 
и х внутренним строением. Кроме того, различают тв. п о 
царапанию, вдавливанию и шлифованию. Точное определе
ние тв. производится специальными приборами: склеромет
рами и микротвердометрами. Склерометрическая тв. опре
деляется величиной нагрузки, при которой алмазная игла 
производит царапину на исследуемом м-ле шириной 0,01 мм. 
Микротвердометр определяет тв. вдавливанием индентора — 
чаще всего алмаза в форме пирамиды — в исследуемый м-л. 
Давление исчисляется в г. Пересчет размера отпечатка, 
оставленного индикатором, на числа тв. , выражаемые в 
кг/см 2 , проводится п о специальной таблице. Приближенно 
тв. определяется по эталонным м-лам (шкала М о о с а ) путем 
царапания исследуемого объекта. Н и ж е сопоставляется 
шкала тв. Мооса с данными, полученными Хрущевым 
(1950) на микротвердометре Т М Т - 2 . 

Минералы Mb по шкале 
Мооса 

Число твердости по 
Хрущеву, кг/см 2 

Тальк 
Гипс 
Кальцит 
Флюорт 
Апатит 
Ортоклаз 
Кварц 
Топаз 
Корунд 
Алмаз 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2 , 4 
36 

109 
189 
536 
795 

1120 
1427 
2060 

10060 

Ш К А Л А ф ( Ф И - Ш К А Л А ) — предложена Крумбейном д л я 
гранулометрического анализа песчано-алевритовых п. Чле
нами ф-шкалы являются логарифмы (ф) размером (е)при 
основании 2, взятые с обратным знаком ф = — log2 Е . ф-
шкала обеспечивает замену дробных значений грануломет
рических фракций, образующих геометрическую прогрес
сию с шагом 2, начиная с 1, 0 ,5 , 0 ,25 , 0 ,125 целыми числа
ми 0, 1, 2, 3 . . . 
Ш Л А К И В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — выброшенные при взрыве 
из кратера вулкана и застывшие при полете обрывки пузы
ристых лав. Образуются из очень ж и д к и х магм, из которых 
газы легко удаляются. Крупные поры в них часто неправиль
ной формы или сильно вытянутые, а перегородки м е ж д у 
ними обычно довольно толстые. Ш. в. образуются также 
на поверхности лавовых потоков, застывших с бурным вы
делением газов. 
Ш Л А К И К Р У Ж Е В Н Ы Е — очень легкие, сильно пористые 
(поры занимают д о 98—99% общего объема) темные базаль
товые шлаки, распространенные на вулкане Килауэа . Изве
стны также среди продуктов Толбачинской сопки на Кам
чатке и вулканов Асама и Сакурадзима в Японии. 
Ш Л А К И С В А Р Н Ы Е — выброшенные из жерла вулкана 
обрывки лавы, затвердевающие после падения. 
Ш Л А М Б У Р О В О Й — смесь из воды и частиц разрушенных 
п. забоя и стенок скважины, бурового снаряда, обсадных 
труб , истирающего материала. Обычно поднимается на 

поверхность при чистке скважины специальными приборами 
(желонками, ложками, стаканами и т. п . ) . Та часть Ш. б., 
которая выносится из скважины промывочной жидкостью, 
называется буровой мутью. Частицы, которые улавливают
ся при колонковом бурении шламовой трубой, обычно назы
ваются буровым шламом. 
Ш Л Е Й Ф — в геоморфологии, полоса рыхлых отл., окайм
ляющих подножие какой-либо возвышенности. Состоит из 
обломочного материала, снесенного со склонов реками, 
временными потоками, плоскостным смывом или переме
щенного под действием силы тяжести (см. гравитационные 
движения — перемещения). В зависимости от процесса пе
ремещения материала различают ГЛ.: аллювиально-пролю-
виальный, делювиально-пролювиальный, делювиальный 
и др . Иногда Ш. достигает значительной ширины (на юж. 
склоне Джунгарского Алатау до 25 км). Обычно имеют фе
стончатой формы верхнюю и нижнюю границы, расширяю
щиеся на участках наиболее интенсивного накопления мате
риала —• в устьевых частях долин, и представляют собой 
полосу, образованную за счет слияния конусов выноса. 
Ш Л Е Й Ф А Л Л Ю В И А Л Ь Н О - П Р О Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й — см. 
Равнина предгорная. 
Ш Л Е Й Ф Д Е Л Ю В И А Л Ь Н О - П Р О Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й — 
слабонаклонная аккумулятивная равнина у подножий воз
вышенностей, сложенная как делювием (непосредственно у 
склонов), так и пролювием — продуктом выноса времен
ных потоков, образующих в совокупности конуса выноса, 
которые, сливаясь, образуют слегка волнистый Ш. д . -п . 
Ш Л Е Й Ф Д Е Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й — наклонная аккумуля
тивная поверхность, формирующаяся у подножия склона 
в результате накопления сползающего и смывающегося со 
склона делювия. См. Шлейф. 
Ш Л Е Й Ф К О Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й — покров коллювия, оде
вающий склоны поднятий д о их подножий включительно. 
Ш Л И Р [Schlieren — старинный нем. горный термин] — 1 . 
Минер, скопление в изв. п., обособившееся в магм, стадию и 
отличающееся от остальной массы г. п. др . количественными 
соотношениями составных частей или структурой, напр. , в 
гранитах — участки, обогащенные темноцветными м-лами. 
М е ж д у III. и вмещающей п. обычно наблюдаются постепен
ные переходы, чем они отличаются от ксенолитов. 2. См. 
Формация нижнемолассовая (шлировая). 
Ш Л И Ф Н Е П Р О З Р А Ч Н Ы Й — син. термина аншлиф. 
Ш Л И Ф П О Л И Р О В А Н Н Ы Й — с и н . термина аншлиф. 
Ш Л И Ф П Р О З Р А Ч Н О - П О Л И Р О В А Н Н Ы Й — тонкая пла
стинка р у д ы или г. п. , изготовляемая д л я специальных 
исследований в комбинированном отраженно-проходящем 
свете. В отличие от обыкновенного (прозрачного), III. п.-п. 
не покрывается покровным стеклом, но обе его пл. поли
руются. 
Ш Л И Ф П Р О З Р А Ч Н Ы Й [нем. Sch l i f f ] — тончайшая пла
стинка г. п. , м-ла или ископаемого угля, предназначенная 
для изучения п. м. в проходящем свете м-лов, а также соста
ва и структуры г. п. Изготовляется путем предварительной 
подшлифовки одной из поверхностей небольшого штуфа, 
наклейки ее на предметное стекло и последующего стачива
ния на вращающемся механическом диске всего избытка 
толщины кусочка д о получения тонкой пластинки. Толщи
на последней д л я г. п. и м-лов колеблется от 0,025 д о 
0,030 мм, а д л я ископаемых углей — от 0,005 до 0,035 мм. 
Чем выше степень углефикации препарируемого угля, тем 
меньшей должна быть толщина шлифа, для того чтобы он 
был прозрачным. В процессе шлифования последовательно 
применяются абразивы с размером зерна от 0,105 д о 0,003 мм. 
Д л я получения высококачественных шлифов из ископаемых 
углей необходимо: а ) шлифование завершать полировкой, 
сначала на сукне, а затем на натуральном каучуке с приме
нением тончайших эмульсий окиси алюминия; б ) наклейку 
отполированной пластинки угля на предметное стекло про
изводить по методу Чистяковой — на холоду, с применением 
эпоксидной смолы. Ш. п. из г. п. и м-лов обычно заклеивает
ся покровным стеклом, из ископаемых углей — часто 
оставляют непокрытыми для исследования как в проходя
щем, так и в отраженном свете. 
Ш Л И Ф Р У Д Н Ы Й — син. термина аншлиф. 
Ш Л И Ф О В А Н И Е ( П О Л И Р О В А Н И Е ) — обтачивание 

скал, валунов и галек: 1) эоловое — песком, который ветер 
несет иногда с большой силой. При этом образуются как бы 
изъеденные скалы, каменные грибы, навесы (бальмы), 
трехгранные (трехгранники, или дрейкантеры) или много-
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гранные гальки и т. п.; 2 ) ледниковое — льдом и вмерзшим 
в лед обломочным материалом. При этом образуются ба
раньи лбы, шрамы, царапины, борозды, и т. п. Один из про
цессов ледниковго выпахивания, т. е. экзарации; 3 ) водное — 
песком, галькой, камнями в результате действия морского 
прибоя или несущей силы речного потока. 
Ш Л И Х И •— остаток (концентрат) тяжелых м-лов, получае
мый в результате промывки рыхлых поверхностных образо
ваний (аллювия, делювия и т. п . ) , рыхлых г. п., а также при 
искусственном измельчении г. п. и минер, образований. 
Ш Л Я П А С Е Р Н Ы Х М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й — образование 
вторичного характера, возникающее в верхней части неко
торых серных м-ний в результате окисления самородной се
ры близ земной поверхности и воздействия образующейся 
серной кислоты на вмещающие п. (Уклонский, 1940). Сложе
на вторичным гипсом, огипсованными и обесцвеченными 
глинистыми п. и трепеловидными породами, содер. часто 
большое количество разнообразных квасцов (квасцовая 
шляпа) и иногда некоторое количество самородной серы. 
Мощн. 15—20 м и иногда более. 
Ш Л Я П А С О Л Я Н А Я — образование вторичного характера, 
возникающее в верхних слоях залежей калийных солей в 
результате замещения первичных м-лов вторичными эпи
генетическими при воздействии на соляную залежь подзем
ных и реже поверхностных вод. Различают сильвинитовые, 
каинитовые, шенитовые шляпы. 
Ш М А Л Ь Т И Н — м - л , то же, что смалътин. 
Ш Н Е Е Б Е Р Г И Т — м-л, разнов. ромеита, содер. Fe. 
Ш Н У Р О Р И Е Н Т И Р — п о д с о б н о е приспособление в виде 
мерной ленты или шнура, который протягивается вдоль 
оси горной разведочной выработки примерно посередине 
ее длинной стенки. На всем протяжении ГЛ. о. размечается 
узлами, через интервалы в 1 м. От него, как от базиса при 
геол. документации, отсчитываются: ширина и глубина вы
работки, расстояния до места взятия образца, зарисован
ные контуры и т. п. 
Ш О В — у диатомовых водорослей, элемент структуры пан
циря пеннатных диатомей. Представляет собой простую щель 
в створке или сложную систему щелей и каналов, где цир
кулирует цитоплазма или вода. Различают Ш. щелевидный 
и каналовидный. Ш. и его строение является одним из важ
нейших систематических признаков, по которому класс 
Pennatophyceae подразделяется на порядки и подпорядки. 
Ш О В К Р А Е В О Й — в тектонике, разлом, отделяющий гео
синклинальную складчатую обл. от щита и плиты. Осо
бенно четко проявлен при отсутствии или редуцированности 
прогиба краевого. По простиранию иногда переходит в крае
вой прогиб. По Шатскому (1945), при низком положении 
платформы Щ. к. перекрывается краевым прогибом, при 
высоком — может быть прослежен на поверхности в виде 
надвигов, сбросов и взбросов. Иногда Ш. к. может быть вы
ражен полосой сильно раздробленных п. (катаклазитов и 
милонитов), подверженных местами полной перекристалли
зации с образованием диафторитов. Примером Ш. к. являют
ся разломы, отделяющие Балтийский щит от норвежских 
каледонид, Канадский щит от С. Аппалачей и д р . 
Ш О В С Т И Л О Л И Т О В Ы Й — в литологии, перпендикуляр
ное или косое сечение стилолитовой поверхности, имеющее 
зубчато-бугристую ф о р м у . См. Стилолиты. 
Ш О В С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — син. термина шов тектониче
ский. 
Ш О В Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й — линейно-вытянутая зона, 
являющаяся поверхностным выражением глубинных раз
ломов. Располагается обычно на границе м е ж д у крупными 
структурными элементами (напр. , антиклинориями и син-
клинориями, срединными массивами и обрамляющими их 
складчатыми зонами). Иногда ГЛ. т. называют сложную зону 
сближенных, более или менее параллельных глубинных 
разломов, кулисообразно сменяющих друг друга (Синицын, 
1960). В зависимости от тект. движений смежных блоков, 
разделяющих Ш. т., Милановский (1962) различает: 1) 
шовные антиклинали и синклинали, разл . горсты и грабены и 
2) региональные флексуры и пучки сближенных разрывов, 
разделенные тект. клиньями. Характерной чертой Ш. т. 
является его относительно легкая проницаемость д л я магм, 
расплавов, которые локализуются в его пределах в виде как 
интрузивных, так и э ф ф у з и в н ы х или субвулк. тел. Отлича
ется длительностью развития, обычно соизмеримой с вре
менем развития разграниченных ими структур (Беляевский, 
1958). Син. шов структурный. 

Ш О В Т Ы Л О В О Й — линия причленения площадки терра
сы к выше расположенному склону. Определяет высоту 
древних уровней басе, (моря, озера) . 
Ш О Д Е Р И Т [по фам. Ш о д е р ] — м-л, А1[(Р, V ) 0 4 ] - 4 H 2 0 . 
Мон. Габ. чешуйчатый и таблитчатый. Агр.: микрокристал
лические корочки. Желто-оранжевый. В сухой атмосфере 
теряет 4 молекулы воды и переходит в меташодерит. 
Ш О Л Ь Ц И Т — м-л, C a Z n 2 [ P 0 4 J 2 - 2 Н 2 0 . М о н . , псевдоромб. 
Бесцветный. Вторичный в пегматитах. 
Ш О Н К И Н И Т — меланократовая щелочная габброидная п. , 
близкая по составу к богатому пироксеном сиениту, состоя
щая из щелочного полевого шпата (около 20% , изредка вме
сте с плагиоклазом) и мон. пироксена (около 50% ) с неболь
шим (й варьирующим) количеством нефелина, оливина, 
биотита и апатита. 
Ш О Р — См. Солончак. 
Ш О Р И Т [по Горной Шории] — канкринито-содалито-
анальцимовый лепидомелановый сиенит. Состав: калиевый 
полевой ш п а т — 5 5 % , л е п и д о м е л а н — 1 0 % , канкринит и 
а н а л ь ц и м — 2 5 % , с о д а л и т — 8 % , с флюоритом, гранатом, 
апатитом, цирконом, магнетитом. 
Ш О Р Л О М И Т — м-л, син. меланита. 
Ш О Р С У И Т — м-л, промежуточный член изоморфного ря
да пиккерингит — галотрихит. Волокн. Белый, сероватый. 
Тв. низкая. Растворяется в воде; вкус вяжущий. 
Ш О Р Т Е И Т [по ф а м . Ш о р т ] — м-л, C a 3 G e < + [ ( O H ) e | 
( S 0 4 ) i ] - 3 H 2 0 . Кальциевый аналог флейшерита. Гекс. Габ. 
игольчатый, волосовидный. Агр. волокн. Белый. Бл . шел
ковистый. У д . в. 2 ,65. Супергенный в р у д а х Ge . В з . окисл. 
полиметаллического м-ния. Очень редкий. 
Ш О Р Т И Т [по ф а м . Шорт] — м - л , N a 2 C a 2 [ C 0 3 ] 3 . Р о м б . 
К-лы клиновидные или таблитчатые. Сп. ср . по {010}. Бес
цветный д о бледно-желтого. Бл . стеклянный. Тв. 3 . У д . в. 
2 ,6 . В монтмориллонитовых глинах с кальцитом и пири
том. 
Ш О Ш О Н И Т [по р. Шошон в Йеллоустонском п а р к е ] — 
оливинсодер. э ф ф у з и в н а я (иногда жильная) п. , близкая к 
трахибазальту (трахидолериту) . Главные компоненты: са
нидин (около 35% ), Л а б р а д о р (около 35% ) и авгит (около 
20% ). Кроме того, содер. оливин (около 5% ) и в незначи
тельном количестве др . м-лы. Основная масса стекловатая 
или полнокристаллическая, богата щелочным полевым 
шпатом, иногда лейцитом. Находится в асе . с абсарокитами 
и банакитами. 
Ш П Е Й С О В Ы Й К О Б А Л Ь Т — м-л, уст. син. смалътина. 
Ш П Е Н Е Л И Т — см. Диаллагит титаномагнетитовый. 
Ш П И Н Е Л Ь — м-л, гр. алюмошпинелей, M g A l 2 0 4 . Образует 
изоморфные ряды с д р . м-лами г р . — герцинитом, ганитом 
и галакситом. А1 частично замещается F e 3 + , С г 3 + , М п 3 + . 
К у б . К-лы октаэдрические, реже куб. , ромбододекаэдриче-
ские. Д в . по шпинелевому закону — по {111}, иногда поли
синтетические, редки дв . по {211}. Сп. несов. по {111}. Агр.: 
зернистые, вкрапленность. Цвет красный разл. оттенков, 
зеленый, синий, черный, бесцветный. Черта белая. Бл . 
стеклянный. Иногда наблюдается астеризм. Красная Ш. 
в ультрафиолетовых лучах люминесцирует ярко-красным 
светом. Тв . 7 ,5—8. У д . в. 3 , 6 — 4 , 1 . Встречается как акцес
сорный м-л в основных, реже в кислых п. , часто в магне
зиальных скарнах, кальцифирах и д р . контактово-метасо-
матических п. Также в роговиках, гнейсах, кристалличе
ских сланцах, амфиболитах . Обнаружена в т у ф а х , метеори
те. Накапливается в россыпях. Красивые к-лы — благород
ная Ш.— являются драгоценными камнями. Разнов. по 
цвету: рубиновая Ш. , рубицелл, рубин-балэ и д р . Разнов. п о 
составу: плеонаст, цейлонит, хлорошпинель, ганошпинель, 
хромцейлонит и д р . 
Ш П И Н Е Л И Д Ы ( Ш П И Н Е Л И ) — м-лы с общей формулой 
А В 2 0 4 , где А — M g , Zn, M n 2 + , F e 2 + , иногда N i и Co; В — 
Al, M n 3 + , F e 3 + , T i 4 + , V 3 + , C r 3 + . В зависимости от преоблада-
дающего катиона В различают: а ) алюмошпинели — гр. 
шпинели, б ) ферришпинели — гр. магнетита; в) хромшпине-
ли (хромшпинелиды) — гр. хромита; г) титано- и ванадио-
шпинели. В пределах каждого изоморфного ряда смесимость 
полная, а м е ж д у членами разл . рядов — ограниченная. 
Ш П Р Е У Ш Т Е Й Н — продукт разложения нефелина, сода
лита и канкринита. Состоит преимущественно из спутанно-
волокнистого натролита. 
Ш П Р У Д Е Л Ь [по нем. SprudelJ — бьющий ключом, пеня
щийся углекислый минер, источник разл. состава и темпера
туры. В С С С Р термин малоупотребительный. 421 
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Ш П Р У Д Е Л Ь Ш Т Е Й Н Ы — хемогенные (иногда биохемоген-
ные) осадки источников, обычно известковистые (арагони-
товые), натечной формы; частично представляют собой 
скопления или сростки мелких седиментационных конкре
ций (напр. , гороховый камень). Типичный пример: III., 
образующиеся в теплых источниках Карловых Вар (Чехосло
вакия). 
Ш Р А Т Т Ы — малоупотребительный син. термина карры. 
Ш Р А У Ф И Т [по ф а м . Ш р а у ф ] — крупная ископаемая смо
ла, встреченная в нижнечетвертичных песчаных отл. При
карпатья. Цвет от гиацинтового д о кроваво-красного, с зе
леноватой флюоресценцией. Растворимость в орг. раствори
телях заметная, но не высокая (15%) . В продуктах сухой 
перегонки Ш. содер. незначительное количество янтарной 
кислоты, являющейся характерным компонентом продуктов 
с у х о й перегонки сукцинита и многих др . ископаемых смол. 
См. Смолы ископаемые. 
Ш Р Е Й Б Е Р З И Т [по ф а м . Шрейберс ] — м-л, (Fe, Ni , 
Со)зР . Примеси Си, иногда Сг. Тетр. Габ.: шестоватый, 
мелкоигольчатый. Сп. сов. по {001}, несов. по {010} и {110}. 
Агр.: вкрапленность. Белый с буроватой или латунно-жел-
той побежалостью. Бл . метал. Тв. 6 ,5—7. У д . в. 6 , 9 — 7 , 3 . 
Хрупок . Магнитен. В метеоритах; включения в камасите и 
тэните; образует срастания с троилитом и когенитом. Разнов. 
рабдит. 
Ш Р Е К И Н Г Е Р И Т [по ф а м . Шрекингер] — м-л, N a C a 3 X 
X [ U 0 2 I F I S 0 4 I СОз)з] - 1 0 H 2 O . Р о м б , и гекс. (при потере 
воды д о 4 Н 2 0 ) . Пластинки гибкие. Сп. сов. п о {001}. Агр.: 
чешуйчатые, шаровидные, налеты. Зеленовато-желтый. Тв. 
2 ,5 . У д . в. 2 ,51 . Сильно люминесцирует голубовато-зеленым 
светом под действием ультрафиолетового излучения. Обра
зуется при испарении рудничных вод и при естественном 
окислении урановых р у д в с у х о м ж а р к о м климате; выпа
дает за пределами рудных тел. В гидротерм, и осад. U - V 
м-ниях асе. с ураноталлитом, уранопилитом и др . сульфата
ми, ванадатами U, гипсом и т. д . Син. дакеит. 
Ш Р И С Г Е Й М И Т [по сел. Шрисгейм в Оденвальде, Ф Р Г ] — 
роговообманковый перидотит с пойкилитовой структурой. 
Роговая обманка и оливин содер. примерно в равных коли
чествах, в качестве акцессориев присутствуют флогопит, 
авгит, рудный м-л и апатит. Зелено-бурая или коричневая 
роговая обманка выделилась непосредственно из расплава, 
а не образовалась путем замещения пироксена, как в амфи-
болизированном перидотите. 
Ш Т А Ф Ф Е Л И Т — м-л, изл . син. франколита. 
Ш Т Е Й Г Е Р И Т [по ф а м . Штейгер] — м-л, A l [ V 0 4 ] - З Н 2 0 . 
Мон . Агр.: порошк., пленки. Желтый. Бл . восковой. В песча
никах в асе. с ферванитом, гипсом, корвуситом. 
Ш Т Е Л Ь Ц Н Е Р И Т — м-л, син. антлерита. 
Ш Т Е Р Н Б Е Р Г И Т [по ф а м . Штернберг] — м-л, A g F e 2 S 3 . 
Р о м б . Габ. тонкопластинчатый. Сп. сов. по {001}. Агр.: зер
нистые, шестоватые, листоватые, розетки. Бурый с пестрой 
побежалостью. Бл . метал. Тв. i — 1 , 5 . У д . в. 4 ,2 . В Ag и 
P b - Zn м-ниях с пруститом, стефанитом, аргентитом. 
Ш Т И Л Л Е И Т [по фам. Штилле] — м-л, ZnSe. Куб . Сп. сов. 
по {110} . Желтовато-розовый. Тв. ср. У д . в. 5 ,29 (вычислен.). 
В цементе песчаников с клаусталитом, пиритом. 
Ш Т И П Е Л Ь М А Н Н И Т — см. Стипельманнит. 
Ш Т О К [нем. Stock — палка, ствол] — относительно неболь
шое интрузивное тело, часто неправильной ф о р м ы , но, в 
общем, приближающейся к цилиндрической; обычно кру
топадающее. 

Ш Т О К Р У Д Н Ы Й — тело сплошных или почти сплошных 
р у д , имеющее ф о р м у , близкую к изометричной, чаще всего 
возникшую в сложном пересечении многих трещин. Измеря
ется десятками м в поперечнике. Примером являются гидро
терм, метасоматические рудные тела и др . 
Ш Т О К С О Л Я Н О Й — тело, сложенное каменной солью, и 
внедрившееся в вышележащие п. Часто слагает я д р о соля
ного купола. Имеет цилиндрическую, каплевидную, языко-
видную, а также неправильную ф о р м у с раздувами и утол
щениями. Чаще всего высота Ш. с. значительно превосходит 
его диаметр. Иногда Ш. с. называют залежь каменной соли, 
имеющую незначительные размеры и неправильную ф о р м у . 
Ш Т О К В Е Р К — рудное тело неправильной формы (чаще 
изометричное), представляющее собой массу г. п. , пронизан
ную густой сетью различно ориентированных прожилков и 
насыщенную вкрапленностью рудных м-лов. Примером Ш. 
являются тела некоторых м-ний Си, Sn, М о , асбеста и др . 
полезных ископаемых. 

Ш Т О Л Ь Н Я — горизонтальная подземная горная выработ
ка, имеющая непосредственный выход на дневную поверх
ность. Проходка ее возможна на участке с достаточно расчле
ненным рельефом. В зависимости от назначения Ш. могут 
быть разведочными и эксплуатационными, кроме того, 
различают откаточные, вентиляционные и водоотливные Ш. 
Ш Т О Л Ь Ц И Т [по фам. Штольц] — м-л, м о д и ф . (3-РЬ 
[ W O j ] . Тетр. Диморфен с распитом. К-лы дипирамидаль-
ные, толстотаблитчатые, редко призм. Сп. несов. по {001} 
и п о {011}. Красновато-коричневый, желтый д о зеленовато-
серого. Бл. смоляной, алмазовидный. Черта бесцветная. 
Тв. 2 , 5 — 3 . У д . в. 8 ,3 . В з . окисл. с вадом, ванадинитом, 
миметезитом, вульфенитом и др. 
Ш Т Р А Н Д [нем. ] — п о л о с а абразивного берега м е ж д у кли-
фом и урезом воды. Сложена или непосредственно коренны
ми п. , или последние частично перекрываются обломками 
п. , упавшими с клифа и окатанными волнами. Ш. может 
быть перекрыт пляжевыми отл. Син.: бенч обнаженный. 
Ш Т Р Е К — горизонтальная подземная горная выработка, 
не имеющая непосредственного выхода на дневную поверх
ность. Проходится из др . выработки при наклонном залега
нии рудного тела п о простиранию г. п. , а при горизонталь
ном — в любом направлении. Ш., проходимый по пустым 
п., называется полевым. 

Ш Т Р Е Н Г И Т — м-л, F e 3 + [ P 0 4 ] - 2 Н 2 0 . Конечный член изо
морфной серии: Ш . — варисцит. Ромб . Габ. октаэдроподоб-
ный, таблитчатый, призм. Сп. сов. п о {010}, несов. по 
{001}. Агр.: друзы, корки, сферические, натечные, радиаль
нолучистые. Красный, фиолетовый, бесцветный. Тв. 3,5. 
У д . в. 2 ,9 . Продукт экзогидатогенного изменения Fe-содер. 
фосфатов. Разнов. алюминистый Ш. Син. клинобаррандит. 
Ш Т Р И Х И — у диатомовых водорослей, элемент структуры 
панциря; представляют собой тесно расположенные в один 
р я д мельчайшие поры, пронизывающие стенки панциря. В 
зависимости от густоты расположения пор в ряду разли
чают гладкие, пунктирные и линеолированные штрихи. 
Характер и количество штрихов у родов и видов диатомовых 
водорослей служат систематическими признаками. 
Ш Т Р И Х О В К А — система параллельных или пересекаю
щихся прямолинейных бороздок на гранях к-лов. Обуслов
лена чередующимся повторением 2 рациональных важных 
граней (комбинационная Ш.), повторением вициальных гра
ней, лежащих в одной зоне (вициальная Ш.) или присутст
вием полисинтетических дв. (дв. Ш.) . Иногда связана с тре
щинками спайности. Д л я ряда м-лов это свойство постоян
но и служит диагностическим признаком. 
Ш Т Р И Х О В К А Л Е Д Н И К О В А Я — син. борозды леднико
вые. 

Ш Т Р О М Е Й Е Р И Т [по фам. Штромейер] — м-л, CuAgS. 
Известны 2 м о д и ф . : к у б . — высокотемпературный а-Ш., 
р о м б . — низкотемпературный 6-Ш. При нагревании до 78 "С 
ромб, м о д и ф . переходит в куб. Габ. псевдогекс. и призм. 
Дв . по {110} и {112}. Сп. нет. Агр. зернистые. Серый. Бл. 
метал. Тв. 2 , 5 — 3 . У д . в. 6 ,3 . Хрупок. В зоне цементации 
P b - Z n м-ний и гидротерм. A g м-ний. Син. медно-серебря-
ный блеск. 
Ш Т Р У Н Ц И Т [по ф а м . Штрунц] — м-л, M n F e 3

2 + [ O H | 
Р 0 4 ] 2

- 6 Н 2 0 . Мон . Габ. призм. Агр. тонконгольчатые. Жел
тый. У д . в. 2 ,56. В пегматитах. 
Ш Т У Ф — кусок р у д ы или п. произвольной формы и неболь
шого размера: (10—20) X (8—10) X (5—6) см. Размер ме
няется в зависимости от назначения штуфа. 
Ш Т Ю Т Ц И Т [по ф а м . Штютц[ — м-л, A g 5 T e 3 . Гекс. Темный 
свинцово-серый, быстро тускнеет, покрывается бронзовой 
или иризирующей побежалостью. Бл. метал. Тв. 3 ,5 . Уд', в. 
8,0 (вычислен.) . Ошибочно считался син. эмпрессита. 
Ш У Л Ь Т Е Н И Т [ п о ф а м . Шультен] — м-л, P b H [ A s O < ] . 
Мон . Пластинчатый, ромбовидный, похожий на гипс. 
Сп. сов. по {010}. Бесцветный и прозрачный. Бл. от стек
лянного д о почти алмазного. Тв. 2 ,5 . У д . в. 6 ,0 . В з . окисл. 
Ш У Л Ы Д И Т — м-л, изл. син. геокронита. 
Ш У Н А К М Е Н С — совр. пресноводные пористые карбонат
ные отл., часто слабо связанные, комковатые или куско-
ватые. На их поверхности встречаются отпечатки растений. 
Ш У Н Г И Т [по пос. Шуньга, Карелия]—м-л, (?), содер. 9 3 — 
98% С и д о 3—4% соединений Н, N , О, S, Н 2 0 ; в золе содер. 
V , N i , М о , W , Се, As. Промежуточный продукт м е ж д у 
аморфным углеродом и графитом. Содер. кристаллическую 
ф а з у в виде тонкодисперсного графита. Черный. Бл. силь-
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щит 
ный полуметал. Тв. 3 , 5 — 4 . У д . в. 1,84—1,98. Продукт метам, 
воздействия интрузивных п. на битуминозные осадки. 
Ш У Н Г И Т Ы [ п о пос . Шуньга, близ Онежского о з . ] — бога
тые высокометам. орг. веществом п. протерозойского воз
раста. Содер. включения антраксолита, явно генетически 
связанного с орг. веществом вмещающих п. Своеобразие 
этих древнейших представителей высоком етам. каустобиоли-
тов послужило основанием для присвоения им особого наи
менования. Антраксолитовые включения получили назв. I 
разности Ш., вмещающие антраксолит г. п. типа высоко-
метам. углей и горючих сланцев называют II (и III) разно
стью Ш. В применении к антраксолитам высшей степени 
метаморфизма термин Ш. приобрел общеклассификацион
ное значение: III. именуются антраксолиты, содер. С 96— 
99% , Н — менее 1% (обычно до 0,5% ). Цвет черный, излом 
раковистый, блестящий, тв. 3—4, У д . в. 1 ,8—2,0. Обладают 
значительной электропроводностью. 
Ш У Р Ф — вертикальная горная выработка квадратного или 
прямоугольного сечения, проводимая с поверхности Земли 
при поисках и разведке полезных ископаемых, а также при 
геол. съемке, инженерно-геол. и гидрогеол. исследованиях 
и т. д . Глубина Ш. может быть разл. в зависимости от его 
назначения и глубины залегания вскрываемого объекта, 

редко более 20—30 м. Неглубокие ш у р ф ы круглого сечения 
называются дудками. III., проходимые в неустойчивых и 
рыхлых п. , требуют крепления, а глубиной более 10 м — 
вентиляции (во всех г. п . ) . 
Ш У Т Е И Т [по ф а м . Шуте] — м-л, H g 3 [ 0 2 | S 0 4 ] . Гекс. Габ. 
пластинчатый. Агр.: пленки, налеты. Канареечно-желтый. 
Тв. ~ 3 . У д . в. 8,18. В засушливых р-нах США пленки на 
киновари, подвергавшейся действию солнечного света. 
Сопровождается опалом, реже халцедоном, иногда алуни
том. Корочки установлены на кирпичах печей, в которых 
обжигались руды ртути и в обожженных р у д а х . 
Ш У Х А Р Д И Т — м-л, N i хлорит. (?) . Разнов . джеффери-
зита. Недостаточно изучен. 
Ш Х Е Р Ы — острова, проливы и заливы берега шхерного 
типа. 
Ш Э Л Л Е Р И Т — см. Шаллерит. 
Ш Э Н Д И Т ( Ш А Н Д И Т ) — [ п о ф а м . Шэнд] — м-л, 
N i 3 P b 2 S 2 . Ромб . Габ. псевдокуб. Сп. сов. по ромбоэдру . 
Мелкие ориентированные включения в сфалерите и сраста
ния с хизлевудитом. Белый. Тв. 4. У д . в. 8,85. В серпенти-
низированном перидотите в асе. с пентландитом, хизлеву
дитом и аваруитом. 

Щ Е Б Е Н Ь — 1 . Рыхлая крупнообломочная (псефитовая) п. , 
состоящая из почти неокатанных, остроугольных облом
ков п. размером 10—100 мм. Выделяют по преобладающей 
величине обломков Щ. крупный (50—100 мм) , средний (25— 
50 мм) и мелкий (10—25 мм) . 2. Острореберные обломки 
твердых п. размером от 10 д о 100 мм. В строительстве 
используется как природный Щ., так и получаемый в ре
зультате искусственного дробления г. п. 
Щ Е Л О Ч Н Ы Й Р Е З Е Р В — щелочность растворов, возни
кающая при растворении в воде солей, образованных силь
ными основаниями и слабыми кислотами (напр. , N a 2 C 0 3 , 
N a H C 0 3 , СаСОэ, M g C 0 3 , а также боратами и силикатами 
щелочей и щелочных земель. 
Щ Е Л О Ч Н О С Т Ь О Б Щ А Я , Фролова, Бурикова, 1969— 
петрохим. параметр, представляющий собой отношение 
(в вес. % ): ( К 2 0 + N a 2 0 ) : S i 0 2 , величина которого увели
чивается от эффуз и в н ых фаций магм. п. к субвулк. и далее 
к интрузивным. См. Коэффициент общей щелочности. 
Щ Е Л О Ч Н О С Т Ь О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я ( п о р о д и минералов), 
Давиденко, 1963, 1969,— петрохим. параметр, отражающий 
условия пегматитообразования по щелочности характерных 
парагенезисов и выраженный в виде отношения: В — 
= ~У_(к : V ) или В = У (Л -п : M - V ) , где k — количество 
катиона в г. п. или в м-ле; V — потенциал ионизации катио
на; А — ат. в. элемента; п — количество окисла элемента 

в вес. %; М — мол. вес окисла с данным элементом; 2 — 
сумма всех катионов. 
Щ Е Л Ь Р А З В Е Р З А Н И Я (fissura dehiscent is) — в палеобо
танике, место выхода пыльцевой трубки, образующееся 
на проксимальной стороне спор в обл. их соприкосновения, 
после распадения тетрады. Различаются однолучевая и 
трехлучевая Щ. р. 
Щ Е Р Б А К О В И Т [по фам. Щербаков] — м-л, (К , Na , 

B a ) 3 ( T i , N b ) 2 [ S i 2 0 ? ] 2 . Ромб . К-лы призм. Темно-коричне
вый. Бл. стеклянный. Тв. 6 ,5 . У д . в. 3 ,0 . С пектолитом и н а -
тролитом в нефелиновых сиенитах. 
Щ Е Т К А К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — параллельные или поч
ти параллельные срастания к-лов. 
Щ Е Т К И — коренные п. с неровной мелкозубчатой поверх
ностью, на которых залегают рыхлые отл. или россыпи. 
ТТТ. способствуют концентрации россыпного Au или Pt , 
являясь естественным уловителем, задерживающим перено
симые водой частицы металла в процессе образования рос
сыпи. Син.: ребровик. 
Щ И Т — 1. В тектонике, наиболее крупная положительная 
структура платформ, противопоставляемая плите. В пре
делах древних платформ выходят сильно метаморфизован-
ные и гранитизированные докембрийские п. , а в пределах 
молодых — складчатые, метам, и магм. п. Обл. Щ. обычно 
имеют форму неправильных плоских поднятий. К стадии 
активизации Щ. приурочено разломообразование, форми
рование впадин и внедрение кольцевых щелочных и ультра
основных — щелочных интрузий. Щ. погружается под плат
форменный чехол смежной плиты, часто постепенно, но ме
стами отчленяется от последней флексурами и разломами. 
В период отложения осадков чехла Щ. является приподня
той обл. , лишь на короткие моменты заливаемую морем. 
Вследствие этого платформенные осадки встречаются 
в его пределах спорадически и имеют небольшую мощн. 
Очертания Щ. отличаются большой устойчивостью в течение 
длительного времени. Термин предложен Зюссом в 1885 г. 
для крупных полей выходов докембрия в С. Америке и С. 
Европе (Канадский и Балтийский щиты). Близкие, менее 
употребительные термины: массив континентальный (Пра-
вославлев, 1930); щит кристаллический (Шатский, 1947); 
глыба (Бубнов, 1934). 2. В геоморфологии, ледниковый щит. 
См. Ледник покровный. 3 . См. Диск. 
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Э Б Р И И Д Е И — микроскопические одноклеточные дву-
жгутиковые, гетеротрофные простейшие организмы с внут-
триклеточным кремнеземным скелетом, состоящим из сплош
ных перекладин. Ведут планктонный образ жизни, морские. 
Систематическое положение гр. неясное, одни исследовате
ли считают ее близкой к радиоляриям, д р . — к силико-
флагеллатам. В ископаемом состоянии известны с палео
цена. 
Э В А Н С И Т [по ф а м . Брук-Эвенэ] — м-л, А 1 э [ ( О Н ) 6 | 
| Р 0 4 ] - 6 Н 2 0 . Агр.: плотные, опаловидные, почковидные. 
Бесцветный, синеватый, зеленоватый до бурого. Тв. 3 — 4 . 
У д . в. 2 ,2 . Экзогенный. Асе. с лимонитом, пиролюзитом, 
кальцитом и др . 
Э В А П О Р И Т Ы ( Э В А П О Р И Т О В Ы Е О С А Д К И ) — хим. 
осадки, выпавшие на дно басе, в результате пересыщения 
растворов. Наиболее интенсивно процесс образования Э. 
происходит в замкнутых и полузамкнутых басе. , где раст
воры обладают высокой концентрацией. К ним относятся 
разл . соли: галит, ангидрит, калийные и д р . , некоторые 
известняки, доломиты. Термин широко употребляется в 
амер. геол. лит. (evaporites или evaporites deposits) . 
Э В Г Е Д Р А Л Ь Н Ы Й — син. термина идиоморфный. Упот
ребляется чаще для обозначения формы рудных ми
нералов. 
Э В Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь [ЕС (эв) — приставка, указывающая 
на полноту, совершенство] — наиболее подвижные, обычно 
внутренние части геосинклинальных обл. , характеризующие
с я высокой вулк. активностью (см. Вулканизм инициаль
ный) со времени их зарождения. В пределах Э. широко 
развиты офиолитовые образования (геосинклиналь зелено
каменная, подвижные пояса уральского типа, фемические 
геосинклинальные обл. ) . Как утверждает Штилле (St i l le , 
1941) и д р . , Э. свойственны отл. большой мощн. , включаю
щие граувакки, кремнистые и вулканогенные п. По Штилле 
и Кею (1955) , Э. вместе с миогеосинклиналями входят в со
став ортогеосинклиналей. Р у х и н (1959) рассматривает Э. 
как геосинклинальные прогибы, образующиеся м е ж д у сбли
женными двойными островными дугами. Кинг (1960) и др . 
в пределах геосинклиналей выделяют Э. (с существенным 
проявлением магматизма) и миогеосинклинали (без замет
ного магматизма), рассматривая эти разнов. геосинклиналей 
как одновременно существующие в смежных структурно-
формационных зонах. Хаин (1964) , Богданов (1965) устано
вили, что Э. и миогеосинклинали могут сменять друг друга 
во времени и в пространстве (в частности, по простиранию). 
О б у э н (1967) пару Э. —миогеосинклиналь объединяет в эле
ментарную тект. структуру. 
Э В Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н О Е П Р О С Т Р А Н С Т В О — сово
купность внутреннего поднятия (эвгеоантиклинального под
нятия) и внутреннего (эвгеосинклинального) прогиба 
(Обуэн , 1965). См. Интерниды. 
Э В Д И А Л И Т [бихХитос, ( д и а л и т о с ) — р а с т в о р и м ы й ] — 
м-л, (Na , C a ) 5 ( Z r , Fe, M n ) [ 0 , O H , C l ) l S i 6 0 1 7 ] . Триг. К-лы 
таблитчатые, призм. , ромбоэдрические. Сп. несов. Агр.: 
вкрапленность, сплошные выделения. Малиново-красный, 
буро-розовый. Тв. 5 — 5 , 5 . У д . в. 2 ,7—3,0 . Бл. стеклянный. 
В ультращелочных нефелиновых сиенитах и пегматитах. 
Син. лопарская кровь. 
Э В Д И Д И М И Т — м-л, N a B e 1 4 ' [ О Н | S i 3 0 7 ] . Мон . Габ. таб
литчатый, пластинчатый. Дв . по {001} полисинтетические. 
Сп. в. сов. по {001} и несов. по {110}. Бесцветный. Бл . стек
лянный. Тв. 6. У д . в. 2 ,55 . В щелочных пегматитах с альби
том, эльпидитом и др . Редкий. 
Э В Е И Т ( Е В Е И Т ) — м - л , M n 3 ( O H ) ( A s 0 4 ) - М п аналог ада-
мина. 
Э В Е Н К И Т [по Эвенкийскому национальному округу, В . Си
бирь] — чисто парафиновые битумы, встреченные в ряде 
р-нов В . Сибири (Тунгусская синеклиза, Сучанский угле
носный б а с е ) , не выходящие по свойствам за рамки гр. 
гатчетитов. Термин классификационного значения не 
имеет. 
Э В К А Й Р И Т — м-л, a - C u 2 S e - A g 2 S e . Р о м б . , псевдотетр. 

4 2 4 Агр. зернистые. Кремовый д о светло-бронзового. Бл. метал. 

Тв. 2 ,5. У д . в. 7,8. В гидротерм. Си и Cu-Мо м-ниях в 
асе. с др . селенидами. При разложении Э. образуется клок-
маннит. 
Э В К Л А З — м-л, A l 1 6 1 B e [ i l [ O H I S i 0 4 ] . Мон. К-лы призм., 
богатые гранями. Сп. сов. п о {010} и несов. по {110} и {001}. 
Бесцветный, зеленый, синий. Тв. 7,5. У д . в. 3 ,1 . В жилах 
альпийского типа; в полостях гранитов и пегматитов, в ме-
тасомаГитах. Иногда продукт изменения берилла. Редкий. 
Э В К О Л И Т [ Е О Ж Л О С , (эвколёс) — легкий] — м - л , крайний 
Са-Fe-Mn член ряда эвдиалит — эвколит. По свойст
вам и парагенезису аналогичен эвдиалиту. Внешне иногда 
отличается от него более коричневым цветом. 
Э В К О Л И Т - Т И Т А Н И Т — м-л, син. кейлъгаутита. 
Э В К Р И П Т И Т [еОкриятос, (эвкриптос) — хорошо спрятан
ный] — м-л, м о д и ф . а-Э., LiAl[Si0 4], триг., устойчива ниже 
972°; сп. ср. по {0001}; бесцветный; у д . в. 2,67; продукт изме
нения сподумена. Искусственная высокотемпературная 
гекс. м о д и ф . [3-Э. имеет структуру нефелина и устойчива вы
ше 972°. 
Э В К Р И Т — разнов. габбро, в котором плагиоклаз пред
ставлен анортитом, а пироксен — авгитом. Термин также 
употребляется для метеоритов, имеющих состав, близкий 
к анортитовому габбро или нориту. 
Э В К С Е Н И Т — м-л, высокотемпературная м о д и ф . приори-
та. Изоморфные примеси: TR (гл. обр. из Y гр.) , U, Th, 
Са, Та. Ромб . Габ. призм. , иногда уплощенный. Дв. обычны 
п о {201} и др . Черный, иногда буроватый или зеленоватый. 
Бл. смолистый. Тв. 5 ,5—6,5 . У д . в. 4 ,30—5,87. Часто мета-
миктен. В пегматитах. Син.: эшвегеит, лоранскит. Разнов.: 
Т а - Э . , делоренцит, поликраз. 
Э В Л Й З И Т — то же , что эулизит. 
Э В Л И Т — м-л, ромб, пироксен, содер. 70—80% ферроси-
литового компонента. Встречается в граните, диабазе, 
долеритах, альмандинсодер. гнейсах, в регионально мета-
морфизованных железистых осадках. 
Э В Л И Т И Н ( Э В Л И Т И Т , Э Й Л И Т И Н ) [ Е и Ь т о б ( э в л и т о с ) — 
легкоплавкий] — м - л , B i 4 [ S i _) 4]з- Куб . К-лы тригонтритет-
раэдрические. Сп. несов. по {НО}. Бурый и разных оттенков. 
Тв. 4 ,5 . У д . в. 6 ,6 . Асе. с самородным Bi . Редкий. Син. 
агри колит. 
Э В М — сокращенное назв. электронно-вычислительных 
машин. 
Э В О Л Ю Ц И Я А Т М О С Ф Е Р Ы И Г И Д Р О С Ф Е Р Ы В И С Т О 
Р И И З Е М Л И — см. Эволюция осадконакопления в исто
рии Земли. 
Э В О Л Ю Ц И Я Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я — процесс историче
ского развития организмов. 
Э В О Л Ю Ц И Я Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Г О М И Н Е Р А Л О О Б -
Р А З О В А Н И Я , Страхов, 1960,— суть этого явления в том, 
что в х о д е геол. истории по мере увеличения биомассы в над-
донной воде морей и завоевания жизнью все более открытых 
частей басе, в осадок попадают все большие массы активного 
орг. вещества и в илах все сильней развиваются восста
новительные процессы, продвигаясь от берега в пелагиче
ском направлении. В то ж е время все возрастающее содер. 
кислорода в атмосфере и наддонной воде, обязанное так
ж е развитию жизни, предохраняет верхнюю пленку осадка 
от редукционных процессов; возникают и все резче прояв
ляются зоны окислительного и восстановительного минера-
лообразования. Процесс этот начался около 3 - 1 0 9 лет тому 
н а з а д и у ж е к концу р и ф е я привел к тому, что верхняя 
часть осадков всех платформенных и геосинклинальных мо
рей, т. е. басе, сравнительно ограниченных размеров, при
обрела двухзональное строение. В океанах этот процесс д о 
сих пор успел захватить только их краевые более или менее 
широкие зоны. В пелагические глубоководные илы орг. ве
ществ на дно падает очень мало (0 ,1—0,2% С о р г ) , и они 
столь разрушены в процессе падения через 5 —6-километро
вую толщу воды, что не в состоянии у ж е обеспечить редук
ционные процессы в илу. Поэтому осадок в океанах пер
манентно находится на окислительном этапе диагенеза. 
Н. М. Страхов. 
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Э В О Л Ю Ц И Я Ж И З Н И — жизнь представляет особую ф о р 
му движения материи, возникая как ее новое качество в 
процессе развития и являясь способом существования 
белковых веществ вместе с нуклеиновыми кислотами; жизнь 
возможна лишь при наличии воды в жидкой ф а з е (все жи
вые существа содер. значительный процент воды). Есть 
основание полагать, что в пределах Солнечной системы 
Земля — единственная планета, на которой существует 
жизнь. Н о первоначально (по современным данным возраст 
Земли 5 млрд. лет) на поверхности нашей планеты воды 
не было, а потому жизнь возникнуть не могла. Старое пред
ставление о том, что продукт жизни — орг. вещество — 
отделено непреодолимой границей от неорг., было поколеб
лено еще в 1828 г., когда Велеру удалось из неорг. веществ 
синтезировать мочевину — продукт жизнедеятельности 
организмов. Позднее из неорг. веществ в лаборатории 
удалось синтезировать такие орг. вещества как, аминокисло
ты, жироподобные вещества и сахара,— основные элементы, 
из которых слагается живое вещество. Согласно гипотезе 
появления первичной жизни на Земле, предложенной в 
1924 г. Опариным, на безжизненной, но у ж е имевшей вод
ную оболочку Земле, еще лишенной свободного кислорода, 
абиогенным путем происходили сложные хим. превращения 
простых углеводородов (типа метана), выделявшихся 
из недр Земли, во взаимодействии с выделявшимися совме
стно с ними аммиаком, сероводородом и д р . , при воздействии 
ультрафиолетовых и д р . излучений. Постепенно усложняясь 
и сочетаясь между собой, эти вновь образующиеся вещества 
могли послужить материалом д л я формирования первичных 
молекул, сходных с орг. молекулами. При соответствующих 
условиях такие молекулы могли объединяться в коацерват-
ные капли, которые обладали способностью, поглощая изби
рательно вещество из окружающего раствора, увеличиваться 
в объеме и весе (это удается воспроизвести в лабораторных 
условиях). Опарин полагает, что из таких коацерватных ка
пель, существовавших сотни млн. лет, и возникли первые, 
наиболее примитивные, формы биологического обмена ве
ществ и на этой основе сформировались первичные орга
низмы. 

Остатки наиболее древних известных на Земле организ
мов были описаны Баргхорном и Шопфом в 1966 г. из тем
ных, богатых орг. веществом раннеархейских сланцев серии 
фиг-три (В . Трансвааль, Ю. Африка) , имеющих абс. возраст 
около 3200 млн. лет. Обнаруженные в сланцах орг. остатки 
по форме и размерам напоминают совр. бактерии, представ
ляя одноклеточные изолированные палочки длиной 0 ,45— 
0,70 д, диаметром 0 ,18—0,32 д , с двуслойной, часто зерни
стой оболочкой толщиной 0,015 д . В той ж е серии фиг-три ими 
были обнаружены водорослеподобные орг. остатки, сфери
ческой или эллипсоидальной формы, диаметром 15—17 д 
с тонкой сетчатой оболочкой. Изотопный состав углерода 
орг. вещества серии фиг-три свидетельствует о его вероятном 
растительном происхождении. 

Первая жизнь на Земле, имевшая растительную природу, 
выделяя в процессе фотосинтеза свободный кислород, посте
пенно подготовила условия для существования животных 
организмов, для которых необходимо наличие свободного 
кислорода для дыхания и орг. вещества для питания. Жи
вотный мир возник значительно позднее растительного, 
в результате эволюции последнего. О б этом свидетельствует 
существование таких растений, как омела, способная к ф о 
тосинтезу, но в основном питающаяся соками др . растений, 
и росянка, частично питающаяся насекомыми. Первые сле
ды животных организмов известны лишь в позднем проте
розое, в отложениях примерно на 2 млрд . лет моложе тех, 
в которых обнаружены первые бактерии и водоросли. В это 
время существовали медузы и др . животные организмы, 
еще не имевшие твердого известкового скелета (отпечатки 
таких организмов хорошей сохранности обильно представле
ны в верхнепротерозойских слоях Эдиакара в Австралии). 
В верхах протерозоя известны и первые скелетные остатки 
простейших животных организмов — радиолярий (сущест
вующих и ныне), имеющих кремневый скелет. З а сотни 
миллионов лет, протекших со времени появления первых 
простейших бесскелетных животных организмов, д о при
обретения ими в начале фанерозоя (в раннем кембрии) 
твердого скелета, ветвь животного царства сильно д и ф ф е 
ренцировалась. Фосфатные и карбонатные скелеты у живот
н ы х известны только с кембрия. Д л я объяснения причин, 
почему такие скелеты не встречаются в более древних отл., 

предложено множество гипотез. Наиболее вероятными из 
них представляются те, которые объясняют этот перелом 
накоплением к началу кембрия необходимого минимума 
содер. кислорода в водной среде и атмосфере и соответст
вующим уменьшением содер. углекислоты, а также возра
станием в морской воде Са по сравнению с M g , что способ
ствовало выпадению Са из раствора. Допускается, что к на
чалу кембрия содер. кислорода в атмосфере достигло 1% 
от совр. содер. Эта величина, именуемая точкой Пастера, 
создает возможность перехода от брожения к окислению, что 
открывает для животных организмов огромные возможно
сти развития. В раннем кембрии очень существенную роль 
играли археоциаты, но в целом кембрийский период можно 
назвать царством трилобитов. В кембрии также впервые 
появились строматопоры, брахиоподы, моллюски, форами-
ниферы, достигшие расцвета и разнообразия значительно 
позднее. 

К началу ордовика содер. кислорода в атмосфере, по-ви
димому, увеличилось д о 10% от совр. Разнообразие живот
ного мира в это время существенно возросло. Обильно 
и разнообразно были представлены граптолиты, иглокожие, 
брахиоподы, наутилоидеи. Впервые появились и достигли 
расцвета кораллы (ругозы, табуляты) и мшанки. С ордови
ком связано появление первых позвоночных (бесчелюстных) 
и начало переселения организмов из водной среды на сушу. 
Ранее этому, вероятно, препятствовало низкое содер. кис
лорода в атмосфере, обусловливавшее отсутствие озонового 
экрана на границе тропосферы и стратосферы, задерживаю
щего ультрафиолетовое излучение. В свое время ультра
фиолетовые лучи сыграли существенную роль в формирова
нии орг. вещества из неорг. , но д л я живых организмов 
они губительны. 

В силурийский период фауна беспозвоночных сущест
венных изменений не претерпела. В начале сохранялся ро
довой состав, характерный д л я ордовика, а позднее возник
ли формы, достигшие расцвета в девоне. В силуре впервые 
появились рыбы, также достигшие расцвета позднее. Д л я 
девонского периода характерно заселение суши Древесной 
растительностью (псилофитовой) и появление (в среднем де
воне) кистеперых рыб, способных поглощать кислород не 
только из воды, н о и из воздуха , а потому выползавших на 
сушу и, вероятно, явившихся предками земноводных поз
воночных. Д р . (консервативная) ветвь кистеперых, наоборот, 
углубилась в океанские просторы, где сохранилась д о на
ших дней (латимерии). Первые земноводные известны с 
позднего девона, а их потомки существуют и ныне (напр. , 
лягушка). Беспозвоночная фауна в девоне достигла наиболь
шего расцвета. Позднее некоторые гр. (ругозы, табуляты, 
мшанки, брахиоподы'и д р . ) , хотя ,и существовали д о конца 
палеозоя и д а ж е позднее, но в целом постепенно становились 
более однообразными, обедненными. . 

Каменноугольный период ознаменовался появлением на 
суше богатого растительного .покрова, обусловившего 
вспышку развития насекомых и земноводных позвоноч
ных — стегоцефалов (вымерших в триасе) . В середине 
карбона возникла новая гр. позвоночных — р е п т и л и и , — 
по-видимому, происшедшая из примитивных амфибий — 
эмболомерных лабиринтодонтов. В карбоне и в перми реп
тилии еще не играют существенной роли, расцвет их прихо
дится на мезозой, где они вытесняют амфибий, являясь ве
дущей гр. позвоночных. Морская фауна беспозвоночных 
в карбоне обильна и разнообразна. Д л я брахиопод характе
рен расцвет спириферид и особенно продуктид, но неко
торые гр. беспозвоночных, напр. трилобиты, начинают уга
сать (окончательно вымирая в перми) . В это время сущест
венно развиваются очень важные д л я стратиграфии гр.: 
головоногие (гониатиты и аммонеи) и фораминиферы ( ф у -
зулиниды), достигающие наибольшего расцвета в перми. 

В перми продолжается расцвет наземного растительного 
покрова и четко выявляются наметившиеся еще в карбоне 
2 флористические обл.: на севере Ангарида, а на юге Гондва-
на. И з позвоночных продолжают господствовать стегоцефа
лы. Среди морских беспозвоночных, особенно брахиопод, 
проявляется крайняя специализация отдельных форм перед 
их исчезновением. Граница палеозоя и мезозоя ясно фик
сируется полным вымиранием почти всех палеозойских гр. 
организмов. Лишь редкие, единичные представители неко
торых из них еще встречаются в раннем триасе, сменяясь 
характерной для мезозоя фауной беспозвоночных, среди 
которых наибольшее значение Имеют цератиты п аммони- 425 
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1ы — более сложно устроенные наследники соответствую
щих палеозойских головоногих. И з позвоночных стегоцефа
лы еще распространены в триасе, н о и х начинают вытеснять 
рептилии, достигшие пышного расцвета позднее, в юре и в 
раннем мелу , когда было «царство динозавров», заселивших 
разнообразные экологические участки в море и на суше. 
Отдельные специализированные ветви рептилий стали 
исходными д л я возникновения млекопитающих и птиц, 
вытеснивших первых в кайнозое рептилий из основных эко
логических участков. Остатки древнейших примитивных 
однопроходных млекопитающих известны вверху триаса 
(в рэте) . Они еще очень близки к рептилиям и не были ж и 
вородящими, а откладывали яйца. Н о в отличие от рептилий 
они кормили вылупившихся из яиц детенышей молоком, 
выделявшимся из многочисленных мелких отверстий в 
участках «млечных путей». Представитель таких примитив
ных млекопитающих сохранился доныне (ехидна в Австра
лии и Новой Гвинее). Достоверные примитивные представи
тели птиц известны с юры. Позднее они были полностью 
вытеснены более совершенными птицами. Первые птицы, 
четко отличаясь от «летающих ящеров» наличием покрова 
перьев, имели еще много общих черт с динозаврами. У них 
отсутствовал клюв, а челюсти были усажены зубами. Был 
длинный, как у динозавра хвост, состоящий из д в у х десят
ков позвонков, а на крыльях имелись подвижные пальцы 
с когтями. Последние представители динозавров вымерли в 
конце мела. Тогда ж е из морских беспозвоночных вымерли 
аммониты. Это позволяет проводить четкую границу м е ж д у 
мезозоем и сменившим его кайнозоем. Смена флоры или, 
вернее, начало интенсивного развития кайнозойской флоры 
произошло несколько раньше, что и обусловило развитие 
более приспособленных к новым условиям разнообразных 
гр. млекопитающих, вытеснивших к началу кайнозоя реп
тилий. Млекопитающие расселились преимущественно на 
суше, но были и морские их формы (дельфины, киты), а 
также формы, овладевшие способностью летать. 

Весьма отдаленные предки человека, лемуры, существо
вали у ж е в самом начале кайнозоя (примерно 60 млн. лет 
назад) . Высшие приматы — человекоподобные обезьяны — 
известны с конца палеогена (30—34 млн. лет назад) . Первые 
признаки очеловечения обезьяны по находкам на стоянках 
весьма примитивных следов обработки каменных обломков 
датируются разными исследователями в пределах 1,75—• 
2,60 млн. лет назад . Древнейший человек каменного века, 
изготовлявший каменные о р у д и я — неандерталец,— у ж е 
имевший много общего с настоящим человеком, но еще 
заметно отличавшийся строением черепа, появился 300— 
400 тыс. лет назад . И, наконец, наш непосредственный пре
док, настоящий H o m o sapiens, по строению скелета и черепа 
ничем не отличающийся от совр. человека — кроманьонец,—• 
оставивший выразительную наскальную живопись на сте
нах пещер, в которых он обитал, существовал около 20 тыс. 
лет назад . В. П. Нехорошее. 

Э В О Л Ю Ц И Я К А Р Б О Н А Т О Н А К О П Л Е Н И Я — см. Эво
люция осадконакопления в истории Земли. 
Э В О Л Ю Ц И Я О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Я В И С Т О Р И И 
З Е М Л И — изменение формы осад, процесса от древнейших 
эпох геол. истории д о новейших. Впервые эта идея 
была высказана Вальтером (Walter , 1893), но касалась 
только эволюции биогенных п. , обусловленной сменой гр. 
организмов. В 1907—1909 гг. Дели и Штендтман ( D e l y , 
Stendtman, 1911) распространили эту идею и на хемогенные 
и. Наибольшего развития эволюционная концепция достиг
ла в С С С Р , где были изучены с этой точки зрения железные 
руды (Страхов, 1941, 1947), карбонатные п. (Страхов, 
1951), угленакопление (Жемчужников, 1948—1955) , крем
нистые п. (Каледа, 1956). В С С С Р ж е дан первый синтез 
представлений об эволюции осад, процесса в целом (Страхов, 
1948, 1950, 1963; частично Ронов, 1965). Концепция, разра
ботанная Страховым, основана на признании того, что не
обратимая эволюция осад, процесса теснейшим образом 
связана с развитием внешних оболочек Земли —гидросфе
ры, биосферы и атмосферы — и не может быть понята 
в отрыве от истории последних. Этапы развития этих внеш
них геосфер определяли этапы развития литогенеза. Н а и б о 
лее отчетливо следы эволюции проявляются в гумидном типе. 

Выделяются 4 этапа внешних геосфер и литогенеза. 
Начальный, или азойский, этап воссоздается чисто гипоте
тически. З о н н а я плавка верхней мантии поставляла в это 

время на поверхность З е м л и расплавленную лаву и пепел, 
при дегазации которых пары воды, конденсируясь, образо
вали первичный океан, а газы — первичную атмосферу, 
богатую Н 2 0 , СОг, Н 2 ; легкорастворимые летучие H 2 S , 
НС1, H F , В, Н 2 задерживались в гидросфере, воды 
которой были поэтому сильно кислыми; 0 2 отсутство
вал. В этот этап накапливались почти исключительно 
лавы, пеплы, частично терригенный материал, получен
ный хим. и физ . выветриванием, из хемогенных осад
ков — свободный кремнезем, основные хлориды, А1, 
Fe (?), а также сульфиды Fe и тяжелых металлов, фто
риды Са, M g , Fe, Al . Взаимодействие кислых вод с г. п. че
рез некоторое время привело к тому, что свободная НС1 
и H F из морской воды исчезли и осталась лишь Н 2 С О з . 

С этого момента начался второй, археозойский, этап эво
люции внешних геосфер и литогенеза. Атмосфера по-преж
нему сохраняет свой древний тип: в ней много С 0 2 , С Н 4 , 
N H 3 , нет или следы Ог (от фотодиссоциации С 0 2 и Н 2 0 ) . 
Выветривание континентов постепенно обогащало гидросфе
ру бикарбонатами Са, M g , Fe, М п и вода приобрела хлорид-
но-карбонатный тип, оставаясь кислой за счет обилия С 0 2 . 
Зарождается жизнь, но в виде организмов хемосинтетиков, 
еще не способных к фотосинтезу и потому слабо воздейст
вующих на геохимию гидросферы. Литогенез продолжает 
быть гл. обр. вулканогенно-осад., но появляются и собст
венно осад. п. (хемогенные), связанные с выветриванием 
литосферы: джеспилиты, богатые F e 2 + , иногда и М п 2 + , 
бокситы и первичные карбонатные п. , вероятнее всего, до - • 
ломиты. 

Третий, протерозойско-рифейский, этап начался с возник
новения фотосинтеза, что коренным образом изменило всю 
обстановку осад, процесса. Атмосфера в это время быстро 
обогащается кислородом, сохраняя, однако, еще значитель
ные массы С 0 2 , N H 3 , С Н 4 . Окисление сульфидов на водо
сборах и H 2 S в вулк. эксгаляциях д о SO^ обогащает гидро
сферу сульфатами, и воды океанов и морей становятся 
хлоридно-карбонатно-сульфатными. В осадконакоплении 
впервые появляются г. п. , обогащенные орг. веществом 
(шунгиты). Среди джеспилитов возникают разности, содер. 
не только закисное, но и окисное железо, причем последние 
локализуются в более удаленных от берега частях морей, 
получающих мало орг. вещества (ибо жизнь пока что ютится 
вблизи берега). В прибрежной зоне возникают первые ооли
товые гидрогётит-шамозит-сидеритовые руды. Здесь ж е 
впервые развивается двухзональное строение осадка с окис
лительной пленкой наверху и восстановительной внизу. 
Появляются органогенные водорослевые известняки и доло
миты, кремнистые п. (хемогенные, очень бедные железом 
яшмы), а также более или менее крупные м-ния фосфоритов. 
Благодаря увеличению площади континентов (базой которых 
были разросшиеся платформенные участки) постепенно более 
четко вырисовывается аридный тип литогенеза, представлен
ный пока только фосфоритами, доломитовыми толщами, 
Cu-Pb-Zn рудами и гипсами. 

Четвертый, современный, этап развития геосфер и осад
конакопления охватывает время от начала кембрия доныне. 
Главными решающими событиями, определившими облик 
седиментации этого этапа, являются: резкое разрастание 
платформ и, следовательно, континентальных участков, и 
переход жизни из морей на сушу. Первое обстоятельство 
обусловило широкое развитие аридного и временами ледо
вого типов литогенеза и вместе с тем ослабление вулканоген
но-осад. Т. о. , именно на четвертом этапе эволюции лито
генеза отчетливо дифференцируются все 4 его типа. Переход 
на сушу биоса, сопровождавшийся по крайней мере удвое
нием его массы, привел к прогрессирующему обогащению 
атмосферы и гидросферы свободным кислородом и к резкой 
убыли С 0 2 . Воды океана, теряя С 0 2 , стали хлоридно-суль-
фатными и из кислых (за счет обилия СОг) еще в конце пре
дыдущего этапа превратились в щелочные. Все эти переме
ны резко отразились на седиментации. Появилось много 
толщ каустобиолитов (углей, горючих сланцев). Рудные 
накопления А 1 2 О э , Fe и М п ушли из пелагических частей 
морей и стали прибрежными, ибо высокий рН ограничил 
дальний разнос в море рудных растворов. Кремнистые п. , 
возникшие вдали от очагов вулканизма, стали биогенными 
(радиоляриевыми, диатомовыми), которые в диагенезе 
благодаря растворению раковин целиком или частично 
превратились в микрокристаллические опалово-халцедоно-
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эк 
вые. Благодаря понижению щелочного резерва морских вод 
доломиты почти перестали образовываться в морях гумид-
ных зон и стали типичным образованием зон аридных, н о 
и здесь постепенно убывали количественно («вымирали»). 
В гумидных зонах благодаря огромному развитию известь-
выделяющих организмов хемогенная садка СаСОз почти 
прекратилась, сменившись биогенным выделением. Резко 
возросло поэтому количество биоморфных, детритовых, шла
мовых и д р . органогенных накоплений, причем если в па
леозое они возникали только на мелководье, то с мезозоя, 
с появлением пелагических фораминифер, водорослей и 
птеропод, стали во множестве возникать и в пелагиали 
океанов и крупных морей (глобигериновые, кокколитофори-
довые, птероподовые илы). В аридных зонах началось 
массовое осаждение не только доломитов и гипсов, но и га-
лититов и калийных солей, особенно в краевых зонах плат
форм и во внутриконтинентальных морях. Отчетливо обосо
билось околоочаговое вулканогенно-осад. рудонакопление 
в виде M n - F e руд , накоплений Си, P b , Zn и др . элементов. 
В течение 500-миллионного периода, охватывающего послед
ний этап эволюции литогенеза, несомненно менялись детали 
физико-хим. условий во внешних геосферах и некоторые 
черты в самом литогенезе. Н о это были мелкие второстепен
ные изменения, которые не всегда даже достоверно улавли
ваются. Основные ж е решающие признаки физико-хим. 
режима внешних геосфер и всех 4 типов литогенеза сохраня
лись достаточно устойчиво в течение всего последнего этапа. 
Н. М. Страхов. 
Э В О Л Ю Ц И Я Р У Д О О Б Р А З У Ю Щ И Х Р А С Т В О Р О В — 
выражается как в возможном изменении их агрегатного 
состояния (напр., конденсация газового раствора в жидкий 
в процессе охлаждения) , так и в изменении их химизма. 
Коржинский (1966) показал, что в постмагм, процессе после
довательно сменяются: ранняя щелочная стадия состояния 
растворов, кислотная стадия, поздняя щелочная и заключи
тельная нейтральная стадии. В кислотную стадию происхо
дит интенсивное выщелачивание боковых п., в позднюю 
щелочную — преимущественное осаждение р у д . 
Э В Р О З И Я — эродирующая деятельность, обусловленная 
донным вращением вертикально падающей воды. 
Э В Р А Л И Т — м-л, идентичен делесситу. И з л . термин. 
Э В Р И Т С Л А Н Ц Е В А Т Ы Й — изл. син. термина гранулит. 
Э В Т Е К Т И К А [ей (эв) — хорошо, легко; теитос, (тектос) — 
расплав] — 1 . Расплав, представляющий собой смесь двух 
или нескольких компонентов и кристаллизующийся при 
самой низкой температуре из всех возможных д л я смесей 
этих веществ путем одновременного выделения компонен
тов. Твердые фазы, образующие Э. , могут быть хим. инди
видами или м-лами. По числу твердых фаз различают Э. 
двойные, тройные и т. д . 2 . Нонвариантная точка на диаграм
ме плавкости, отвечающая наиболее легкоплавкой смеси из 
двух или более м-лов (компонентов). В этой точке расплав 
насыщен обоими компонентами, которые кристаллизуются 
одновременно, образуя эвтектическую структуру. 
Э В Т Е К Т И Т Ы — по Ферсману , продукты кристаллизации 
остаточной магмы. См. Протектиты. 

Э ВТ Е К Т О И Д — продукт распада твердых растворов при 
кристаллизации магмы; распад наступает при охлаждении 
у ж е выделившихся смешанных к-лов. Напоминает эвтек
тику. 
Э В Ф И Л Л И Т — 1 . М-л, мусковит, содер. немного N a . 2 . 
Смесь парагонита с хлоритом. И з л . термин. 
Э В Х Р О И Т — м - л , C u 2 [ 0 H | A s 0 4 ] - 3 H 2 0 . Р о м б . Габ. призм. 
Сп. несов. по {110} и {011}. Излом неровный д о полуракови
стого. Изумрудно-зеленый д о луково-зеленого. Тв. 3 , 5 — 
4. У д . в. 3 ,44. В з . окисл. 
Э Г И Р И Н [по имени исландского морского бога Эгира] -— 
м-л, мон. пироксен, содер. 70—100 мол.% эгиринового ком
понента, N a F e 3 + [ S i 2 O s ] . Обычны замещения N a F e 3 + <± 
i ; Са ( M g , F e 2 + ) . Имеются непрерывные изоморфные серии 
м е ж д у Э. и авгитом, а также Э. и диопсидом. Габ. призм. , 
игольчатый. У д . в. 3 ,6 . Темно-зеленый. В щелочных сиени
тах, гранитах и пегматитах. Среди метасоматических п. 
толщи железистых кварцитов образует эгириниты. Разнов . 
бланфордит, Са-Э. , V - Э . См. Акмит. 
Э Г И Р И Н - А В Г И Т — м-л, мон. пироксен, содер. 15—70% 
эгиринового компонента. Свойства промежуточные м е ж д у 
эгирином и авгитом. В щелочных сиенитах, в регионально 

метаморфизованных п. , обогащенных Fe и претерпевших 
натриевый метасоматоз. 
Э Г И Р И Н И Т — г. п . , почти целиком состоящая из эгирина. 
В качестве второстепенных составных частей присутствуют 
альбит, меланит, кальцит, апатит, сфен и рудный м-л. 
Имеет постепенные переходы с меланократовыми щелочны
ми сиенитами. 
Э Г Л Е С Т О Н И Т [по ф а м . Эглстон] — м-л, H g 6 C l 4 0 . К у б . 
Габ. ромбододекаэдрический. Сп. нет. Агр.: зернистые, 
порошк., корочки. Буровато-желтый. Н а свету быстро 
темнеет. Бл . алмазный д о смоляного. Тв. 2 — 3 . У д . в. 8 ,33 . 
В з . окисл. H g м-ний. Очень редкий. 
Э Д А Ф О Г Е Н Н Ы Е М И Н Е Р А Л Ы (компоненты осадков) — 
по Петелину (1971), продукты разрушения твердых п. дна 
басе, седиментации (океана, моря) , попадающие в осадки. 
Р а з р у ш е н и е г. п . дна происходит в результате подводного 
выветривания, размыва придонными течениями (в т. ч. 
турбидитами), а также путем тект. дробления в активных 
разломах или осыпания на крутых склонах. Состав Э. м. 
разнообразен, определяется составом обнажающихся на д н е 
осад. магм, или метам, п. Наиболее обильны Э. м. в тектони
чески активных поясах совр. океана — в рифтовых зонах 
срединно-океанских хребтов и в глубоководных ж е л о б а х , 
где представлены материалом всех размерностей от круп
ных глыб д о пелитовых частиц, иногда образуют самостоя
тельные осадки. 
Э Д Е Н И Т [по м-нию Эденвилль, С Ш А ] — м-л, амфибол 
N a C a 2 M g 5 [ ( O H , F ) 2 | A l S i 7 0 2 2 ] , конечный член изоморфной 
серии Э .— ферроэденит. В ферроэдените весь M g замещен 
F e 2 + . Во все члены этой серии входит в качестве компонен
та обыкновенная роговая обманка. Близкие к идеальному 
составу Э. амфиболы образуются в измененных изв. п. , бога
тых M g ; в контактово-метасоматических образованиях среди 
доломитов с биотитом, шпинелью, гранатом. 
Э Д И Н Г Т О Н И Т [по ф а м . Эдингтон] — м-л, цеолит 
B a [ A l 2 S i 3 O 1 0 ] -ЗНгО. В а немного замещается Са. Р о м б , или 
мон. , псевдотетр. Сп. сов. по {110} и {110}. Агр. волокн. В 
основных э ф ф у з и в н ы х п. Редкий. 

Э Д Р И А С Т Е Р О И Д Е И (Edriasteroidea) — класс палеозой
ских иглокожих с округлой радиально симметричной чашеч
кой, состоящей из многоугольных табличек. Брахиол нет. 
Стебель отсутствует. Хорошо выражены амбулакры. Чашеч
ка шарообразной, дисковидной или мешковидной формы. 
Животное прикреплялось нижней стороной чашечки к твер
дому д н у или л е ж а л о на дне, не прикрепляясь. Н а верхней 
стороне расположен рот, покрытый амбулакральными таб
личками. Видимо, представляют боковую ветвь в филогении 
иглокожих. Кембрий — ранний карбон. Син. текоидеи. 
Э Д У К Т : см . Баланс вещества. 
Э З К У Р Р И Т [по ф а м . Э з к у р р ] — м-л, N a 2 ( H 2 0 ) 2 [ B 5 0 7  

( О Н ) з ] . Трикл. Габ. пластинчато-волокн. Сп. сов. по {110}, 
ср . по {010} . Агр.: пластинчато-волокн., лучистые. Бесцвет
ный. Бл . шелковистый. Тв. 2 ,5 . У д . в. 2 ,15 . Т р у д н о рас- ' 
творим в холодной воде, в горячей воде растворяется, н о 
медленно. С бурой и керолитом в м-нии боратов. 
Э Й Л И Т И Н — см. Эвлитин. 
Э Й Т Е Л И Т — м-л, N a 2 M g [ C 0 3 ] 2 . Гекс. Сп. сов. по {0001}. 
С лейкосфенитом, сирлезитом и др . в доломитах. 
Э Й Ф Е Л Ь С К И Й Я Р У С , Э Й Ф Е Л Ь [по Эйфельским горам, 
Ф Р Г ] , Dumont , 1848,— н. ярус ср . отдела девонской систе
мы. Включает 2 зоны: 1 ) Gyrocerat i tes graci l i s , Anarcestes 
lateseptatus; 2 ) P inac i te s jugler i . Также характерны: Cal-
ceola sandal ina L. , Unc inu lus paral le l lepipedus (В г о n n . ) 
и др . Н и ж н я я граница при установлении яруса проводилась 
по кровле арского яруса (н. эме) , но после изучения его 
в стратотипическом Веттельдорфском разрезе в 1937 г. 
была принята значительно выше — в основании лаухерских 
слоев. В С С С Р н и ж н я я граница Эйфеля по-прежнему про
водится по кровле аналогов н. эмеа. 
Э Й Х Б Е Р Г И Т — м-л, (Си, Fe ) (B i , S b ) 3 S s (?) . Агр. сплош
ные. Железно-черный. Тв. 6 ,5 . У д . в. 5 ,36 . Гидротерм. , в 
магнезите с антимонитом, блеклыми рудами и пр . П л о х о изу
чен. 
Э Й Х В А Л Ь Д И Т — м-л, слагает ядра к-лов еремеевита. Со
став и рентгенограмма такие же , как у еремеевита. Отли
чается от последнего четкой опт. двуосностью. 
Э К , Ферсман, 1937,— См. Ек. 
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Э К А 

Э К А Н И Т — м-л, (Th, U ) ( C a , Fe, P b ) 2 [ S i 4 O 1 0 ] 2 . Метамикт
ный. Светло-зеленовато-коричневый д о темного желтовато-
зеленого. У д . в. 3 ,28 . В россыпях. 
Э К В И В А Л Е Н Т — число, показывающее в каких весовых 
количествах хим. элементы соединяются друг с другом или 
замещают друг друга в соединениях. 
Э К В И В А Л Е Н Т Т О П Л И В А К А Л О Р И Й Н Ы Й — см. 
Топливо условное. 
Э К В И П Л Е Н — денудационная поверхность, возникшая в 
результате каровой денудации. Образуется при развитии 
каров на обоих склонах возвышенности, стенки которых в 
дальнейшем регрессивно отступая, смыкаются, образуя 
острый гребневидный водораздел, а затем и совсем разру
шаются, и днища каров соединяются. 
Э К В И П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е Л И Н И И — л и н и и равных 
значений потенциала изучаемого электрического поля. 
Э К Е Р И Т [ п о сел. Экер в Норвегии] — сравнительно бед
ный кварцем арфведсонитовый гранит, состоящий из щелоч
ных полевых шпатов, кварца, арфведсонита и частью эги-
рина. Обычно равномернозернистый, но в краевых частях 
переходит в экеритовый п о р ф и р . Уст. термин. 
Э К Е Р М А Н И Т ( Э К К Е Р М А Н Н И Т ) [ п о ф а м . Эккерманн] — 
м-л, щелочной амфибол изоморфной серии Э.— арфведсо-
нит, содер. 70 мол.% M g компонента, N a 2 , 5 C a 0 , 5 ( M g , F e 2 + , 
F e 3 + , A l ) 5 [ ( O H , F ) 2 1 A l 0 , sSi?, 5О22]. В нефелиновом сиените. 
Э К З А Р А Ц И Я ( В Ы П А Х И В А Н И Е Л Е Д Н И К О В О Е ) — 
разрушение ледником г. п. , слагающих л о ж е ледника и вы
нос продуктов разрушения в виде валунов, гальки, песка, 
глины, ледникового молока к краю ледника. В результате 
экзарации в горах возникают троги, а на равнинах бараньи 
лбы, курчавые скалы, ледниковые борозды, шрамы, цара
пины, штриховка. Н а р я д у с разрушением г. п. происходит 
их сглаживание и ледниковая полировка и шлифовка. 
Э К З Е М П Л Я Р Т И П О В О Й (specimen t y p i c u m ) — единст
венный экземпляр (голотип, лектотип или неотип), являю
щийся типом таксона семейственной гр. 
Э К З И Н А ( ex in ium) — комплекс наружных слоев оболочки 
(спородермы) спор и пыльцевых зерен. 
Э К З И Н Й Т А Г Р У П П А [по наружной оболочке (экзине) 
пыльцевых зерен и спор] — п о системе Стопе — Гесрлен, 
гр. микрокомпонентов ископаемых углей, включающая спо-
ринит, кутинит, резинит и альгинит. 
Э К З О Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь [ e g со (эксо) — вне, с н а р у ж и ] — 
прогибы по краям кратона, выполненные преимуще
ственно терригенными осадками, снесенными с обрамляю
щих кратон складчатых сооружений. Примером Э. , по Кею 
(1955) , является басе. вост. части С. Америки, сформировав
шийся в позднеордовикское время. Близкое понятие - крае
вые (передовые) прогибы. 
Э К З О Г Л Й Ф Ы , Вассоевич, 1953,— текстуры (включая зна
ки) на нижней и верхней поверхностях пластов осад . п . 
Э К З О Д И А Г Е Н Е З ( Д И А Г Е Н Е З С У Б А Э Р А Л Ь Н Ы Й ) — 
процессы, превращающие осадки в г. п. в субаэральной 
среде, резко отличающейся от среды обычного субаквального 
диагенеза преобладанием процессов окисления, дегидрата
ции, отсутствием заметного сдавливания и слабостью лити-
фикации. Примеры продуктов Э.: лёсс (?), морена, извест
ковые т у ф ы . Иногда Э. называют стадией выветривания, 
поскольку он протекает п о д воздействием тех ж е факторов, 
что и формирование коры выветривания и почвообразование. 
Э К З О М И Г М А Т И Т — син. термина артерит. См. Экзо-
хоризмит. 
Э К З О М О Р Ф И З М •=- изл . термин, обозначающий экзокон-
тактовые изменения, т. е. метам, изменения, возникшие во 
вмещающих п. под воздействием внедрившейся в них интру
зии. 
Э К З О С И Н Е К Л И З А & синеклиза, развивающаяся на краю 
платформы и переходящая в краевой прогиб. Термин 
малоупотребительный. 
Э К З О С К А Р Н , Коржинский/, 1 9 5 3 , — скарн, развивающий
ся по г. п. экзоконтакта интрузии независимо от их состава, 
т. е. экзоконтактовый скарн. Ранее Коржинским (1945, 
1948) под Э. понимались скарны, образующиеся лишь за 
счет известняков. В связи с двойственным значением тер
мина Э. , имевшим место в лит. 50-х гг., Абдуллаевым (1949) 
было введено понятие аллоскарна — скарна, развивающе
гося за счет г. п. экзоконтакта. П о существу термин Э. явля
ется син. термина аллоскарн. Д л я отражения состава исход
ной п. , за счет которой развивается скарн, следует исполь

зовать приставку «апо»: апоизвестковый скарн, или апоиз-
вестковый экзоскарн (Рудник, 1961). 
Э К З О Х О Р И З М И Т — по немецко-швейцарской номенкла
туре мигматитов (N igg l i , 1949 и др . ) , генетическая разнов. 
мигматита (хоризмита), в котором лейкократовая состав
ная часть (жильный материал) привнесена извне. Согласно 
скандинавской номенклатуре термину, Э. соответствуют тер
мины: артерит, мигматит экзогенный, экзомигматит. 
Э К Л Е И Т — м-л, син. ксонотлита. 
Э К Л О Г И Т — кристаллически зернистая массивная, иногда 
слабо сланцеватая п. , состоящая в основном из граната и пи
роксена (омфацита); в небольшом количестве может содер. 
кианит, бронзит, калиевый полевой шпат, плагиоклаз, амфи
бол (смарагдит) и акцессорные м-лы (сфен, цоизит). Крити
ческими м-лами ее являются омфацит (с содер. до 40% 
жадеитового компонента) и пироповый гранат (с содер. пи
ропа д о 73% ). П о хим. составу Э. аналогичен габбро-нориту, 
отличаясь от него большим у д . в. (3 ,35—4,2 г /см 3 ) . Многие 
исследователи считают Э. метам, п. , возникшей в условиях 
высокой температуры и высокого давления, д р . — рассмат
ривают Э. как магм. п .— абиссальную фацию габбро. Сла
гают отдельные тела и небольшие толщи среди менее сильно 
метам, п. , принадлежащих к амфиболитовой и гранулитовой 
фациям. Известны находки эклогитовых п. в связи с глауко-
фановыми сланцами и в виде ксенолитов в кимберлитах. 
Э К Л О Г И Т И З А Ц И Я ,— метам, (по мнению Фермера , Эско
ла и д р . , магм. )процесс о б р а з о в а н и я э к л о г и т о в . О б условиях 
образования Э. существуют разл. , часто противоположные 
мнения; на основании обязательного присутствия в составе 
эклогитов жадеитового пироксена (омфацита) и граната с 
резко меняющимся, но всегда высоким содер. пиропового 
компонента (32—73% ) можно говорить о высоких или даже 
очень высоких давлениях, сопутствующих образованию 
эклогитов. 

Э К О Г Е Н Е З [o ikos — жилище, genesis — происхождение] — 
эволюционный процесс развития экологических отношений 
м е ж д у организмами, а также м е ж д у ними и средой обита
ния. 
Э К О Г Е Н И Я — отрасль палеонтологии, изучающая процес
сы установления и развития экологических отношений меж
ду организмами в ходе эволюции. 
Э К О Л О Г И Я [oiKog (экое) — дом, место обитания] — 
отрасль биологии, изучающая отношения м е ж д у организма
ми (животными и растениями) и средой их обитания. 
Э К О Л О Г И Я Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — раздел биогеохимии 
и экологии, изучающий влияние геохим. факторов среды на 
живые организмы. Степень накопления хим. элементов орга
низмами определяется биологической природой организмов, 
геохимией среды и биогеохим. пищевыми цепями (см. 
Провинции и зоны биогеохимические), через которые осу
ществляется связь организмов и среды. Задачами Э. г. 
является: определение путей избирательного поглощения 
и концентрирования хим. элементов организмами; опреде
ление потребности организмов в хим. элементах, их порого
вых концентраций, форм соединений хим. элементов, био
логической активности соединений, содер. микроэлементы, 
изменчивости морфологии и обмена веществ при разл. содер. 
хим. элементов в геохим. среде; выяснения значения геохим. 
факторов среды эволюции организмов (естественном отборе, 
приспособляемости, видообразовании). 

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я Ц Е Л Е С О О Б Р А З Н О С Т Ь В Р А З 
В Е Д К Е — экономический принцип (см. Способы определе
ния густоты разведочной сети), состоящий в том, что 
расходы на разведку единицы площади м-ния должны быть 
равны или меньше «бросовых затрат» на подготовительные 
и добычные горные работы, произведенные из-за невыявлен-
ных при разведке «аномальных» блоков, размеры которых 
меньше расстояния м е ж д у разведочными выработками (т. е. 
их размеры ниже разрешающей способности разведки). 
Этот принцип выражается уравнением А = Б + Pf-b-L2, 
где А — затраты на разведку при данной густоте разведоч
ной сети, в рублях; Б — бросовые затраты на горные рабо
ты, в рублях; В — удельные затраты на горные работы 
из-за наличия аномальных блоков, в руб /м 2 ; L —• попереч
ник аномальных блоков, не обнаруженный разведкой; 
P i — показатель устойчивости м-ния, равный отношению 
суммарной площади аномальных блоков к площади залежи 
(м-ния) . Понятие Э. ц. в р . , принцип расчета и формулы 
предложены Огарковым (1960) и проверены им на ряде 
буроугольных м-ний СССР. 
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экт 
Э К С Г А Л Я Ц И И В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — см. Процессы 
поствулк он ическ ие. 
Э К С Ё Д О Ф А Ц И И , Вассоевич, 1948,— фации (условия) 
выветривания, или обстановки гипергенеза. 
Э К С И Т О Н — состояние возбуждения атомов, которое мо
жет перемещаться в кристалле подобно элементарной ча
стице. Предполагается, что в глубинных зонах Земли зна
чительная доля теплоты переносится экситонами. 
Э К С К Р Е Ц И И — конкреции, растущие от периферии к 
центру. Образуются из обычных конкреций (аккреции) 
в результате растворения их внутренних частей и последую
щего нарастания конкреции внутрь; напр. , при окислении 
и выщелачивании сидеритовых конкреций иногда возникают 
таким путем полые лимонитовые Э. Внешне напоминают 
жеоды, но генетически от них существенно отличны. Тер
мин предложен Тоддом, является спорным и не получил 
широкого употребления. 
Э К С П Е Р И М Е Н Т — в геологии, литологии, палеогеогра
фии, воспроизведение сущности природных явлений в ла
бораторных научно контролируемых условиях. Долгое вре
мя это направление в геол. исследованиях слабо развива
лось и даже ставилось под сомнение из-за трудности пра
вильной оценки длительности геол. процессов с элементами 
неповторимости их развития. Первые выдающиеся экспе
риментальные исследования в геологии связаны с именами 
Ломоносова (XVIII в.), а также Холла, Д о б р е и многих др . 
( X I X в.). Н о лишь в середине X X в. создана лабораторная 
техника в обширном диапазоне давлений и температур и 
возникла магм, теория подобия, что обусловило развитие 
самых разнообразных направлений экспериментальной гео
логии (литологии, минералогии, петрологии, тектоники и 
др . ) . В настоящее время наиболее хорошо разработан гидро
динамический эксперимент, что диктуется потребностями 
инженерной практики антисейсмического строительства, 
регулирования фарватера в руслах, создания плотин, про
тивооползневого укрепления побережий, подводных съемок 
рельефа, изучения характера грунтов морского дна. Задачи 
прогноза поисков россыпей в древних отл. и проблема былых 
биогеографических связей морских бас. усилили интерес к 
экспериментальному воспроизведению систем течений на 
палеогеографических картах. А. В. Хабаков. 
Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й М Е Т О Д В Р А З В Е Д К Е — 
см. Метод в разведке экспериментальный. 
Э К С П Л О З И В Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь В У Л К А Н А — см. 
Деятельность вулкана эксплозивная гавайского типа. 
Э К С П Л О З И Я — явление вулк. взрыва, обычно сопровож
дающееся выбросами большого количества пирокластиче
ского материала и газов. 
Э К С П Л У А Т А Ц И Я П Р О Б Н А Я — определение качества и 
количества полезного ископаемого, технологии его добычи 
и обработки путем отработки небольших участков м-ния и 
испытания сырья в промышленных условиях при экспери
ментальных цехах. Применяется: а ) при разведке м-ний с 
крайне неравномерным или гнездовым распределением 
полезных компонентов. В частности, при разработке м-ний 
пьезооптического сырья, драгоценных камней и т. д . ; б ) 
при разведке новых видов сырья или известных полезных 
ископаемых, н о в новых р-нах; в ) при разведке м-ний с не
обычными условиями эксплуатации или со специальными 
требованиями, предъявляемыми к сырью (напр. , в отноше
нии выхода моноблоков определенных размеров для обли
цовочных, художественных и декоративных строительных 
материалов). 
Э К С П О З И Ц И Я С К Л О Н О В — ориентировка склонов п о 
отношению к странам света и, следовательно, солнечному 
освещению. В зависимости от Э. с. существенно различны 
условия его увлажненности, что влияет на х о д экзогенных 
склоновых процессов, напр. , в гольцовой зоне на склонах 
сев. экспозиции летом сохраняются снежники (перелетки), 
что способствует активизации нивации. На ю ж . склонах в 
обл. развития мерзлоты происходит таяние мерзлоты, 
активизируются солифлюкция, оползни. В ю ж . аридных обл. 
иногда леса растут только на склонах сев. экспозиции, а 
юж. склоны почти лишены растительного покрова. Это вли
яет на интенсивность эрозионных процессов и в конечном 
счете приводит к асимметрии склонов. 
Э К С П Р Е С С - М Е Т О Д С О С Т А В Л Е Н И Я Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Х 
К А Р Т , Ingram, 1965,— быстрый метод составления фациаль
ных карт — основан на массовом изучении осадков ( 5 0 — 
100 образцов в день) . Д л я каждого образца определяется: 

1) содер. раковинного материала; 2 ) цветовая характери
стика в индексах (от 1— черный цвет до 9— белый цвет), 
получаемая путем сопоставления со стандартной цветовой 
шкалой и приближенно характеризующая содер. орг. веще
ства; 3 ) приближенные гранулометрические параметры (ми
нимальный, максимальный и модальный размеры зерен) , 
полученные путем сопоставления образцов с трафаретами; 
4 ) петрографическая характеристика образца. Массовость 
проб в значительной мере компенсирует отсутствие деталь
ного изучения образцов и позволяет получить серию доста
точно достоверных карт (цвет осадков, гранулометрический 
и петрографический состав). 
Э К С С О Л Ю Ц И Я [ ех — из, so lut io — растворение] — рас-
спад твердого раствора. 
Э К С Т Е Н С И В Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я , С. С. Смирнов, 
1941 ,— частота встречи рудных проявлений того или иного 
материала на территории данного района. Выражается через 
количество рудных точек, приходящихся на единицу площа
ди, напр. , на 100 или 1000 к м 2 . 
Э К С Т Е Р Н И Д Ы [externus — внешний] — внешняя часть 
орогена, состоящая, п о Коберу, из неметаморфизованных 
осад. п. доорогенной или орогенной стадии (флиш) , иногда 
с магматитами или (редко) с гранитоидами. Главное складко
образование, сопровождаемое образованием шарьяжей, 
надвинутых на форланд , в Э. происходит в конце орогенной 
стадии. Хаин (1964) выделяет Э. флишевого и известняково
го типов. Если в одной и той ж е складчатой системе Э. сла
гаются флишевой и известняковой ф о р м . , то известняковые 
зоны располагаются на более далекой периферии (напр. , 
Гельветская и Ф л и ш е в а я зоны Альп). П о складчатой струк
туре Э. представляют собой части антиклинориев либо син-
клинориев. П о положению в складчатой обл. Э. м о ж н о срав
нивать с миогеосинклиналями. Термин малоупотребитель
ный. 
Э К С Т Р А К Л А С Т Ы , Wolf, 1965,— обломочные карбонат
ные образования, возникшие путем размыва и переноса 
обломков карбонатных п. с суши в басе. Термин малоупотре
бительный. 
Э К С Т Р А К Т О Р С О К С Л Е Т А — см. Сокслета экстрактор 
(прибор Сокслета). 
Э К С Т Р А К Ц И Я [extrahere — извлекать] — в битуминоло
гии и углехимии, обработка г. п. орг. растворителями с 
целью извлечения растворимых веществ. Механизм процес
са Э. включает не только растворение, но и десорбцию, ко
торая протекает медленнее собственно растворения, ограни
чивая в известной мере возможности растворителя. В биту
минологии применяются низкокипящие растворители (хло
роформ, бензол и др . ) ; извлекаемые при этом орг. вещества 
именуются в настоящее время битумоидами (или, менее 
удачно, битумами, см. Битум). В углехим. исследованиях 
помимо растворителей указанного типа применяются высо-
кокипЯщие растворители (типа фенола, нафталина, антраце
нового масла) , действие которых не ограничивается десорб
цией, но сопровождается некоторой деструкцией вещества. 
В этом случае процесс по существу не является собственно 
Э. , и извлекаемый комплекс веществ не может быть отне
сен к категории битумоидов. 
Э К С Т Р У З И Я — тип извержения, свойственный вулканам 
с вязкой лавой. Выступающая вязкая лава нагромождается 
над устьем вулкана в виде куполов, из которых или около 
которых время от времени при сильных взрывах выделяют
ся газы, дающие начало тучам палящим. Термин часто упот
ребляется для обозн. магм, тела, возникшего в результате 
выжимания вязкой лавы на земную поверхность в виде купо
лов, что, по мнению Влодавца, неправильно (см. Купол 
вулканический). 
Э К С Т Р У З И Я С О Л Я Н А Я — малоупотребительный син. 
термина шток соляной. 
Э К С Ф О Л И А Ц И Я [ ex fo l ia t io — разлистование] — шелу
шение г. п . И з л . термин. 
Э К Т Е К Т И С — по немецко-швейцарской номенклатуре 
мигматитов (Scheumann, 1936, 1937 и д р . ) , процесс образо
вания жильной части венита. 
Э К Т Е К Т — по немецко-швейцарской номенклатуре мигма
титов (Scheumann, 1937), жильный материал мигматита 
ультраметам, латераль-секреционного происхождения (ве
нита). 
Э К Т И Н И Т — по совр. франц. классификации, метам, п . , 
образовавшаяся без привноса' гранитного материала. П о 
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экт 
этой классификации, все метам, п. делятся на Э. и мигма 
титы. 
Э К Т О Н Э К З И Н А ( ec tonex in ium) — наружная , более или 
менее толстая, не очень сильно преломляющая свет часть 
неэкзины. 
Э К Т Р О П И Т — м-л, идентичен бементиту. И з л . термин. 
Э Л А З М О З И Т — м-л, и з л . син. алтаита И нагиагита. 
Э Л А Т Е Р И Т [ёХахос, (элатос) — тягучий] — эластичный, 
каучукоподобный, трудно поддающийся измельчению м-л, 
обладающий низкой растворимостью, но способный набухать 
в орг. растворителях. Встречается редко, в виде незначитель
ных скоплений. Обычно приурочен к гидротерм, жилам, в 
сочетании с д р . нафтоидами; реже связан с м-ниями озо-
керитов. Генетически представляет собой продукт свое
образного гипергенного превращения малосмолистых, сло
женных преимущественно алифатическими углеводородами 
битумов (р-нафтоидов или озокеритов). 
Э Л А Т О Л И Т — м-л, полиморфная м о д и ф . СаСОз, устой
чивая при высоких температурах, предположительно за
полнявшая наблюдаемые в нефелин-сиенитовых пегматитах 
елкообразные пустоты. И з л . термин. 
Э Л Е К Т Р О Д И А Л И З — см. Диализ. 
Э Л Е К Т Р О Д Ы — специальные заземлители, применяемые 
в электроразведке д л я ввода электрического тока в землю 
и измерения разности потенциалов. Применяются трубчатые, 
железные или медные Э. длиной 0 ,5—0,6 м и штыковые 
Э. , изготовляемые из фасонного железа , длиной 1—3 м . 
Последние применяются в р-нах, где верхний почвенный 
слой обладает высоким сопротивлением и д л я получения 
хорошего заземления необходимо углубиться н и ж е этого 
слоя. 
Э Л Е К Т Р О Д Ы Н Е П О Л Я Р И З У Ю Щ И Е С Я — специальные 
заземлители, используемые в электроразведке при изуче
нии естественных или искусственных электрических полей. 
Применяются в тех случаях, когда необходимо исключить 
мешающее влияние электродвижущей силы (Э. д . с . ) поляри
зации, возникающей на контакте метал, электродов с поч
вой. Устройство их основано на том, что на контакте м е ж д у 
металлом и раствором соли этого металла, а также м е ж д у 
последним и почвой, э . д . с. не возникает. Э. д . с. поляри
зации тщательно подготовленных Э. н . не превышает 1 мв. 
Э Л Е К Т Р О З О Н Д И Р О В А Н И Е — метод электроразведки, 
основанный на измерении величины сопротивления кажу
щегося в зависимости от разносов питающих электродов. 
При больших разносах питающих электродов электриче
ский ток проникает на большую глубину и отражает геол. 
строение более глубинных частей разреза. Поэтому, произво
д я измерения кажущегося сопротивления с использованием 
последовательно увеличивающихся разносов, м о ж н о полу
чить представление о вертикальном геол. разрезе того 
комплекса г. п. , н а д которыми производятся электрические 
измерения. Известны 2 основные м о д и ф . Э., отличающиеся 
взаимным расположением питающих (АВ) и измерительных 
(MN) электродов: вертикальное электрическое зондирова
ние ( В Э З ) , при котором используется симметричное отно
сительно центра установки расположение питающих и изме
рительных электродов, и дипольное электрическое зонди
рование ( Д З ) , в котором питающие и измерительные элект
роды располагаются в виде 2 диполей АВ и MN. Существуют 
2 разнов. дипольного электрозондирования, отличающиеся 
взаимной ориентировкой диполей: дипольное осевое зонди
рование ( Д О З ) и дипольное экваториальное зондирование 
( Д Э З ) . В первом случае питающий и приемный диполи 
направлены вдоль прямой линии, соединяющей центры 
диполей, во втором — диполи располагаются перпендику
лярно этой линии. В результате полевых измерений строятся 
кривые зависимости кажущегося удельного сопротивления 
от величины разносов питающих электродов ( В Э З ) или 
измерительного и питающего диполей ( Д З ) . Интерпретация 
полученных кривых осуществляется путем сравнения 
их с теоретически рассчитанными кривыми. При этом опре
деляются мощн. , глубина залегания и электрическое сопро
тивление отдельных геоэлектрических горизонтов, слагаю
щих данный разрез . Разрезы могут быть двухслойными, 
трехслойными, четырехслойными или многослойными. 
Теоретические кривые рассчитаны д л я двух- , трех- и четы-
рехслойных разрезов. Эти ж е теоретические кривые исполь
зуются д л я интерпретации многослойных кривых. При трех
слойном разрезе можно выделить 4 основных типа кривых 
п о соотношению электрического сопротивления слоев (Н 

О, К, А). При интерпретации кривых Э. надо учитывать 
принцип эквивалентности, который выражается в том, что над 
разл. разрезами могут наблюдаться одинаковые кривые. Д л я 
трехслойных кривых типов Н и А эквивалентны будут раз
резы, у которых одинакова продольная проводимость вто
рого слоя, т. е. S2 = ^ = const. Для кривых типов К 
и О эквивалентны будут разрезы с одинаковым поперечным 
сопротивлением второго слоя, т. е. Г 2 = fe2p2 = const. Дей
ствие принципа эквивалентности проявляется только в не
которых пределах изменения мощн. и электрического сопро
тивления, которые устанавливаются по специальным диа
граммам. Э . предназначено д л я изучения горизонтально 
залегающих или полого падающих комплексов г. п. Приме
няется д л я решения задач, связанных с изучением геол. 
строения р-на, при изучении подземного рельефа кристал
лических п . , поисках и разведке структур, перспективных 
на нефть и газ, поисках и разведке некоторых рудных 
полезных ископаемых, решении задач инженерной геологии 
и гидрогеологии и д р . Глубинность исследования — первые 
единицы км. Благоприятными условиями д л я успешного 
применения Э. являются: пологие формы складчатости 
или подземного рельефа, наличие опорного геоэлектрическо
го горизонта, отсутствие в разрезе экранирующих горизонтов 
высокого или низкого сопротивления. Условиями, способ
ными исказить результаты Э. , являются: пересеченный 
рельеф дневной поверхности и наличие в недрах блуждаю
щих электрических токов, возбуждаемых промышленными 
электрическими установками. В зависимости от характера 
решаемых задач обычно проводятся детальные (1 : 10 ООО), 
среднемасштабные (1 : 200 000) или региональные (1 : 
: 500 0 0 0 — 1 : 1 000 0 0 0 ) исследования. Д л я измерения ка
жущегося сопротивления используются потенциометр 
электроразведочный ЭП-1 или компенсатор электронный 
стрелочный Э С К - 1 , а при значительной глубине исследова
ния — специальные станции электроразведочные. Источ
ником электрического тока являются электроразведочные 
батареи и специальные генераторные гр. , входящие в ком
плект электроразведочной станции. М. Г. Илаев. 
Э Л Е К Т Р О К А Р О Т А Ж — сокращенное название термина 
каротаж электрический. 
Э Л Е К Т Р О К О Р У Н Д — син. термина алунд. 
Э Л Е К Т Р О Н Н О - В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е М А Ш И Н Ы 

( Э В М ) — быстродействующие вычислительные машины, 
решающие математические и логические задачи с большой 
точностью при выполнении в секунду несколько десятков 
тысяч операций. Техническая основа Э В М — электрон
ные схемы. В Э В М есть запоминающее устройство (память), 
предназначенное д л я приема, хранения и выдачи инфор
мации, арифметическое устройство д л я операций над числа
ми и устройство управления. К а ж д а я машина имеет опреде
ленную систему команд. 
Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е О Б О Л О Ч К И А Т О М О В — строение 
электронных оболочек атомов определяется 4 квантовыми 
числами п, I, ml и ms, принципом Паули и учетом стремления 
электронов к нахождению на возможно минимальном 
энергетическом уровне. В зависимости от п — главного кван
тового числа, изменяющегося в порядке натурального 
ряда чисел, электроны располагаются в определен
ном слое, а в зависимости от I — побочного квантового 
числа — в подслое . Число / зависит от и и изменяется от 0 
д о п — 1. ml — магнитное (орбитальное) квантовое число 
изменяется от —I д о +1, ms — спиновое магнитное кванто-

h 
вое число—может иметь значение либо + IU ~2Л~' л и б о 

— ' 3 2 я ' ^ зависимости от I электроны имеют разл. кон
фигурацию своего облака. При I = 0, ml тоже = 0 и облако 
шарообразное. В таком состоянии электроны называют 
s-электронами. При / = 1, ml может быть —1 и + 1, что озна
чает ориентированность электронного облака и его форму, 
напоминающую в разрезе ц и ф р у 8, это — р-электроны. При 
I = 2, ml может быть — 2 , — 1 , + 1 , + 2 , что также означает 
ориентированность облака, но более сложной конфигурации 
в виде 2 перекрещивающихся восьмерок, это — d-электроны 
и т. д . В каждом состоянии s, р, d или f может находиться 
либо один, неспаренный, электрон с ms 4 / 2 или — 4 / 2 или два, 
спаренные, с замкнутыми ms-спинмоментами. В зависимости 
от s-, р-, d-состояния электроны могут образовать разл. 
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Э Л Е 

связи: ненаправленные за счет ^-электронов и направленные 
за счет р- и d-электронов. Последнее весьма важно, так как 
нередко определяет важнейший элемент строения хим. 
соединения — координационное число. Х и м . связь обра
зуется за счет спаривающихся или спаренных электронов. 
Э Л Е К Т Р О Н О Г Р А Ф И Я — метод структурного анализа 
тонкодисперсных м-лов, к-лы которых проницаемы для 
электронов. Задачи Э.: диагностика, детальное структурное 
изучение м-лов, выявление их тонких отличий от др . род
ственных м-лов, строгое определение полиморфных м о д и ф . , 
характеристика нарушения упорядоченности и определение 
содер . тех минер, компонентов, которые доступны для 
дифракции электронов. Достоинством метода является: 
возможность исследования очень малых количеств вещества 
( Ю - 5 г), наблюдение дифракционной картины на экране, 
что позволяет выбрать наиболее интересные участки пре
парата, фотосъемка электронограмм с ничтожно малыми 
экспозициями (порядка несколько секунд) . Дифракция 
электронов осуществляется в вакуумных приборах — элек-
тронографах и электронных микроскопах. В некоторых 
электронных микроскопах ( Э М - 3 , Э М - 5 , Э М - 7 ) имеются 
электронографические насадки, с помощью которых эти 
микроскопы могут быть использованы как электронографы. 
Получаемые методом Э. картины дифракции электронов 
называются электронограммами. 
Э Л Е К Т Р О О С М О С — направленное движение растворов 
(природных вод) относительно твердых тел (твердого ске
лета г. п . ) , возникающее при наложении электрического 
поля. Потенциалы электроосмотического происхождения 
возникают при избирательной адсорбции частицами г. п. 
из растворов ионов одного знака (обычно анионов). При этом 
минерализованные природные воды заряжаются противо
положно (обычно положительно) и под действием вводимого 
тока перемещаются к электроду противоположной поляр
ности. При включении тока электроосмотическое движение 
вод в поровых каналах прекращается, и в связи с перерас
пределением давления происходит перемещение вод в обрат
ном направлении. Последнее приводит к образованию выз
ванных потенциалов фильтрации, величина которых за
висит от коллекторских свойств и хим. состава г. п. и соста
ва и концентрации солей в водах. Э. используется при опре
делении знака и величины электрокинетического потен
циала. 
Э Л Е К Т Р О О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н О С Т Ь (ЭО) — понятие, поз
воляющее сравнивать атомы по их тенденции к образованию 
положительных и отрицательных ионов. Н и один из методов 
качественной оценки Э О не имеет достаточно строгой зна
чимости. Наиболее известны методы Маллекена и Паулинга 
(1947) . По Маллекену, Э О , по крайней мере одновалентных 
элементов, можно оценить суммой потенциала ионизации 
(I) и сродства к электрону (Е) . Э О = / + Е характеризует 
способность атома удерживать в своей сфере пару элект
ронов, за счет которой и происходит связь. Н а п р . , д л я Li 
Э О = 5,89 эв, а для F = 21,59 эв, отсюда ясно, что F зна
чительно сильнее действует на связующую пару электронов, 
чем Li, и потому соединение LiF должно характеризоваться 
существенно ионной связью, что и имеет место. Д л я атомов 
двух- и более валентных оценка величины Э О менее харак
терна. Паулинг, исходя из разницы в значениях действи
тельной энергии связей и вычисленной для 2 атомов (А 
и В ) с нормальной ковалентной связью, которая возрастает 
с увеличением различия свойств атомов, предложил систе
м у относительных величин Э О , обозначив их X. Напр. , X 
д л я Li = 1, а д л я F = 4. Широкое использование Э О в зна
чениях Паулинга или д р . для оценки характера связей п 
размеров ионов вряд ли перспективно. Однако использова
ние ЭО в понимании Маллекена полезно, так как при учете 
строения электронных оболочек оно позволяет судить о 
возможном типе хим. связей, осуществляющихся м е ж д у 
связывающимися атомами. 
Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н О С Т Ь — свойство вещества перено
сить электрические заряды (в г. п., м-лах) под действием 
внешнего электрического поля. Удельная Э .— величина, 
обратная сопротивлению электрическому удельному. 
Единицей измерения удельной Э. в СГС служит М ом/см; 
в СИ — сименс/м. По природе зарядов, создающих электри
ческий ток, различают 3 вида Э.— электронную (чисто элект
ронную, дырочную, смешанную); ионную (катионную, ани
онную, смешанную) и смешанную. Электронная Э. харак
терна для металлов многих рудных м-лов (чисто элект

ронная) , большинства силикатных и окисных м-лов (дыроч
ная) . Ионная Э. наблюдается в электролитах, их водных 
растворах, природных, особенно минерализованных водах 
и в ионных к-лах, напр. , в щелочно-галоидных. Д л я г. п. 
характерна ионная и смешанная Э. По величине Э. выде
ляются проводники, полупроводники и диэлектрики. 
Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н О С Т Ь У Г Л Я — одно из физ . свойств 
углей, сравнительно слабо изученное. Обычно определяется 
обратной величиной — удельным электрическим сопротив
лением, которое выражается в ом/м (в практике каротажных 
работ) или в ом/см (при лабораторных исследованиях) . 
П о своей природе Э. у. различна: у бурых — ионная, у ка
менных — смешанная ионно-электронная, у антрацитов — 
электронная; изменяется в широких пределах в зависимости 
от влажности, степени углефикации, зольности, петрогра
фического состава, причем на разных стадиях эти ф а к 
торы различны (для бурых углей — влажность; д л я камен
ных углей и антрацитов — степень метаморфизма и золь
ность). Бурые угли имеют сравнительно невысокое удель
ное электрическое сопротивление ( — 1 0 3 — 1 0 4 о м / с м 2 ) , ка
менные — характеризуются понижающимся п о мере увели
чения степени углефикации сопротивлением ( 1 0 g — 1 0 6 

ом/см 2 ) , антрациты имеют очень низкое удельное элект
рическое сопротивление (—10~ 3 —10 о м / с м 2 ) . 

Э Л Е К Т Р О П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е — геофиз . метод раз 
ведки, основанный на измерении кажущегося удельного 
электрического сопротивления с фиксированным взаимным 
расположением питающих и измерительных электродов, 
перемещаемых через определенный интервал вдоль некото
рого прямолинейного маршрута (профиля) . Условия, бла
гоприятные для успешного применения Э. следующие: кру
тое падение крыльев складок, зон нарушений, контактов 
г. п., заметное различие в удельном сопротивлении слагаю
щих толщ, относительная простота электрического разреза; 
при поисках полезных ископаемых — значительная разница 
в электропроводности рудного тела и вмещающих п., боль
шая протяженность залежи по сравнению с глубиной залега
ния. Установкой Э. называют систему электродов (заземли-
телей), с помощью которых создаются и изучаются электри
ческие поля в недрах . Через питающие электроды (А — 
А', В — В') электрический ток вводится в землю, а с по
мощью измерительных (приемных) электродов (MN) изме
ряется разность потенциалов ДГ7. Существует несколько 
м о д и ф . Э., отличающихся друг от друга используемыми 
установками. Наиболее распространены симметричное, 
комбинированное и дипольное Э. В симметричном Э. 
используется симметричное относительно центра установки 
расположение питающих и измерительных электродов. 
Условно симметричная установка обозначается AMNB 
(профилирование с одним разносом питающих электродов) 
или AA'MNBB' (профилирование с 2 разносами). Установка 
комбинированного Э. состоит из 2-х встречных несиммет
ричных установок AMN и MNB, каждая из которых со
стоит из одного питающего и 2-х измерительных электродов. 
Второй питающий электрод относится от центра установки 
на такое расстояние, чтобы его влиянием на измерительные 
электроды можно было пренебречь. При дипольном профи
лировании используется установка ABMN, в которой питаю
щие и приемные электроды располагаются в виде диполей. 
Э. применяется д л я поисков разл. полезных ископаемых, 
выявления и прослеживания погребенных структур, контак
тов г. п. , зон нарушений и т. д . В зависимости от решаемой 
задачи применяются те или иные м о д и ф . метода. Глубин
ность Э. д о 100 м , при изучении крупных структур д о 200, 
реже д о 500 м. В качестве измерительной аппаратуры 
используются потенциометр электроразведочныи ЭП-1 
или компенсатор электронный стрелочный Э С К - 1 . Вы
числение кажущегося сопротивления производится по ф о р -

AU 
муле р к = К — j — , где К — к о э ф . установки, зависящий от 
взаимного расположения питающих и приемных электродов, 
а / — сила тока в питающей цепи. Источником электриче
ского тока являются электрические батареи: 69-ГРМУ-6 , 
29 -ГРМУ-13 , БАС-80 и др . Измерения кажущегося сопро
тивления производится вдоль прямолинейных маршрутов, 
задаваемых вкрест простирания основных структур. Густо
та сети наблюдений зависит от масштаба съемки и выби
рается с таким расчетом, чтобы картируемый объект был 
пересечен не менее чем 3 маршрутами. Результаты полевых 
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измерений изображаются в виде графиков кажущегося 
сопротивления вдоль маршрутов и карт изоом, которые в 
дальнейшем используются д л я решения тех или иных геол. 
задач. Существенно искажают результаты Э. или затруд
няют производство полевых наблюдений сложный рельеф 
дневной поверхности и наличие блуждающих электриче
ских полей,, возбуждаемых в недрах промышленными элект
рическими установками. Д л я борьбы с электрическими по
мехами существуют специальные устройства. Влияние 
р е л ь е ф а дневной поверхности учитывается при камеральной 
обработке результатов полевых наблюдений. М. Г. Илаев. 
Э Л Е К Т Р О Р А З В Е Д К А — геофиз. метод разведки, осно
ванный на изучении естественных и искусственно созданных 
в недрах электрических (электромагнйтных) полей постоян
ного и переменного тока. Основой д л я успешного примене
ния Э. является дифференциация г. п. и полезных ископае
мых по электрическим свойствам (электрическому сопро
тивлению, диэлектрической проницаемости и д р . ) . Суще
ствует • несколько методов Э., отличающихся друг от друга 
по р о д у используемого электрического тока и техникой про
ведения полевых работ. Основными из них являются: 1 ) 
методы постоянного тока — естественного электрического 
поля, заряда, изолиний, сопротивления (электропрофили
рование, электрозондирование) и д р . ; 2 ) низкочастотные 
методы переменного тока — теллурических токов, интенсив
ности, частотного электромагнитного зондирования и д р . ; 
3 ) среднечастотные .методы переменного тока — индукции, 
аэроэлектроразведки и- д р . ; 4 ) высокочастотные методы пе
ременного тока —• радиоволнового просвечивания, радиокип 
и д р . ; 5 ) методы, использующие нестационарные поля — 
вызванной поляризации, переходных процессов, становле
ния поля и д р . Большая роль в развитии методов электро
разведки принадлежит советским ученым Дахнову , З а б о -
равскому, Нестерову, Петровскому, Семенову и др . Методы 
Э . применяются д л я решения широкого круга задач геол. 
картирования и структурной геологии, поисков и разведки 
ряда полезных ископаемых, гидрогеол. и инженерно-геол. 
изысканий и Др. Выбор методов зависит от характера задач, 
а также от геолого-геофиз. , гидрогеол., климатических и д р . 
условий проведения работ. В каждом конкретном случае 
выбор метода работ обосновывается принципиальными 
возможностями его применения и уточняется на основании 
опытных исследований на известных геол. объектах. Общи
ми условиями, необходимыми д л я успешного применения 
методов Э., являются: 1) заметная дифференциация г. п. 
и полезных ископаемых п о электрическим свойствам, 2 ) 
благоприятная морфология и достаточные размеры изучае
мого объекта по сравнению с глубиной залегания, 3 ) отно
сительно малое экранирующее влияние перекрывающих п. 
Методы Э. применяются на разных стадиях геол. изучения 
земной коры. Электроразведочные работы в масштабах 
1 : 1 ООО ООО—1 : 200 000 проводятся при региональном 
изучении рельефа кристаллического л о ж а и тект. строения 
осад, толщ, при изучении участков региональных гравита
ционных и магнитных аномалий. Работы проводятся метода
ми электрозондирования, теллурических токов, магнито-
теллурического профилирования и зондирования. Электро
разведочные работы в масштабах 1 : 200 000—1:25 000 
проводятся при ; герл . съемках соответствующих масштабов, 
при поисках и разведке структур, перспективных на нефть 
и газ, а также рудоконтролирующих структур, при изуче
нии угленоснцх толщ и т. д . Работы выполняются методами 
электрозондированйя* электропрофилирования, теллури
ческих токов, р е ж е методом естественного электрического 
поля. 

В более крупных масштабах электроразведочные ра
боты ведутся при детальном геол. картировании, поисках 
и разведке,м-ний полезных ископаемых, исследовании осно
ваний под гидросооружения и т . д . Н а этом этапе работ 
широко используются метод естественного электрического 
поля, некоторые м о д и ф . . электропрофилирования, методы 
электроразведки на переменном токе и д р . Э. применяют 
обычно в комплексе с д р . геофиз. методами, при изучении 
рудных м-ний наиболее часто с магниторазведкой, при пои
сках нефтегазоносных структур с сейсморазведкой и грави-
разведкой. М. Г. Йлаев. 
Э Л Е К Т Р О Ф О Р Е З — перемещение частиц дисперсной ф а 
зы (суспензии, эмульсии, з о л и ) в дисперсионной среде п о д 
действием внешнего электрического поля. Применяется д л я 
технического обогащения глин (обычно каолинов), а также 

д л я быстрого выделения нескольких или десятков граммов 
тонких глинистых фракций. 
Э Л Е К Т Р У М — м - л , разнов. самородного Au, содер. от 25 
д о 75% A g . В кварцевых, баритовых и кальцитовых жилах 
с м-лами Ag, РЬ и д р . , иногда в зоне сажистых руд и з . 
окисл. , в россыпях. 
Э Л Е М Е Н Т А Р Н А Я Я Ч Е Й К А К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К О Й 
С Т Р У К Т У Р Ы [ e lementum — начало, основание] — па
раллелепипед повторяемости, обладающий синг. данной 
структуры, при максимальном числе равных углов между 
его ребрами. При описании структур обычно ограничивают
ся описанием ее элементарной ячейки. 
Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы Й ( Э Л Е М Е Н Т Н Ы Й ) С О С Т А В — с м . 
Состав элементарный. 
Э Л Е М Е Н Т Ы А Н Т И С И М М Е Т Р И И : см . Антисимметрии 
элементы. 
Э Л Е М Е Н Т Ы А Т М О Ф И Л Ь Н Ы Е — по классификации 
Гольдшмидта, хим. элементы, способные накапливаться 
в атмосфере и обладающие высокой летучестью в свободном 
виде или в виде устойчивых соединений и имеющие большие 
атомные объемы. На кривой атомных объемов лежат на 
максимумах или вблизи них . Гр. не вполне определенная. 
Преобладают атомы с 8 электронами во внешней оболочке 
(благородные, инертные газы). Помимо них к атмофилам 
относят N (при низких температурах) , Н, а также С1, Вг 
и / . Кислород в атмосфере не устойчив и поддерживается 
только процессами фотосинтеза и фотолиза воды, составляя 
основную часть литосферы. 
Э Л Е М Е Н Т Ы Б И О Ф И Л Ь Н Ы Е — поглощаемые из геохим. 
среды (почвы, воды) организмами и используемые в процес
сах жизнедеятельности. К ним относятся: макроэлементы — 
N, С, О, Н, Са, M g , Na , К, Р, S, CI, Si, Fe и микроэлемен
ты — Си, Со, Мп, Zn, V , N i , М о , Sr, В, Se, F, Br, I. Кроме 
того, в составе организмов количественно определены и 
открыты многие другие химические элементы (всего 21 эле
мент), значение которых для процессов жизни еще не из
вестно. 
Э Л Е М Е Н Т Ы В Р Е Д Н Ы Е — элементы, входящие в состав 
полезного ископаемого и затрудняющие процесс технологиче
ской переработки минер. сырья или переходящие в конечный 
продукт производства и ухудшающие его качество. Напр. , 
д л я железных р у д к первым относят Zn, P b и Ti , а ко вто
рым — S, Р, As и Sn. Удаление вредных примесей произво
дится путем обогащения полезных ископаемых и др . спосо
бами. Минимальные допустимые содер. Э. в. устанавли
ваются специальными кондициями. 
Э Л Е М Е Н Т Ы В Т О Р О С Т Е П Е Н Н Ы Е — присутствующие в 
руде в низких и чрезвычайно низких содер. , но существен
но влияющие на промышленную ценность м-ния. Обычно не 
определяют контура рудных залежей. При значительном 
скоплении Э. в. минимальное бортовое содер. главных 
полезных элементов следует определять с учетом промыш
ленной ценности второстепенных. Наличие и концентрация 
последних оказывают влияние и на выделение промышлен
ных сортов р у д . Э. в. делятся на элементы-примеси, эле
менты-спутники и элементы легирующие. Син. элементы 
сопутствующие. 
Э Л Е М Е Н Т Ы Г И Д Р О Г Е Н И Ч Е С К И Е , Вернадский, 1933,— 
хим. элементы, образующие водные м-лы (соединения, вы
делившиеся из водных растворов). 
Э Л Е М Е Н Т Ы Г Л А В Н Ы Е — присутствующие в р у д е в отно
сительно высоких (промышленных) содержаниях; содер. 
главных элементов определяет промышленную ценность 
м-ния, промышленные сорта р у д и контуры рудных за
лежей . 

Э Л Е М Е Н Т Ы Г Р А Н И Т О Ф И Л Ь Н Ы Е (Rankama, Sahama, 
1950) ,— элементы, типичные д л я гранитоидов, т. е. прежде 
всего щелочные элементы, затем менее характерные щелочно
земельные, а также кремний, алюминий и большое количе
ство редких элементов: Ва, Hf, P b , N b , Sr, Та, TR, Th, U 
и д р . 

Э Л Е М Е Н Т Ы Г Р А Н И Т О Ф О Б Н Ы Е (Rankama, Sahama, 
1950) ,— элементы, которые обычно отсутствуют в гранитах 
или встречаются в них в небольших количествах: в пер
вую очередь это Са, M g , Fe, затем С, Со, Сг, Ge, Ir, N , 
Ni , Os , P d , P t , Rh, Re, Ru, S, Se, Те и др . 
Э Л Е М Е Н Т Ы З А Л Е Г А Н И Я — простирание, падение и 
угол падения пласта, определяющие его положение в про
странстве. 
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Э Л Е М Е Н Т Ы З Е М Н О Г О М А Г Н Е Т И З М А — проекции 
полного вектора напряженности земного магнитного поля 
Г (см. Я о л е Земли магнитное)на оси координат и горизон
тальную пл. , а также углы склонения и наклонения. Проек
ция вектора Т на горизонтальную пл. называется горизон
тальной составляющей ( Я ) — на вертикальную ось — 
вертикальной составляющей ( Z ) , на ось X (направленную 
по географическому меридиану на С ) — сев. составляющей 
( X ) и на ось Y (направленную по географической параллели 
на В ) — вост. составляющей ( Y ) . Углом склонения (D) 
называется угол м е ж д у географическим меридианом и го
ризонтальной составляющей Я (склонение считается поло
жительным при отклонении Я к В ) . Углом наклонения (7) 
называется угол м е ж д у вектором Т и горизонтальной пл. 
(наклонение считается положительным при отклонении Г 
вниз). Напряженность магнитного поля Земли (Г , Я , X, 
Y , Z) измеряется в эрстедах, миллиэрстедах и гаммах. 
Углы склонения и наклонения измеряются в градусах . 
В зависимости от используемой при расчетах системы ко
ординат для полной характеристики величины и построения 
в пространстве вектора Т достаточно 3-х Э. з . м.: в прямо
угольной системе координат — X , Y , Z ; в цилиндрической — 
Я , Z, D ; в сферической — Т, D, 1. 

М е ж д у Э. з . м. существуют следующие соотношения: 
X = Я cos D; У = Я sin D; Z = Н tg Г, Т = Н sec I = 
=* Z cosec / ; Я 2 = X 2 + Y 2 ; Г 2 = Я 2 + Z 2 = X 2 + 

Y 
+ Y 2 + Z 2 ; tg D = Х - Э- 3 . м. не остаются неизмененными 
во времени, а непрерывно меняют свои значения (см. Ва
риации магнитные). Для совр. эпохи на поверхности Зем
ли Я изменяется в пределах от 0,4 э на магнитном экваторе 
(в р-не Зондских островов) д о нуля на магнитных полюсах. 
Z изменяется от 0,6 э в р-не магнитных полюсов д о нуля на 
магнитном экваторе. Склонение изменяется в пределах от 
нуля на экваторе до ± 180° (на магнитных и географических 
полюсах) . Наклонение — в пределах от нуля (на экваторе) 
д о ± 9 0 ° (на магнитных полюсах) . В магниторазведке 
используются Г, Z и Я , поскольку напряженность аномаль
ного магнитного поля функционально связана с параметрами 
возмущающих тел. Иногда д л я характеристики положения 
аномальной горизонтальной составляющей измеряют также и 
D . См. Магниторазведка. Ю. П. Тафеев. 
Э Л Е М Е Н Т Ы - И Н Д И К А Т О Р Ы — э л е м е н т ы , указывающие 
на наличие м-ний и рудных тел. Являются важным поиско
вым признаком оруденения, когда основные рудообразующие 
металлы не дают одназначных выводов о ценности геохим. 
аномалии. Подразделяются на несколько гр.: 1) элементы, 
выделившиеся в рудную стадию совместно с промышленно 
ценными металлами (прямые Э.-и.) , а также в до- или по
струдную стадию (косвенные Э.-и.); 2 ) элементы, являющие
ся продуктами радиоактивного распада; 3 ) изотопы элемен
тов, соотношение которых может изменяться в зависимости 
от физико-хим. условий и времени формирования р у д . 
Для некоторых типов р у д наиболее обычными являются 
следующие Э.-и.: у р а н о в ы е — М о , P b , As, Си, Ra, Rn, P b 2 0 6 ; 
полиметаллические — H g , As; золоторудные — As, Ag, 
Cu, Pb , Zn; редкометальные — U, Th, TR и др . 
Э Л Е М Е Н Т Ы - И О Н О О Б Р А З О В А Т Е Л И , Лебедев, 1951 ,— 
хим. элементы, легко образующие ионные или существенно 
ионные связи. Представлены 2 гр. элементов: характеризую
щимися сравнительно низкими потенциалами ионизации 
и потому легко превращающимися в катионы; обладающими 
относительно высоким сродством к электрону и потому легко 
становящимися анионами. К Э.-и. относятся щелочные ме
таллы, щелочные земли и частично элементы III и IV гр. пе
риодической системы Менделеева, часто играющие роль 
элементов компенсаторов, и элементы VII и частично 
VI гр .— гл. обр. фтор, хлор и кислород. Э.-и. стремятся 
к образованию соединений м е ж д у собой, поскольку при этом 
возникает энергетически наиболее выгодная связь. Э.-и. , 
как правило, не дают соединений с элементами-связеобра-
зователями. 

Э Л Е М Е Н Т Ы - К О М П Е Н С А Т О Р Ы , Лебедев, 1 9 4 8 , — э л е 
менты с невысокими потенциалами ионизации, обычно 
щелочные металлы и щелочные земли, легко насыщающие 
стремление кислорода к получению одного электрона, при
соединение которого сопровождается выделением энергии 
( О - ^ )• Вследствие этого кислород за счет второго электрона 
образует ковалентную связь с такими элементами, как Si 

иА1, ионизация которых более чем д о Si"1" и А 1 + энергетиче
ски не выгодна. В результате кислород, а иногда сера и неко
торые д р . элементы (в состоянии О - ^ , S _ ^ и т. п . ) получают 
возможность образовывать энергетически наиболее выгодные 
и устойчивые соединения сложного состава, такие, как сили
каты, сульфасоли и д р . 
Э Л Е М Е Н Т Ы Л Е Г И Р У Ю Щ И Е — входящие в состав р у д ы 
и улучшающие качество конечного продукта . Имеют большое 
значение в черной металлургии, где ими являются N i , Со, 
Сг и V . Отношение Сг и N i в природно легированных рудах 
(бурых железняках коры выветривания, образовавшейся 
за счет основных и ультраосновных п . ) д о л ж н о быть 1,5: 
: 1,0. Увеличение содер . Сг при мартеновском переделе за
трудняет плавку, так как увеличивает вязкость шлака. 
Э Л Е М Е Н Т Ы Л И Т О Ф И Л Ь Н Ы Е , Гольдшмидт, 1933,— 
характеризующиеся стремлением к связи с кислородом и 
образующие такие распространенные соединения, как сили
каты, слагающие основу г. п . К Э. л . относятся более 50 эле
ментов, т. е. большая часть периодической системы Мен
делеева. Все элементы, имеющие кларки более 0,5, за исклю
чением сидерофильного железа , относятся к Э. л . ; это О, 
Si, Al, M g , Са, N a , К, Ti и д р . 
Э Л Е М Е Н Т Ы М А Л Ы Е В С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К А Х — 
хим. элементы, содер. которых в донных осадках ничтожно 
и измеряется сотыми и тысячными долями %. Это N i , 
Со, Си, V, редкоземельные элементы и д р . 
Э Л Е М Е Н Т Ы ( К О М П О Н Е Н Т Ы ) П О Л Е З Н Ы Е — состав
ные части полезного ископаемого, представляющие интерес 
для промышленности. В Э. п. входят элементы главные и 
второстепенные, включая элементы-примеси, элементы-
спутники и элементы легирующие. 
Э Л Е М Е Н Т Ы - П Р И М Е С И —второстепенные элементы в 
г. п. и рудах , образующие самостоятельные м-лы. Многие 
из них имеют промышленное значение и путем обогащения 
могут выделяться в концентраты. См. Элементы второсте-

Э Л Е М Е Н Т Ы Р А С С Е Я Н Н Ы Е , Вернадский, 1 9 5 4 , — о т л и 
чающиеся « . . . отсутствием или редкостью хим. соединений 
как в определенных участках земной коры, так д а ж е и во 
всей земной коре . . . к Вернадский относил к их числу: 
Li, Sc, Ga, Br, Rb, Y , N b , In, Cs, Та. К этой ж е гр. многими 
относятся и некоторые д р . элементы — Ge, Те и пр. Ф о р м ы 
рассеяния всех этих элементов различны. Многие из них 
практически не образуют собственных м-лов и рассеиваются 
благодаря изоморфному вхождению в м-лы более распро
страненных элементов (Rb в калиевых м-лах, Ga — в м-лах 
алюминия), кристаллохимически сходных с рассеянным эле
ментом. Термин нельзя считать удачным, так как в рудных 
телах Э. р . иногда не рассеиваются, а концентрируются, 
и поэтому многие авторы предпочитают называть их эле-
ментами-спутн иками. 

Э Л Е М Е Н Т Ы Р Е Д К И Е — сравнительная редкость эле
мента может быть обусловлена: 1) малым содер . его в зем
ной коре; 2 ) рассеянностью элемента (низкими концентра
циями в технически доступных д л я эксплуатации м-ниях, 
а также малым числом либо отсутствием м-ний; 3 ) трудно
стями выделения при совр. состоянии технологии, связан
ными с хим. или физ . свойствами элемента. Все эти причи
ны относительны; так, напр. , содер. в земной коре P b 
(16 г/т), не считающегося редким элементом, много ниже, 
чем содер. Li (65 г/т), Се (46 г/т), V (150 г/т), Zr (220 г/т) 
HnnRb (310 г/т), считающихся Э. р. Концентрации некоторых 
Э. р . в м-ниях (напр. , V , Zr и д р . ) не меньше, чем содер. та
ких обычных элементов, как Си, P b . Технологические воз
можности также не являются постоянным критерием для 
отнесения элемента к редким, напр. , в конце X I X в. редким 
металлом, сопоставимым п о стоимости с благородными, 
являлся А1. 

Э Л Е М Е Н Т Ы Р Е Д К О З Е М Е Л Ь Н Ы Е — под этим назв. 
объединяют лантан (порядковый номер 5 7 ) и следующие за 
ним в периодической системе Менделеева 14 элементов с 
порядковыми номерами 5 8 — 7 1 , т. н. лантаноиды. Располо
жены в III гр. периодической системы и составляют отдель
ный ряд вследствие своеобразной электронной структуры 
(церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, 
гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, 
иттербий, лютеций). Все лантаноиды по хим. свойствам 
очень п о х о ж и друг на друга, а также на лантан и иттрий. 
Иногда к ним относят иттрий и реже скандий. В свобод- 4 3 3 
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ном состоянии Э. р . — металлы, быстро окисляющиеся на 
воздухе . Термин следует считать устаревшим; многие из 
Э. p. (Y , Се, La, N d ) встречаются в природе чаще хорошо 
известных элементов, играющих большую роль в технике, 
др . ( D y , Н о , Т т ) весьма редки. Применяются в качестве 
присадок к чугуну, стали, алюминию, магнию. Окислы 
Э. р. используются как абразивы для полировки опт. стекол, 
а также катализаторов при многих х и м . реакциях. Син. 
элементы редких земель. 
Э Л Е М Е Н Т Ы Р И Т М О В ( Ц И К Л О В ) Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е , 
Феофилова , 1954; Марченко, 1967,—отдельные части ритмов 
(циклов), различающиеся по характеру фаций. В ритмах 
морских и прибрежно-морских отл. (включая лагунно-за-
ливные и дельтовые) выделяют регрессивную, трансгрес
сивную и переходную м е ж д у ними части. По характеру 
фаций определяется фациальный тип ритмов (напр. , ритмы 
монофациальные, бифациальные и полифациальные) и 
направленность их развития (трансгрессивные, регрессивные 
и однородные ритмы). 
Э Л Е М Е Н Т Ы С А М О Р О Д Н Ы Е — м-лы, сложенные одним 
элементом, а также изоморфными смесями, растворами, 
сплавами и интерметаллическими соединениями нескольких 
элементов. В самородном виде в земной коре известны около 
50 элементов, из которых только следующие, не считая газов, 
образуют самостоятельные м-лы: С, S, Au, P t , Ag, Си, Fe, 
Bi , N i , Zn, As, Se, Те, Os , Ir, Pd , Sn, Sb, H g , P b . Первые 
7 встречены в значительных скоплениях, а такие, как Со, 
Мп, Ru, R h , — только в изоморфных примесях, остальные — 
лишь в незначительных количествах. Э. с. обладают разл. 
кристаллическими структурами. По типу связей преобладают 
атомные структуры с плотнейшей куб. и гекс. упаковкой, 
метал, гетерополярными и ван-дер-ваальсовыми связями. 
П о генезису Э. с. м о ж н о разделить на 3 гр.: типичные 
эндогенные — Pt , Os , Ir, Rh, Pd, Ru, N i , B i , С, типично 
экзогенные — H g , Zn, P b , Se, As, Sb и образующиеся тем 
и др . путем — Au, Ag, Си, Fe, S. 
Э Л Е М Е Н Т Ы - С В Я З Е О Б Р А З О В А Т Е Л И , Лебедев, 1951 ,— 
хим. элементы, стремящиеся к образованию атомных —• 
ковалентных или метал.— связей; характеризуются относи
тельно высокими потенциалами ионизации и потому для них 
ионная связь не выгодна. Д л я Э.-с. характерно образование 
гомоатомных соединений, т. е. металлов (Au, Ag, Си, H g , 
B i и т . д . ) и неметаллов (S, Те, алмаз ) в самородном состоя
нии. Чем выше связеобразующие свойства металлов и не
металлов, тем чаще они встречаются в самородном состоя
нии или тем охотнее друг с другом образуют гетероатомные 
соединения (сульфиды, теллуриды, бромиды, иодиды) . 
Именно подобным стремлением и объясняется возникнове
ние таких маловероятных соединений, если исходить из рас
пространенности соответствующих элементов (с кларками 
п-10~7— w l O - 5 ) , как теллуриды золота, висмута, иодарги-
рит ( A g l ) и т. д . Х л о р является элементом, проявляющим 
как связеобразующие свойства, образуя соединения с Ag, 
Си, H g , P b и т. д . , так и ионообразующие, давая соединения 
с Na , К, M g и д р . Стремление Э.-с. давать и гетероатомные 
соединения определяется возможностью в этом случае д л я 
металлов образовывать направленные связи за счет направ
ленных р-электронов неметаллов, энергетически более вы
годные, чем связи ненаправленные. Э. с , может быть, 
рациональнее назвать десмогенами или десминами, т. е. 
образующими атомные хим. связи. 

Э Л Е М Е Н Т Ы С И Д Е Р О Ф И Л Ь Н Ы Е , Гольдшмидт, 1933 ,— 
хим. элементы железолюбящие, участвующие вместе с ним 
в сложении ядра планеты. К Э. с. относятся гл. обр . Fe, 
Со, N i , М о , С, Р , платиноиды. См. Классификация геохи
мическая элементов. 
Э Л Е М Е Н Т Ы С И М М Е Т Р И И — вспомогательные геомет
рические образы (точки, прямые, плоскости), с помощью 
которых характеризуется симметрия фигур . К Э.с. конеч
ных фигур (напр. , кристаллических многогранников) 
относятся оси симметрии (L), пл . симметрии (Р) , инверсион
ные оси (/;) , центр инверсии (С) . В бесконечных системах 
(напр. , кристаллических структурах) , кроме того, к Э. с. 
относятся векторы трансляций, винтовые оси и пл. сколь
зящего отражения. 
Э Л Е М Е Н Т Ы С К Л А Д К И — части складки, воображаемые 
линии и поверхности, служащие наряду с ее размерами 
важными элементами при описании ее формы и положения 
в пространстве. Выделяются следующие Э. с : крылья, 

4 3 4 ядро , замок, осевая поверхность, ось, шарнир, угол складки. 

В антиклиналях выделяются — свод, гребень, периклиналь, 
в синклиналях — мульда, киль, центриклиналь. 
Э Л Е М Е Н Т Ы - С П У Т Н И К И — в горном деле, второстепен
ные полезные элементы, которые в составе полезного иско
паемого не образуют самостоятельных м-лов и не дают 
собственных концентратов при обогащении руд , а переходят 
в концентраты тех металлов, с которыми образуют изо
морфные и д р . соединения. Содержание Э.-с. в руде часто 
очень низкое, но вследствие большой ценности они имеют 
большое практическое значение. Э -с являются: кадмий, 
индий, германий, галлий, рений, гафний и др . Извлекаются 
попутно, как правило, в процессе металлургического пере
дела. 
Э Л Е М Е Н Т Ы Х А Л Ь К О Ф И Л Ь Н Ы Е , Гольдшмидт, 1933,— 
х и м . элементы, слагающие сульфидную оболочку земного 
шара, а также сопутствующие Си. К ним относятся Си, 
Ag, Au, Zn, Cd, H g , In, TI, Ge , Sn, P b , As, Sb, Bi , S, Se, Те. 
Большинство Э. x. характеризуются специфич. сродством 
с S, Se, Т1. См. Классификация геохимическая элементов. 
Э Л Е М Е Н Т Ы Ц И К Л И Ч Е С К И Е — по Вернадскому, гр. 
из 44 хим. элементов, геохим. история которых может 
быть выражена круговыми процессами (циклами). Э. ц. 
составляют более 99,7% массы земной коры. В эту гр. не 
включались: благородные газы (5) , благородные металлы (7), 
рассеянные элементы (11), сильно радиоактивные элементы 
(7) и лантаниды (15) , хотя и указывалось, что значительная 
(по массе) часть рассеянных сильно радиоактивных и редко
земельных элементов также характеризуются круговыми 
процессами. 

Э Л Е О Л И Т — м-л, син. нефелина. 
Э Л И М И Н А Ц И Я [ e l iminat io — устранение] — избиратель
ное уничтожение отдельных особей или целых гр. (популя
ций, видов) в результате естественного отбора. 
Э Л И Т — м-л, изл . син. псевдомалахита. 
Э Л Л А Х Е Р И Т — м-л, разнов. мусковита, содер. В а О 
д о 10%. В о з м о ж н о самостоятельный минер, вид. Разнов . 
V - Э . , содер . 6—18% V 2 0 3 . Редкий. 
Э Л Л Е С Т А Д И Т — м-л, C a 5 [ 0 H | S i 0 4 , S 0 4 ] . Гекс. Изост
руктурен с апатитом. Габ. призм. Сп. несов. Агр. зернистые. 
Розовый. Тв. ~ 5 . У д . в. 3 ,07. В волластонитовом скарне. 
Э Л Л И П С О И Д Д Е Ф О Р М А Ц И И , Leith, 1923,— теорети
ческое понятие структурной геологии, основанное на пред
ставлении об эллипсоиде напряжений. Подразумевается 
эллипсоид, получающийся в результате деформации сферы. 
Имеет 3 главные, взаимно перпендикулярные неравные оси, 
соответствующие 3 главным осям эллипсоида напряжения, 
причем наибольшая ось Э. д . совпадает с наименьшей осью 
эллипсоида напряжения. Различают: Э. д . , в котором 
скользящие дифференциальные движения осуществляются 
по системе бесчисленных плоскостей, параллельных одному 
круговому сечению (деформация невращательная); Э. д . , 
в котором пластическая деформация осуществляется при 
помощи сплющивания посредством скользящих д и ф ф е р е н 
циальных движений по 2 круговым сечениям, совершающих
ся одновременно (деформация невращательная); Э. д . , 
образующийся в результате деформаций, осуществляемых 
при помощи вращательных движений, когда круговые сече
ния образуют зону вокруг одной из осей эллипсоида (де
формация вращательная). 
Э Л Л И П С О И Д Н А П Р Я Ж Е Н И Я , Leith, 1923,—теоретиче
ское понятие. Подразумевается эллипсоид, описанный во
круг 3 главных направлений или осей напряжений, парал
лельно которым тело (г. п . ) изменяет свою ф о р м у . При этом 
параллельно длинной оси напряжений происходит наимень
шая деформация, в то время как параллельно короткой — 
наибольшая деформация. См. Эллипсоид деформации. 
Э Л Л И П С О И Д П О К А З А Т Е Л Е Й П Р Е Л О М Л Е Н И Я — 
син. термина оптическая индикатриса. 
Э Л Ь Б А Й Т — м-л, разнов. турмалина, содер. Li. 
Э Л Ь К Е Р И Т Ы — уст. син. термина гуминокериты. 
Э Л Ь П А С О Л И Т [по м-нию Эль-Пасо, шт. Колорадо] —> 
м-л, K 2 N a [ A l F 6 ] . К у б . Габ. куб . , кубооктаэдрический. Сп. 
нет. Агр. массивные. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 2 ,5 . 
У д . в. 2 ,99. В пегматитах щелочных гранитов с м-лами, за
мещающими криолит; с пахнолитом; в газово-жидких вклю
чениях с галитом и сильвином в топазе. 
Э Л Ь П И Д И Т — м-л, N a 2 Z r [ S i 6 0 l s ] - З Н 2 0 . Ромб . Габ. 
призм. Сп. сов. по {110} . Тв. 7. У д . в. 2,5. Бесцветный д о 
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Э Н А 

бурого. Бл . шелковистый, стеклянный. В альбитизированных 
нефелин-сиенитовых пегматитах. 
Э Л Ь С В О Р Т И Т — м-л. 1. Разнов. пирохлора с повышенным 
содер. U.„ Метамиктный. В пегматитах. 2. Син. бетафита. 
Э Л Ю В И Й [ e luv io — вымывать[ — продукты выветрива
ния г. п . , оставшиеся на месте своего образования. В зави
симости от характера материнских п. и типа выветривания 
может иметь разл. механический состав, от глыб д о глин. 
Более или менее постепенно переходит в подстилающие п. 
Отличается отсутствием слоистости и сортировки. Иногда 
наблюдается реликтовая слоистость, отражающая текстуру 
исходной п. См. Ряд элювиальный. 
Э Л Ю В И Й С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — остаточные продукты ко
ры выветривания, в которых (в той или иной м е р е ) сохрани
лись структурные и текстурные особенности материнских п. 
Подразделяется (Полынов, 1939) на ортоэлювий, образую
щийся за счет магм, и близких к ним по составу метам, п. , 
параэлювий, формирующийся при выветривании литифици-
рованных осад , п., и неоэлювий, образующийся за счет 
разложения слабодиагенизированных осадков. Различают 
также гидрослюдистый, каолиновый, латеритный, нонтро-
нитово-охристый, кремнистый типы Э. с. 
Э Л Ю В И Й С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Г Л И Н И С Т Ы Й , Казаринов, 
1948,— г. п. , образовавшиеся на последней стадии форми
рования структурного элювия и обладающие свойствами 
глины. 
Э Л Ю В И И С Т Р У К Т У Р Н Ы Й К А М Е Н Н Ы Й , Казаринов, 
1948,— г. п., образовавшиеся на промежуточной стадии ф о р 
мирования структурного элювия, еще не превращенные 
в глины. 
Э М А Л Ь — непрозрачный перл, получаемый при анализе 
м-лов при помощи паяльной трубки в результате сплавле
ния порошка м-лов с бурой или фосфорнокислой солью. 
Э М А Н — единица концентрации радиоактивного вещества 
в воде или в воздухе, равная 1 - Ю - 1 0 кюри/л. В разведочной 
радиометрии концентрации эманации выражаются в Э. 
Э М А Н А Ц И И В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — см. Процессы пост
вулканические. 
Э М А Н А Ц И Я — первоначальное назв. радона. В настоящее 
время так называют природные газообразные продукты 
естественных радиоактивных рядов. См. Радон, Торон, 
Ачстп'Ы'но'и • 
Э М А Н И Р О В А Н И Е ( Э М А Н И Р У Ю Щ А Я С П О С О Б 
Н О С Т Ь ) — выделение эманации (радона, торона, акти
нона) из твердых веществ, содер. изотопы радия. Количе
ственно процесс эманирования характеризуется к о э ф . эма-
нирования, или эманирующей способности. К о э ф . Э .— 
отношение количества эманации, выделяющейся из вещест
ва, к общему количеству эманации, образующейся в данном 
веществе за определенный промежуток времени, т. е. отно
шение скорости выделения эманации к скорости ее образова
ния в исследуемом образце. Эманирующая способность дан
ного твердого вещества зависит от его состава, кристалли
ческой структуры, удельной поверхности, температуры, 
периода полураспада радиоактивного газа и т. д . Она сла
гается из составляющей, обусловленной процессом энергии 
отдачи, которую приобретает атом в результате а-распада ма
теринского изотопа радия, а также составляющих, обуслов
ленных процессами д и ф ф у з и и и адсорбции атомов эмана
ции. Эманирующая способность г. п. определяется также ко
личеством радона, выделяемого 1 г г. п. за время, достаточ
ное для установления радиоактивного равновесия. К о э ф . 
Э. обычно выражается в процентах и меняется в широких 
пределах (от 0 до 100% ) для разл. м-лов и г. п. в зави
симости от качества и степени сохранности их кристалличе
ской решетки. К о э ф . Э. является одним из критериев сох
ранности м-ла и г. п. (чем он меньше, тем лучше сохранность 
м-ла). Радиоактивные м-лы с плотной кристаллической упа
ковкой, такие, как циркон, монацит, самарскит, уранинит 
и др. , практически почти не теряют образующийся в них 
радон, а вторичные урановые м-лы (напр. , карнотит, отенит 
и др . ) способны в природных условиях терять д о 70% радона 
и более. Средняя величина к о э ф . Э . г. п . и р у д является 
довольно постоянной; так, напр. , для магм. п. коэф. Э. ра
вен 15—30% , д л я осад, и метам. 10—25% , для рудных обра
зований 30—90%. Количественное определение к о э ф . Э. 
используется в радиоактивных методах поисков полезных 
ископаемых, при определении абс. геол. возраста, изучении 
строения и поверхности веществ и т. д . Л . Д . Искандерова. 

Э М А Н О М Е Т Р — п р и б о р , предназначенный д л я Измере
ния концентраций эманации (радона и торона) в в о з д у х е . 
Измерения производятся в подпочвенном и почвенном воз
д у х е д л я поисков м-ний радиоактивных элементов и в возду
х е горных выработок и закрытых помещений д л я целей 
дозиметрического контроля. Изучаемый в о з д у х закачивает
ся в камеру и п о ионизационному току или по сцинтилля
циям в сернистом цинке на стенках камеры определяется 
концентрация эманации. Ионизация или сцинтилляции в ка
мере создаются а-частицами эманации и ее А-продуктами. 
Наиболее распространены сцинтилляционные Э. ( Э М - 6 ) . 
Ионизационные приборы становятся малоупотребительны
ми. 
Э М Б О Л И Т — м-л, A g ( C l , Br) ; С1 и Вг в р а з л . отношениях. 
К у б . Бесцветный, зеленоватый. Б л . алмазный. Тв. 1— 
1,5. У д . в. 5 , 4 . В з . окисл. A g м-ний, особенно в засушливых 
р-нах. Разнов . иодэмболит. Син. бромхлораргирит. 
Э М Б Р Е Х И Т , Э М Б Р Е Ш И Т [греч. «эмбрехин»— пропиты
вать], Jung , Roques, Richard, 1938,— мигматит, образовав 
шийся в средних зонах глубинности регионального мета
морфизма в обстановке инъекций и пропитывания г. п . гра-
нитыми расплавами и гранитизирующими растворами. 
Представлен преимущественно послойными, очковыми, 
порфиробластическими и частично теневыми разностями 
мигматитов. Термин используется во франц . и нередко в 
нем. , англ. и д р . работах. 
Э М И Г Р А Ц И Я [ emigrat io — выселение] — в биологии, вы
селение организмов из определенного р-на. 
Э М И Л Ь Д И Н — м-л, идентичен спессартину, содер . Y . 
Э М И С С И О Н Н Ы Й С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Й А Н А Л И З — см. 
Анализ спектральный эмиссионный. 
Э М И С С И Я Г А З А К Р А Т Е Р Н А Я — выделение вулк. паров 
из кратера после извержения. Согласно Пийпу (1956) , Э. г. к. 
превосходит по силе деятельность ф у м а р о л и отличается 
от извержения отсутствием перерывов и взрывов. По-ви
димому, представляет собой мощный отгон эруптивных 
газов, оставшихся после извержения в канале вулкана 
(в лаве) . Э. г. к. наблюдалась на Ключевском и Авачинском 
вулканах на Камчатке. 
Э М М О Н И Т — м-л, стронцианит, содер . СаО д о 7 — 8 % . 
Син. кальциостронцианит. 
Э М М О Н С И Т [по ф а м . Эммонс] — м-л, F e 2 [ T e 0 3 ] 3 X 
Х 2 Н г О . Мон. или ромб. К-лы игольчатые. Сп. сов. по 
{010} . Агр. : волокн. , корочки, гроздевидные и шаровые. 
Желтовато-зеленый. Бл . стеклянный. Тв. ~ 5 . У д . в. 4 ,52 . 
В з . окисл. м-ний, содер . теллуриды. Син. дурденит. 
Э М П И Р И Т Ы — с м . Тектиты. 
Э М П Л Е К Т И Т — м - л , C u B i S 2 . Р о м б . К-лы призм, д о иголь
чатых, таблитчатые. Дв . видны только п. м. Сп. сов. по 
{001}, менее сов. п о {010}. Агр. зернистые. Сероватый д о 
оловянно-белого, в свежем изломе с кремовым оттенком. 
Черта черная. Б л . метал. Тв . 2 . У д . в. 6 , 3—6,5 . В гидротерм. 
A g - C o - N i - B i - U , W - M o , Sn и д р . м-ниях, в скарнах с 
сульфидами B i и Си. 
Э М П Р Е С С И Т [по местности Эмпресс-Жозефин, шт. Ко
лорадо] — м-л, AgTe . Р о м б . Агр.: тонкозернистые, плотные. 
Бронзовый. Бл . метал. Тв . 3 — 3 , 5 . У д . в. 7 ,61 . Гидротерм. 
Э М С С К И Й Я Р У С , Э М С [по местечку Эмс близ Кобленца, 
Ф Р Г ] , Dorlodot , 1900 ,— в. ярус н. девона Арденно-Рейн-
ской обл. Подразделяется на 2 подъяруса, которые, по-ви
димому, правильнее рассматривать как самостоятельные 
я р у с ы , — н. эмсский, или арский, и в. эмсский, или злихов-
ский. 
Э М У Л Ь С И Я — дисперсная система, состоящая из 2 взаим
но нерастворимых жидкостей, одна из которых распределе
на в д р . в виде мельчайших капелек. При определении назв. 
сначала указывают дисперсную ф а з у , а затем дисперсион
ную среду, напр. эмульсия бензола в воде. 
Э М Ш Е Р " [ п о р . Эмшер, Ф Р Г ] , Schluter, 1874, — был выде
лен как ярус , охватывающий отл. м е ж д у туроном и сеноном 
и соответствующий коньякскому ярусу и низам сантонско-
го . Многие геологи (Архангельский, Новак, Рогаля и д р . ) 
считали Э. син. коньякского яруса . Термин уст. , в совр. 
стратиграфической шкале не применяется. 
Э Н А Л И Т — м-л, изл. син. ураноторита, содер. свыше 
10% и о 2 . 
Э Н А Н Т И О Т Р О П Н Ы И — обратимый. Н а п р . , обратимые 
полиморфные превращения м-лов. См. Монотропный. 
Э Н А Р Г И Т — м-л, C u 3 A s S 4 . As частично замещается Sb, 
содер. Sb д о 6%. Ромб. К-лы призм, или таблитчатые. Дв. 435 
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энд 
и тройники по {320}. Сп. сов. по {ПО}, ср. по {100} и {010}, 
несов. по {001}. Агр. зернистые. Сероватый до железо-черно
го. Черта серовато-черная. Бл. метал. Тв. 3 ,5 . У д . в. 
4 , 3 — 4 , 5 . В гидротерм., обычно среднетемпературных мед-
ноколчеданных, меднопорфировых, пирит-энаргитовых, 
Pb-Zn, Ag-Cu, Cu-Ag-Pb и др . м-ниях. Р у д а Си. 
Э Н Д Е М И К И , Э Н Д Е М И Ч Н Ы Е Ф О Р М Ы [EV8T)UOS (энде-
м о с ) — туземный] — организмы, свойственные только 
определенной географической провинции или еще более огра
ниченной обл. , причем место их возникновения может 
находиться и вне совр. площади их обитания. Могут быть 
или реликтом или новообразованием на данной территории. 
Э Н Д Е Р Б И Т Ы — см. Формация эндербитов. 
Э Н Д И О П С И Д — м-л, мон. пироксен, по составу промежу
точный м е ж д у энстатитом и диопсидом. В оливиновых 
бомбах, заключенных в базальте; в дуните; в габбро-пегма
тите. Иногда ошиб. син. пижонита. 
Э Н Д Л И Х И Т — м-л, разнов. ванадинита с высоким содер. 
A s 2 0 5 . 
Э Н Д О Б Л А С Т Е З , Erdmannsdorffer, 1950— совокупность 
проявлений бластеза в гранитах магм, происхождения. 
Может быть незначительным (приурочен только к узким 
реакционным каемкам, напр. , образование мирмекита) 
или более значительным (интенсивное изменение первичной 
структуры г. п . ) . Причина Э. — воздействие остаточных 
магм, растворов; в этом Э. противопоставляется метабла-
стезу, вызываемому воздействием метаморфогенных ра
створов. 
Э Н Д О Г Е Н Н Ы Е П Р О Ц Е С С Ы — с м . Процессы эндогенные. 
Э Н Д О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953 ,— внутрипластовые тек
стуры осад , п. , в частности, фитоморфозы типа фукоидов. 
Э Н Д О К Л А С Т Ь ! (endoclastes) — син. термина интракла-
сты. 
Э Н Д О К Р И П Т И Я , Ферсман, 1933 ,— вид изоморфизма или 
изоморфного замещения, когда происходит улавливание 
элемента В более сильным и важным элементом А с маски
ровкой элементом А элемента В. 
Э Н Д О М Е Т А М А Г М А Т И Т Ы — г. п. эндоконтактовой зоны 
интрузии, возникшие при контактовом метаморфизме. 
Уст . термин. 
Э Н Д О М И Г М А Т И Т — син. термина венит. 
Э Н Д О М О Р Ф И З М — эндоконтактовые изменения, т. е. 
изменения, происходящие в зоне эндоконтакта внедривше
гося интрузивного массива (зоны закалки, коррозионные 
явления, новообразования м-лов, возникающие при воздей
ствии летучих и п р . ) . И з л . термин. 
Э Н Д О С К А Р Н [eySov (эндон) — внутри] , Пилипенко, 
1939,— скарн, развивающийся по интрузивной г. п. в зоне 
ее эндоконтакта, т. е. эндоконтактовый скарн. Э. , разви
вающийся по г. п. интрузии в результате автометасоматиче-
ского воздействия на них летучих веществ и растворов, 
выделяющихся в процессе кристаллизации магмы и охлаж
дения г. п. самой интрузии, т. е. под действием собствен
ных минерализаторов интрузии, предложено называть 
автоскарнами (Пилипенко, 1939; Абдуллаев, 1949). Коржин
ский (1945, 1948) Э. называл скарн, развивающийся по 
силикатным п. любого генезиса ( э ф ф у з и в ы , гнейсы, песчани
ки и д р . ) , а экзоскарном — скарн, образующийся лишь за 
счет известняка. В связи с этим Абдуллаев (1949) предложил 
термин аллоскарн д л я скарнов, развивающихся по г. п. 
экзоконтакта независимо от их состава, а Баталов (1952) 
счел необходимым расширить понятие автоскарна, считая 
возможным включить в него скарны, развивающиеся за счет 
любой интрузивной г. п. Впоследствии Коржинский (1953) 
стал вкладывать в термин Э. и экзоскарн содер . , согласующе
еся с классическими представлениями об эндоконтактовых 
и экзоконтактовых явлениях. В связи с этим введение тер
мина аллоскарн является излишним, а расширение содер. 
понятия автоскарн неоправданным, тем более, что оно не
правильно по существу и по словообразованию (Рудник) . 
Э Н Д О Х О Р И З М И Т — по немецко-швейцарской номен
клатуре мигматитов ( N i g g l i , 1949, и д р . ) , генетическая раз-
нов, мигматита (хоризмита), в котором лейкократовая 
составная часть (жильный материал) выделяется или вы
плавляется из окружающей г. п. В скандинавской номен
клатуре термину Э. соответствуют понятия венит, эндоген
ный мигматит, эндомигматит, а также мигматит латераль-
секреционный. 

436 Э Н Д Р Ь Ю С И Т — м-л, идентичен андрьюситу. 

Э Н Е О Л И Т [aeneus — медный[ — период перехода от позд
него неолита к бронзовому веку, характеризуемый первым 
появлением изделий из самородной меди, изготовлявшихся 
путем ее холодной обработки, а в дальнейшем и выплавки 
из медной руды. Н а р я д у с медными украшениями и орудия
ми употреблялись и каменные достигшие в это время наи
большего совершенства. Большинство археологов относят Э. 
ко времени ранней бронзы, называя его «медным веком». 
В В . Средиземноморье характеризует IV, в Европе — III 
тысячелетие до н. э . 
Э Н Е Р Г И Я А К Т И В А Ц И И —энергетический барьер, ко
торый необходимо преодолеть реагирующим атомам для 
осуществления хим. реакции. В частном случае радиоген
ных газов Э. а. (Е) определяет возможность перемещения 
газов по кристаллической решетке. Количество газа, остаю
щееся в м-леЛГ(г) при нагреве за время г при температуре Т, 

Е 

определяется зависимостью: N (t) = N0e~~cte~ 'где N0— 
первоначальное количество газа, К — постоянная Больцма-
на, С — частотная постоянная м-ла ( 1 0 s — 1 0 ' 6 с е к - 1 ) . Поло
жение радиогенных газов в м-лах определяется 2 или несколь
кими средними значениями Э. а. Типичные значения 
Э. а. выделения радиогенного аргона для биотитов 40 000— 
60 000 ккал/г-атом, для мусковитов 70 000—90 000 ккал/г-
•атом; д л я сильно нарушенных радиоактивных м-лов значе

ния Э. а. выделения радиогенного гелия не превышают 
10 000 ккал/г-атом. Син.: теплота д и ф ф у з и и . 
Э Н Е Р Г И Я В Н У Т Р Е Н Н Я Я — термодинамическая функция 
состояния U, величина которой соответствует совокупности 
всех видов энергии, свойственных телу (или системе) в дан
ном термодинамическом состоянии, за вычетом кинетической 
и потенциальной энергии тела (или системы) как целого. 
Приращение Э. в. ДГ7 системы равно количеству подведен
ного к системе тепла Q, уменьшенному на количество произ
веденной системой внешней работы А. U изолированной (не 
взаимодействующей с окруж. средой) системы постоянна. 
Э Н Е Р Г И Я В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — потенциальная энергия 
магмы, постепенно переходящая в энергию напряжения пара 
и приводящая к вулк. взрывам. При благоприятных обстоя
тельствах, связанных с длительным охлаждением магмы, 
она может использоваться промышленностью для превраще
ния ее в электрическую энергию. 
Э Н Е Р Г И Я Г И Д Р А Т А Ц И И — энергия ( Я ) , выделяющаяся 
при взаимодействии молекул воды с ионами растворяющего
ся вещества. Является важнейшей величиной в энергии, обес
печивающей возможность растворения ионных или диссо
циирующих на ионы соединений и определяющей теплоту 
растворения (L) . Величина Э. г. д л я воды (а д л я др . раство
рителей — энергии сольватации) определяется диэлектри
ческой постоянной д л я воды, равной 8 1 . Это означает, 
что взаимодействие единичного положительного или отрица
тельного заряда в такой среде уменьшается в 81 раз, что и 
способствует растворению при совокупном влиянии тепло
вой энергии на подвижность ионов и атомов — кинетиче
ской энергии. Значение Э. г. состоит и в нередко преобразую
щей роли характера связей в соединениях, образующихся 
при кристаллизации из водных растворов, становящихся 
более ионными в сравнении с кристаллизацией из расплавов. 
Э. г. играет важнейшую роль в явлениях катионного обмена. 
Чем выше Э. г. иона при прочих равных условиях (валент
ности, концентрации), тем охотнее он переходит в раствор 
в обмен на катионы с меньшей Э. г. Д о последнего времени 
представлялось, что Э. г. есть результат чисто электростати
ческого взаимодействия как анионов, так и катионов с ди-
польными зарядами молекул воды. Поэтому величина Э. г. 
соединений ( Я ) вычислялась на основе представлений об 
энергии кристаллической решетки (U) с поправкой на тепло
ту растворения (L) ; Я = U + L. И з таких Э. г. соединений 
вычислялись и Э. г. ионов, сводившихся в таблицы (Мищен
ко, 1952). Однако на основе новой системы ионно-атомных 
радиусов механизм взаимодействия катионов с молеку
лами воды представляется иным. По Лебедеву (1968), меж
д у катионами и молекулами воды связь, вероятно, донорно-
акцепторная и только м е ж д у анионами и молекулами воды 
скорее электростатическая. В. И. Лебедев. 
Э Н Е Р Г И Я К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К О Й Р Е Ш Е Т К И — энер
гия (L7), затрачиваемая на разрыв кристаллической решетки 
на ее составляющие с переносом на расстояние отсутствия 
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энт 
взаимодействия, взятая с обратным знаком. Если решетка 
ионная, то это энергия разрыва на соответствующие ионы, 
если атомная или молекулярная, то это энергия разрыва на 
атомы, молекулы и т. д . Э. к. р. для молекулярных реше
ток это только небольшая часть энергии связей в решетке, 
так как связи атомов внутри молекул в нее не входят. 
Э. к. р. молекулярных решеток равна силам Ван-дер-
Ваальса (см. Связь химическая ван-дер-ваалъсова). В на
стоящее время установлено, что абс. большинство природ
ных соединений, в частности кислородные, не являются 
ионными, а в лучшем случае полуионными и полуковалент-
ными. В связи с этим многие выводы, построенные на основе 
использования Э. к. р. , рассчитывавшиеся обычно как 
ионные, имеют незначительную ценность. Существует ряд 
методов расчета Э. к. р. для бинарных соединений: по 
круговому процессу Борна — Габера, по формуле Бор-
на — Ланде и упрощенным ее вариантам — формулам 
Капустинского и др . По круговому процессу Ut = Q + 
+ S + D + I — Е, где Ui — энергия решетки ионной; Q — 
теплота образования, S — теплота сублимации, D — энергия 
диссоциации, I — энергия ионизации и Е — энергия срод
ства к электрону. По формуле Борна — Ланде Ui = 

a WiW2Ne2 

= 7̂  ( l—' /m) , где а — коэф. Маделунга, Wi 
и W 2 — валентности ионов, R — межатомное расстояние, 
Ne'2— произведение числа Авогадро на элементарный заряд 
электрона в квадрате, т — коэф. отталкивания электронных 
оболочек. В геол. науках обычно используют ф о р м у л у Ка-

Еп WkWa 
цустннского Ut = 256,1 гн + Га ' г д е ^ п — ч и с л 0 струк
турных единиц. Wk и Wa — валентности катиона и аниона, 
Гк и га — их радиусы, или еще более упрощенную ф о р м у л у 
Ферсмана Ui = 256,1 (ЕкА + ЕкВ + . . . + ЕкХ), имею
щую универсальный характер по значениям Ек, слагающих 
соединения ионов, т. е. по энергетич. к о э ф . компон. расчета 
Э. к. р. Д л я атомных соединений круговой процесс упро
щается: U at = Q + S + D, для молекулярных: Um = 
= S (АВ), где S (АВ) — энергия сублимации молекул. 
Д л я теоретического расчета применяется формула Um = 

= j 3 .(1— 31т), где k — коэф. , аналогичный коэф. Ма
делунга, ц — дипольный момент. Представление об Э. к. р. 
играет важную роль в геоэнергетическом анализе геохим. 
процессов, поэтому правильное использование этого поня
тия весьма важно. В. И. Лебедев. 
Э Н Е Р Г И Я О Л Е Д Е Н Е Н И Я — размер увеличения годово
го прироста снега и льда в обл. , расположенных над снего
вой линией; мера активности ледников. Чем быстрее происхо
дит увеличение количества льда над снеговой границей, тем 
быстрее движутся ледники. 
Э Н Е Р Г И Я П Р И Л И В О В — энергия вертикальных переме
щений больших масс воды под действием приливообразую-
щих сил. Естественным путем расходуется на подъем уровня 
моря, на геол. работу по размыву дна, на транспортировку 
о с а д , материала и т. п. В разл. р-нах земного шара (см. 
Приливы) имеет разную величину. 
Э Н Е Р Г И Я Р А Д И О А К Т И В Н О Г О Р А С П А Д А — энергети
ческий эффект ядерных превращений, связанных с вылетом 
из ядра заряженных частиц: а-распад, 6-распад (последний 
включает К-захват). Внутриядерная и кулоновская энергия 
реализуется в форме кинетической энергии частиц (в случае 
деления — осколков). Величина энергии распада от несколь
ких килоэлектронвольт при (3-распаде до нескольких мега
электронвольт при а-распаде. При распаде радиоактивных 
элементов, находящихся в кристаллической решетке м-лов, 
происходит смещение атомов (см. Нарушения радиационные 
в кристаллах) и переход кинетической энергии в тепловую. 
Э Н Е Р Г И Я С В О Б О Д Н А Я — термодинамическая функция 
состояния, равная внутренней энергии (U), уменьшенной на 
величину произведения энтропии S на абс. температуру Т 
(т. н. «связанную энергию» TS). В термодинамике обычно 
заменяется понятием изобарно-изотермический потенциал. 
См. Потенциал термодинамический. 
Э Н Е Р Г И Я С Р О Д С Т В А — может быть либо атома или мо
лекулы к электрону, либо анионов или молекул к протону. 
Наиболее важны Э. с. атома к электрону и анионов и моле
кул к протону. Обычно выражается в эв на единицу (атом, 
молекулу, ион) или ккал/г-атом. Э. с. атома к электрону 
есть энергия, которая выделяется (положительное сродст

во) или поглощается (отрицательное сродство) в случае 
присоединения к атому электрона, становящемуся анионом. 
Все атомы, имеющие неспаренные электроны, при присоеди
нении 1 электрона имеют положительное сродство, а 2 и бо
лее — суммарно отрицательное. У щелочных металлов Э. с. 
невелика (у Li = 0,52 эв, у Na = 0,22 эв), а у галоидов наи
более значительна (у F = 3 ,58 эв, у С1 = 3,81 эв) . Атомы, 
имеющие все спаренные электроны, характеризуются отри
цательным сродством к электрону. Значение Э. с. к электро
ну наряду с потенциалами ионизации являются величина
ми, позволяющими судить о характере взаимодействия ато
мов друг с другом. Э. с. анионов или молекул к протону 
есть энергия, выделяемая в случае присоединения к ним 
протона, и обычно является величиной положительной. 
Э. с. к протону количественно выражает, напр. , широко 
используемое в химии качественное понятие сила кислоты 
и д р . Сила кислоты, поскольку проявляется она в растворе 
при диссоциации, тем выше, чем меньше сродство к протону. 
Э Н Е Р Г О Х Р О М А Т И З М — см. Цвет минералов. 
Э Н З И М Ы — с и н . термина ферменты. 
Э Н И Г М А Т И Т — м-л, N a 4 F e , 0 T i 2 [ O 4 | ( S i 2 0 6 ) 6 ] . Трикл. 
К-лы призм. Дв . по {110}, иногда полисинтетические. Сп. ср . 
по {010} и {100} с углом 66° . Черный. Тв. 5 ,5 . У д . в. 3 ,8 . В 
нефелиновых сиенитах. Разнов. : коссирит, ренит. 
Э Н И З И Т — смесь глины, Cu-сульфата, кальцита и д р . 
Э Н С Т А Т И Т — м-л, ромб, пироксен M g 2 [ S i 2 0 6 ] , конечный 
член изоморфной серии Э .— ферросилит; содер. 0—12 мол.% 
F e S i 0 3 компонента. При содер . F e S i 0 3 менее 30% сущест
вуют 3 полиморфные м о д и ф . : 1 ) Э . ; 2 ) протоэнстатит — 
ромб, и 3 ) клиноэнстатит — мон. При быстром о х л а ж д е 
нии протоэнстатита образуется клиноэнстатит. В г. п. встре
чены только ромб, формы Э. Обычен в ультраосновных п. 
Преобразуется в серпентин, тальк. 
Э Н С Т А Т И Т И Т — разнов. пироксенитов, состоящая почти 
целиком из энстатита. 
Э Н С Т А Т О Л И Т — изл . син. термина энстатитит. 
Э Н С Т Е Н И Т — общее назв. ромб, пироксенов. 
Э Н Т А Л Ь П И Я [evuaXnto (энтальпо) — нагреваю] — тер
модинамическая функция состояния Н, равная сумме 
внутренней энергии U и произведения объема на давление 
Vp(H + U + Vp). В процессах, протекающих при постоян
ном давлении, изменение Э. (АН) равно тепловому э ф ф е к т у 
процесса. При расчетах теплот реакций широко исполь
зуются сведенные в таблицы стандартные АН образования 
веществ из элементов. Для вычисления теплового эффекта 
реакции в стандартных условиях (г = 25 °С, р = 1 атм) 
достаточно из суммы стандартных АН образования продукт-
тов реакции вычесть сумму стандартных АН образования 
исходных веществ. Переход от стандартных условий к др . 
температурам требует знания теплоемкостей всех участвую
щих в реакции веществ. Син. теплосодержание. 
Э Н Т А Л Ь П И Я С В О Б О Д Н А Я — см. Потенциал термоди
намический. 
Э Н Т Е К С И С — 1 . Согласно немецко-швейцарской номен
клатуре мигматитов (Scheumann,, 1936, 1937, и д р . ) , процесс 
образования жильной составной части артерита, т. е. про
исходящий в результате привноса ее извне в виде раствора 
или расплава. 2. Проплавление вышележащих п. под влия
нием образовавшихся благодаря диатексису магм, очагов 
(Gurich, 1905); уст. значение термина. 
Э Н Т Е К Т — по немецко-швейцарской номенклатуре миг
матитов (Scheumann, i 937 ) , жильный материал мигматитов 
инъекционного или метасоматического происхождения 
(артеритов). 
Э Н Т Е К Т И Ч Е С К И Й — генетическая характеристика миг
матита, образованного инъекцией постороннего расплава не
посредственно по системе ослабленных направлений (тре
щины, сланцеватость, отдельность и т. д . ) . 
Э Н Т Е Р О Л И Т — м-л, богатая Fe разнов. бобьерита. 
Э Н Т И Б И Т У М И Н И Р О В А Н Н Ы Й — см. Дебиту миниро
ванный. 
Э Н Т Р О П И Я [ev (эн) — в; трояц (тропэ) — превращение] — 
одно из наиболее абстрактных научных понятий, имеющее 
фундаментальное значение. 1. В классической термодина
мике Э.— это понятие, введенное Клаузисом в середине 
X I X в. и представляющее собой термодинамическую функ
цию состояния системы (S), элементарное изменение которой 
в равновесном процессе равно отношению, а в неравновес
ном — больше отношения бесконечно малого количества 
сообщенной системе теплоты к абс. температуре (по Кель- 437 
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вину) системы, т. е. dS ^ у? , а д л я конечных изме-
Д О 

нений AS ^ —~j~. Если система изолированная (замкну
тая), в т. ч. адиабатная, то ее Э. может либо сохраняться по
стоянной (при протекании в ней лишь равновесных процессов), 
либо увеличиваться (при наличии в системе неравновесных 
процессов), но не уменьшаться, т. е. AS^Q, представляющее 
собой выражение второго закона термодинамики, справедли
вое д л я изолированных систем. Поскольку все реальные 
процессы являются необратимыми, этот закон определяет 
их направленность, которая обусловлена всеобщей тенден
цией к выравниванию энергетических потенциалов: систе
мы, не получающие дополнительной энергии извне, спонтан
но эволюционируют в направлении к энергетически наиболее 
«благоприятному» состоянию термодинамического равнове
сия , при котором Э . достигает максимального значения. 
В частности, в изолированной системе тепло может перехо
дить только от горячего тела к холодному, а не наоборот 
(вплоть д о достижения состояния температурного баланса) . 
Это приводит к энергетической «деградации»— уменьшению 
количества энергии, способного произвести работу вслед
ствие перехода в д р . виды энергии. В связи с этим Клаузи-
сом и Кельвином была выдвинута теория «тепловой смерти» 
Вселенной. Впоследствии второй закон термодинамики был 
обобщен д л я д р . видов энергии: закон уменьшения разности 
потенциалов в замкнутой электрической цепи, правило Ле-
Шателье в химии и д р . В неизолированных системах изме
нение Э. в х о д е как равновесных, так и неравновесных про
цессов может быть и положительным и отрицательным (так, 
охлаждение и кристаллизация расплава сопровождаются 
уменьшением его Э . ) . Величину изменения Э. при реакции 
легко определить, если известны Э. всех участвующих в реак
ции веществ. 

2. В статистической термодинамике Э.—понятие, отражаю
щее степень беспорядка в расположении и движении большо
го количества однородных элементов (молекул, атомов, 
ионов и д р . ) в изолированной системе, которому было дано 
статистическое истолкование в конце X I X в. в результате 
работ Максвелла, 'Гиббса, Больцмана и Планка и которое 
может быть определено известной формулой Больцмана —• 
Планка: S = k-lnP, где k = 1 , 3 8 - Ю " 1 6 эрг/градус (по
стоянная Больцмана) , Р — число различных (равновероят
ностных) микросостояний изолированной системы, которое 
иначе называют термодинамической вероятностью (Планк), 
числом элементарных комплексий (Бриллюэн) или стати
стическим весом (в отечественной лит. ) . Опыт показывает, 
что эволюция распределения энергии м е ж д у элементами 
изолированной системы приводит к возрастанию числа Р: 
наиболее вероятным является такое распределение, при ко
тором Р максимально (следовательно, и Э. также макси
мальна), оно соответствует энергетически «благоприятному» 
состоянию. Статистическое истолкование Э. со всей ясностью 
вскрыло вероятностный характер второго закона термоди
намики; от него возможны отклонения (флуктуации) , но 
чем больше величина флуктуации, тем меньше ее вероят
ность. На этой основе стала возможной, в частности, критика 
теории «тепловой смерти», так как в пространственно-вре
менных масштабах Вселенной возможны любые флуктуа
ции (Больцман, Винер и д р . ) . 

3 . В теории информации Э . — мера неопределенности 
исхода случайного эксперимента, введенная Шенноном. 
Если эксперимент имеет п разл . исходов с соответствующи
ми вероятностями pi, р2 . . . р„, то Э. есть Н = 

п 

= — pt l og pt. Чаще всего Э. выражают через двоичные 
i = l 

логарифмы. Единицей Э. служит бит. Э .— непрерывная, не
отрицательная функция pt, . . ., р„. Н = 0, если любое 
pt = 1, a pi = . . . = pt-i = pt+i = . . . = р„ = 0, т. е. 
когда эксперимент не случаен и не содер. никакой неопреде
ленности. Э. максимальна при данном п, когда все возмож
ные значения случайной величины равновероятны, т. е. 
при pi = . . . = р„ = 1 / „ ; в этом случае Н = log п. Д л я 
непрерывной случайной величины X аналогичным образом 

438 вводится так называемая дифференциальная Э. в виде: 

+ оо 

Н = — J f (х) log f (х) dx, где f (х) — плотность вероятно-
— оо 

сти X. Меры связи или устойчивости геол. характеристик, 
основанные на свойствах Э., чрезвычайно удобны, особенно 
при изучении качественных и полуколичественных наблю
дений (напр. , результатов полуколичественных спектраль
ных анализов) . 

4 . Проблема взаимоотношений м е ж д у понятиями термо
динамической и шенноновской Э. до сих пор служит предме
том оживленной дискуссии. Крайние точки зрения, каждая 
из которых имеет множество авторитетных сторонников, 
представлены Бриллюэном (1960) и Пирсом (1967): первый 
считает, что эти величины представляют по существу одно 
и то ж е (негэнтропийный принцип информации) , второй на
стойчиво подчеркивает, что оба понятия совершенно различ
ны, а тождественность их математических выражений явля
ется случайной и ей не следует придавать какого-либо суще
ственного значения. Существует и принципиально иное 
представление (Виньковецкий, 1968, 1970), согласно кото
рому вероятности, рассматриваемые в термодинамике и в 
теории информации, относятся к «событиям» разных клас
сов —, соответственно, энергетическим и структурным. 
Согласно этому представлению, д л я достаточно полной ха
рактеристики изолированной (замкнутой) системы следует 
рассматривать 2 разл . Э . — энергетическую (Э. э . ) и струк
турную ( Э . с ) : перераспределение энергии приводит к воз
растанию Э. э . (второй закон термодинамики), но наряду 
и сопряженно с этим происходит усложнение структур — 
уменьшение Э. с. в соответствии с законом возрастания 
сложности. Величины Э. э . и Э. с. являются взаимно сопря
женными, но не аддитивными. В свете этой концепции 
понятия Э. в термодинамике и в теории информации совер
шенно различны, но тождественность их математического вы
ражения (изоморфизм) — факт фундаментального обще
научного значения. См. Замкнутая система, Вселенная, 
Система, Изоморфизм. Я. В. Виньковецкий, В. И. Лебе
дев, Т. С. Лельчук, В. А. Рудник. 
Э О З И Т — м-л, V-содер . вульфенит. v  

Э О З О Й С К А Я Г Р У П П А , Э О З О Й [есос. (эос) — з а р я ] , 
D a w s o n , 1868,— термин предложен д л я обозн. всех докем
брийских образований, но употреблялся гл. обр. примени
тельно к протерозойским п. Ныне не употребляется. 
Э О К Е М Б Р И И , Broegger, 1900,— термин впервые приме
нен как син. спарагмитовой серии («формации», «системы»). 
В дальнейшем получил широкое распространение (особенно 
в 3 . Европе) для обозн. отл. , непосредственно предшество
вавших по времени образования кембрийским. В некоторых 
работах Э. сопоставляют с синием (синийским комплексом, 
«системой») Китая и д а ж е считают термины Э. и синий син., 
но одновозрастность упомянутых отл. Европы и Китая 
не доказана и маловероятна. Иногда Э. называют инфра-
кембрием. С м . Венд (вендский комплекс). 
Э О К Р И С Т А Л Л Ы — разнов. фенокристаллов, имеющая 
изогнутые и корродированные контуры и образовавшаяся 
в период, предшествовавший эруптивной стадии. Уст. тер
мин. 

Э О Л И А Н И Т — известняк эолового происхождения, отли
чающийся характерной косой слоистостью дюнного типа. 
Образуется гл. обр. на карбонатных р и ф а х . Слагается кар
бонатными оолитами, обломками кораллов и скелетами д р . 
организмов (Todd, 1939; Д . В . Наливкин, 1956). 
Э О Л И Т Ы — осколки кремня, напоминающие грубо обра
ботанные скребки, наконечники копий и т. п. Рассматри
ваются некоторыми археологами как наиболее древние и 
примитивные орудия труда человека. По ним выделяют эоли
тическую эпоху человеческой культуры, предшествующую 
шеллской. Д р . считают Э. осколками, образовавшимися 
в естественных условиях без участия человека. 
Э О Л О В Ы Е С Т О Л Ы ( С Т О Л Б Ы ) — с м . Столбы эоловые. 
Э О Н [лат. aeon от греч. aicov — длительный промежуток 
или период времени] , Dana , 1875,— геохронологическое под
разделение, объединяющее несколько эр . Общепринятого 
стратиграфического термина, соответствующего Э., нет, но 
в лит. широко вошли назв. таких подразделений, как 
хриптозой, фанерозой. 
Э О П Л А Т Ф О Р М А — послеархейская платформа, образо
вавшаяся вследствие консолидации архейских геосинклина
лей (Хаин, 1954). 
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Э О П Л Е И С Т О Ц Е Н — н. отдел четвертичной системы, вклю
чающий отл. древних оледенений, начиная с дунайского в 
Альпах, и разделяющих их межледниковий. Назв . приня
то Комиссией по составлению международной карты чет
вертичных отл. Европы в 1932 г. В дальнейшем оно было 
использовано для обозн. четвертичных отл. д о времени 
максимального оледенения, что нарушило правила приори
тета и внесло путаницу в представления о подразделении 
четвертичной системы. В настоящее время понятие Э. при
нимается рядом геологов (Громов, Никифорова и д р . ) в 
расширенном объеме, с понижением границы четвертичной 
системы в в. или ср . плиоцен. В первоначальном смысле в 
настоящее время термин Э. заменен термином нижнечетвер
тичные отл. (н. плейстоцен). См. Отложения нижнечетвер
тичные. 
Э О С Ф О Р И Т — м-л, член изоморфной серии Э.— чилдре-
нит при Мп > F e 2 + . 
Э О Ц Е Н [ёсос, (эос) — заря; xcuvoc, (кэнос) — новый; назв. 
связано с первым массовым появлением новых форм живот
ного мира — млекопитающих] , Lyel l , 1833 ,— ср. отдел пале
огеновой системы. 
Э П - 1 — См. Потенциометр электроразведочный. 
Э П Е Й Р О Г Е Н Е З — син. термина движения эпейрогениче-
ские.„ 
Э П Е Й Р О Ф О Р Е З — горизонтальное перемещение матери
ков или их частей, допускаемое некоторыми тект. гипотеза
ми. См. Гипотеза перемещения материков, Гипотеза под
коровых течений, Гипотеза ундационная. 
Э П И Б А Т И А Л Ь — сокращенное назв. зоны эпибатиальной. 
Э П И Б И О З — форма симбиоза, при которой одни организ
мы (эпибионты) поселяются на поверхности д р . , не вступая 
с ними в прямые пищевые взаимоотношения. 
Э П И Б И Т У М О И Д Ы — см. Битумоиды. 
Э П И Б О Л И Т [греч. «эпиболе»— слой, пласт] , Jung et Ro-
ques, 1952,— текстурная разнов. гетерогенного мигматита с 
плойчатыми жилами гранитового, пегматитового или апли-
тового материала. Прожилки могут быть сплошными, 
линзовидными или четковидными. 
Э П И Б У Л А Н Ж Е Р И Т — м-л, изл. син. буланжерита. 
Э П И Г Е Н Е З — вторичные процессы, ведущие к любым 
последующим изменениям и новообразованиям м-лов и г . п., 
в т. ч. и полезных ископаемых. В 1940 г. Пустовалов при
менил термин Э. для наименования позднедиагенетической 
стадии осад, породообразования. Против такой узкой трак
товки Э. , получившей распространение в литологической 
лит. (но не в учении о полезных ископаемых, где всегда 
сохранялось правильное понимание Э.) , возражали Швецов 
(1958), Вассоевич (1957) и др . Страхов и Логвиненко (1958) 
подчеркнули, что Э. является термином свободного пользо
вания и не должен применяться для обозн. какой-либо опре
деленной стадии литогенеза. 
Э П И Г Е Н Е З Г И П Е Р Г Е Н Н Ы Й — вторичные изменения и 
новобразования м-лов и г. п. под влиянием гипергенных фак
торов. И з л . син. термина гипергенез. 
Э П И Г Е Н Е З Г И П О Г Е Н Н Ы Й — изл. син. термина эпигенез 
глубинный. 
Э П И Г Е Н Е З Г Л У Б И Н Н Ы Й — вторичные изменения и но
вообразования м-лов и г. п. под влиянием глубинных фак
торов. Изл. син. термина катагенез и (или) метагенез. Син. 
эпигенез пшогенный. 
Э П И Г Е Н Е З П Р О Г Р Е С С И В Н Ы Й — по Р у х и н у (1953) , 
стадия эпигенеза, происходящая (в отличие от эпигенеза 
регрессивного) в условиях погружения г. п. в более глубокие 
горизонты земной коры и сопровождающаяся образованием 
м-лов, устойчивых при возрастающих температуре и давле
нии. Наименование неудачное, так как эпигенез является 
термином свободного пользования для обозн. всех вторич
ных процессов, а в этом случае ему приписывается стадий
ный смысл. Э. п. Рухина соответствует катагенезу. 
Э П И Г Е Н Е З Р Е Г Р Е С С И В Н Ы Й — термин, предложенный 
Рухиным (1953, 1962), различавшим 2 стадии эпигенеза: 
Э. р. и эпигенез прогрессивный. Э. р . происходит в условиях 
поднятий земной коры, понижающихся давлении и темпера
туре и при отсутствии свободного кислорода. Выше подошвы 
зоны окисления Э. р. сменяется выветриванием. К Э. р . 
Рухиным отнесены процессы гидратации ангидрита д о 
гипса и образование вторичных известняков при раздоломи-
чивании. Наименование Э. р. неудачное, так как термину 
эпигенез здесь приписывается стадийный смысл, что не
верно. Э. р. Рухина соответствует тем стадиям гипергенеза, 

которые происходят в анаэробных условиях и названы Вас-
соевичем криптогипергенезом. 
Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е И З М Е Н Е Н И Я О С А Д О Ч Н Ы Х 
П О Р О Д — см. Изменения осадочных пород эпигенетиче
ские. 
Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е О Б Р А З О В А Н И Я — см. Образо
вания эпигенетические.. 
Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й — вторичный, возникший после 
сформирования какого-либо м-ла, осадка, г. п. Эпигенетиче
ские образования противопоставляются сингенетическим. 
Термин Э. , как и термин эпигенез, надо считать термином 
свободного пользования. 
Э П И Г Е Н И Т — м-л, идентичен тетраэдриту. 
Э П И Д Е Р М А ( Э П И Д Е Р М И С ) Р А С Т Е Н И Й — кожица, 
первичная однослойная покровная ткань, состоящая из жи
вых, плотно прилегающих друг к другу клеток. Одевает все 
органы растения д о конца существования органа или всего 
растения или до возникновения перидермы (пробки) в ре
зультате вторичного роста стебля. Син.: кожица растений. 
Э П И Д И А Б А З — диабаз, в котором пироксен замещен 
амфиболом (уралитом). Некоторые петрографы неправиль
но называли такие диабазы эпидиоритами, так как по минер, 
сост. (но не по структуре) Э. близок к диориту. 
Э П И Д И А Г Л И Ф Ы ( Э П И Г Л И Ф Ы ) , Вассоевич, 1953,— 
гиероглифы на верхней поверхности пласта фанеромерной 
г. п. , возникшие тотчас (или вскоре) после отложения осад
ка. 
Э П И Д И Д И М И Т [по сходству с эвдидимитом] — м-л, со
став одинаков с эвдидимитом. Ромб. Дв. по {001} с пово
ротом на 60°. Сп. сов. по {001} и ср. по {100}. В щелочных 
пегматитах. Редкий. 
Э П И Д О З И Т — метам, п., состоящая существенно из эпи-
дота и кварца. Кроме того, обычно присутствуют актинолит, 
хлорит и т. д . 
Э П И Д О Т — м - л , Ca(Fe 3 +, А 1 ) А 1 2 [ 0 I О Н | S i O * | S i 2 0 7 ] . 
Обычны замещения А1 на F e 3 + , М п 3 + , Сг, а Са на Na , Y, 
Се, Th, U . Аналогичную структуру имеют цоизит, клино-
цоизит, пьемонтит, ортит и их разнов. Мон. Габ. призм, 
игольчатый, таблитчатый. Дв . по {100} полисинтетические 
редки. Сп. сов. по {001}. Агр.: зернистые, лучистые. Зеленый, 
желтый, серый. Тв. 6 ,5—7. У д . в. 3 ,21—3,52 . В регионально 
метаморфизованных магм, и осад. п. низкой и средней 
ступени метаморфизма; в скарнах; в контаминированных 
гранитоидах; продукт изменения плагиоклаза. Разнов. : 
ганкокит, тавмавит, пушкинит, манганэпидот, идентичный 
витамиту, магниоэпидот, хромэпидот. 
Э П И Д О Т И З А Ц И Я — преимущественно гидротермально-
метасоматическое образование эпидота (эпидотовых м-лов), 
весьма характерное д л я пропилитизации, зеленокаменного 
перерождения, спилитизации и образования зеленых слан
цев. Э. подвергаются гл. обр. плагиоклазы, роговая обманка, 
моноклинные пироксены. 
Э П И З О Д — в геологии иногда син. термина фаза. 
Э П И З О Н А — по Грубенману, зона метаморфизма, для 
которой характерны умеренная температура, низкое гидро
статическое давление и одностороннее давление. Д л я Э. 
характерными метам, п. являются: глинистые, кварц-аль
бит-хлоритовые, хлоритовые и др . сланцы, альбитовые гней
сы, уралитовые амфиболиты, соссюритовое габбро и т. д . 
(См. Катазона). 
Э П И Л Е Й Ц И Т — 1 . Псевдоморфоза по лейциту ортоклаза 
с цеолитом или серицитом; образуется после формирова
ния г. п. под влиянием Na-содер. растворов. 2. Иногда 
син. псевдолейцита. 
Э П И М А Г М А , Jaggar, 1949,— сильно дегазированная маг
ма, идентичная лаве, но не излившаяся или еще не излившая
ся. 
Э П И П А Л Е О Л И Т — син. термина мезолит. 
Э П И П Е Л А Г И А Л Ь — см. Зона поверхностная (в океане). 
Э П И П О Р О Д А — вторичная п. с сохранившимися в ней 
реликтами первичной п. 
Э П И П Р О Т Е Р О З О Й [ Е Я 1 (эпи) — на, при, возле; лрбтерос, 
(протерос) — первичный; Jcotxog (зоикос) — жизненный, 
животный], Салоп, 1964,— промежуток времени м е ж д у 
2 докембрийскими диастрофическими циклами, по-види
мому, мирового значения, датируемыми в 1000—1100 млн . 
лет и 680 млн. лет, а также г. п. , образовавшиеся в это время. 
Соответствует по своей длительности (400 млн. лет) и геол. 
значению эре (гр.) . В отл. Э. содер. строматолиты и микрофи-
толиты, часто в большом количестве, в верхней части Э. 439 
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эпи 
появляются первые остатки бесскелетных животных. В 
середине и в конце Э. имело место общее похолодание 
климата, вызвавшее в разных частях света оледенения, 
следы которых наблюдаются в виде тиллитов. В страти
графической схеме располагается над в. протерозоем 
(sensu str icto) и под эокембрием (вендом) . В С С С Р обычно 
включается в состав в. протерозоя. 
Э П И С Л А Н Ц Ы — сланцы, возникшие в верхней зоне ме
таморфизма (эпизоне): филлиты, хлоритовые сланцы и 
т. д . Уст . термин. 
Э П И С П О Р И Й (episporium) — син. термина перина. 
Э П И С Т И Л Ь Б И Т — м-л, цеолит C a [ A l 2 S i 6 0 1 6 ] - 5 Н 2 0 . Са 
частично замещен Na , К. Мон . К-лы призм. , всегда сдвойни-
кованы. Дв . прорастания, крестообразные. Сп. в. сов. по 
{010}. Агр.: сноповидные, сферолитовые. С др . цеолитами. 
Вероятно, идентичен стильбиту. 
Э П И С Т О Л И Т — м-л, (Na, C a ) ( N b , Ti , M g , Fe, M n ) [ O H | 
S i O i ] . Мон . К-лы пластинчатые. Сп. сов. по {001}, ср. 
по {110}. Белый, серый. Бл. перламутровый. Тв. 1—1,5. 
У д . в. 2 ,7. В ультращелочных нефелин-сиенитовых пегма
титах с эвдиалитом, стенструпином, ринколитом и др . 
Э П И Т А К С И Я — закономерное срастание к-лов веществ 
разл. состава, связанное с близостью строения их кристал
лических структур или отдельных плоских сеток и рядов ре
шеток срастающихся м-лов. Н а п р . , сагенитовая решетка в 
биотите и д р . м-лах, пегматитовые срастания кварца и калие
вого полевого шпата и д р . 
Э П И Т Е К А — верхняя половинка панциря диатомовых во
дорослей; состоит из створки и пояскового ободка, который 
иногда отсутствует. Створковая часть Э. имеет структуру, 
а поисковый ободок б. ч. бесструктурный. Ф о р м а и струк
тура Э. чаще такие же , как и у гипотеки, но могут и отли
чаться. 
Э П И Ф А Н И Т — м-л, железисто-магнезиальный хлорит 
неопределенного состава. И з л . термин. 
Э П И Ф А У Н А — неподвижные и малоподвижные бентонные 
организмы, живущие на поверхности грунта — сестоноеды, 
тела которых приподнимаются над поверхностью дна. 
Различают Э. жестких (каменистых) и мягких (илистых) 
грунтов. Многие характерные представители Э. (губки, 
гидроиды, кораллы, мшанки, брахиоподы, усоногие раки 
и д р . ) сохраняются в ископаемом состоянии. 
Э П И Ф И Т Ы — растения, поселяющиеся на др . растениях и 
использующие их только как место д л я прикрепления, но 
не паразитирующие за счет их, а питающиеся самостоятель
но. В умеренных широтах Э. являются лишайники и неко
торые водоросли, в тропиках, кроме того, мхи, а также 
некоторые папоротники (липодиум) и покрытосеменные ра
стения из сем. орхидных, ароидных, бромелиевых и др . 
Э П И Х Л О Р И Т — м-л, измененный хлорит, переходящий в 
монтмориллонит — вермикулит. И з л . термин. 
Э П И Ц Е Н Т Р З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я — проекция гипоцентра 
землетрясения на поверхность Земли. Соответственно, про
екция очага землетрясения — эпицентральная обл. В эпи-
центральной обл. плотность потока сейсмической энергии 
максимальна. О б л . наибольших разрушений находится 
в эпицентральной обл. , но может не совпадать строго с по
ложением Э. з . , так как величина разрушений зависит так
ж е от качества построек, механических свойств грунтов и на
правления сейсмических колебаний (наиболее разрушитель
на горизонтальная компонента колебаний). Линейно-вытя
нутые зоны сгущения Э. з . интерпретируются как зоны боль
шого горизонтального градиента скорости тект. движений. 
Э П И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е Р А С С Т О Я Н И Е — расстояние меж
д у эпицентром землетрясения и рассматриваемой точкой, 
измеренное вдоль поверхности Земли. Выражается в линей
ных (км) или угловых (градус) величинах. 
Э П И Э В Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — глубоко опущенная удли
ненная впадина, образующаяся в позднюю (посторогенную) 
стадию развития эвгсосинклинали (Кей, 1955). По Шат
скому (1955), Э. соответствует дочерним прогибам, возни
кающим во второй половине периода развития геосинклина
ли. Близкий термин — межгорная впадина. 
Э П И Я Н Т И Н И Т ( Э П И И А Н Т И Н И Т ) — м-л, изл. син. 
скипита. 

Э П Л О У И Т [в честь Э. П. Л о у ] — м-л, C o S 0 4 - 4 H 2 0 . Мон. 
Агр.: налеты, корочки. Розовый. Бл. стеклянный. Тв. ~ 3 . 
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Э П О Х А — в исторической геологии, единица относитель
ной геохронологической (геоисторической) шкалы, соответ
ствующая времени образования отл. отдела. 
Э П О Х А Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — период, характеризующий
ся преобладанием тех или иных процессов и связанной с ни
ми концентрацией определенных хим. элементов. Таковы 
эпохи развития щелочного магматизма, эпохи соленакопле-
ния, эпохи отложения медистых песчаников и т. п. Термин 
малоупотребительный, в определенной мере соответствует 
более общепринятому термину металлогеническая эпоха. 
Э П О Х А К С Е Р О Т Е Р М И Ч Е С К А Я — см. Ксеротермиче-
ский период. 
Э П О Х А Л Е Д Н И К О В А Я — п о н я т и е , употребляемое д л я 
обозн. большей части четвертичного периода, в течение 
которой происходили оледенения. В таком смысле противо
поставляется послеледниковой эпохе. Называют Э. л . 
и время каждого оледенения. Уст. термин. 
Э П О Х А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — отрезок геол. вре
мени с развитием процессов оруденения, отвечающий текто
но-магм. циклу (орогенической эпохе) . Понятие об Э. м. 
введено Делоне (de Launay, 1911, 1913), определившим Э. м. 
как «период повышенной металлогенической интенсивности». 
Позднее Линдгрен (Lindgren, 1919) называл металлогениче-
скими, или минерагеническими, эпохами промежутки вре
мени, благоприятные д л я отложения определенного полез
ного ископаемого; они весьма различны по длительности и 
геол. содер. , соответствуя то орогеническим эпохам (гер-
цинской и т. п . ) , то геол. эрам или периодам (палеозойская, 
юрская, меловая Э. м. и т. п . ) , а иногда и более коротким 
интервалам времени. Обручев (1926) описал металлогениче
ские эпохи Сибири, которые соответствуют орогеническим 
эрам (циклам развития, по Обручеву) этого региона и носят 
те ж е назв .— архейская, эозойская, каледонская, герцин-
ская. В к а ж д у ю из последних образовывались разл. полез
ные ископаемые, проявившиеся с наибольшей интенсив
ностью в определенных металлогенических провинциях. 
Р я д исследователей, занимавшихся отдельными полезными 
ископаемыми, выделяет для последних характерные Э. м. 
Так, для м-ний марганца на территории СССР Бетехтин 

(1946) выделил 7 металлогенических эпох (и провинций): 
докембрийскую, кембрийскую, девонскую, нижнекаменно
угольную, верхнеюрскую, палеогеновую и совр. Страхов 
(1947) выделяет 16 отдельных эпох образования гипергенных 
железорудных м-ний. Для многих др . полезных ископаемых 
осад, генезиса позднее также были выделены разл. эпохи 
(Сапожников, 1961). При этом за время одной эпохи на огра
ниченной территории могли формироваться м-ния несколь
ких, а иногда и целого комплекса полезных ископаемых. 
В трудах Билибина словосочетание Э. м. употребляется 
довольно редко и скорее как термин свободного пользова
ния. Тюрнор (Turneare, 1955), как и Линдгрен, называет 
Э. м. такие периоды истории Земли, которые «выступают 
как периоды резко выраженной металлизации .. . К а ж д а я 
эпоха охватывает большие интервалы времени, не опреде
ляющиеся четко». В работах Твалчрелидзе (1958), 
В. И. Смирнова (1959, 1963), Магакьяна (1959), Татарино-
ва (1963) и др . Э. м. соответствует орогенической эре или тек
тоно-магм. циклу. Т. о., понятие об Э. м. толкуется доволь
но разноречиво, прежде всего в отношении порядка длитель
ности Э. м. и соотношения этого термина с др . , определяю
щими интервалы времени мсталлогенического развития. 
Наиболее рациональной является, по-видимому, точка 
зрения большинства авторов работ по эндогенной металлоге
нии складчатых обл. , у которых Э. м. отвечает тектоно-
магм. циклу, или орогенической фазе (по Штилле). Э. м. 
подразделяется на этапы (стадии). Хотя для экзогенных 
м-ний под назв. Э. м. в лит. часто фигурируют гораздо более 
кратковременные эпизоды, целесообразно и в этом случае 
сохранить термин Э. м. д л я крупных промежутков време
ни, соответствующих геотект. циклу. Применение его к бо
лее коротким периодам, характеризующимся широким рас
пространением рудоносных форм, или даже пачек слоев 
определенного возраста, нежелательно. По Орловой, такие 
периоды сопоставимы со стадиями основного осад, ритма 
по Страхову (1949) или временем отложения однородных 
осадков, подчиненных в свою очередь тому или иному этапу 
металлогенической эпохи. В работах по металлогении плат
форм рассматриваются очень крупные подразделения вре
мени их металлогенического развития. Так, этапы (стадии) 
развития платформ, выделяемые Старицким (1965), мало 
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связаны с тектоно-магм. циклами складчатых обл. и значи
тельно длительней их . В ожидании дальнейшей разработки 
этого вопроса целесообразно и применительно к платформам 
термин Э. м. употреблять лишь д л я интервалов геол. вре
мени, сопоставимых с геотект. (тектоно-магм.) циклами 
складчатых обл. В пределах металлогенических провинций 
определенных типов Э. м. обычно характеризуется более 
резким проявлением соответствующего типа минерализации. 
И. А. Неженский, В. А. Унксов. 
Э П О Х А М И Н Е Р А Г Е Н И Ч Е С К А Я — распространенный, 
но изл. син. термина эпоха металлогеническая. 
Э П О Х А О Р О Г Е Н И Ч Е С К А Я — см. Движения тектониче
ские орогенические, Эпоха металлогеническая. 
Э П О Х А П О С Л Е Л Е Д Н И К О В А Я ( П О С Л Е Л Е Д Н И -
К О В Ь Е ) — этап четвертичного периода, начавшийся около 
10—16 тыс. лет назад вслед за окончанием последнего оле
денения и продолжающийся поныне. Характеризуется чере
дованием ф а з с разл. климатом, наибольшее потепление 
отмечалось в интервале от 7500 д о 5000 лет назад . Син. : 
эпоха современная, голоцен. 
Э П О Х А Р О С С Ы П Е О Б Р А З О В А Н И Я , Трофимов, 1960,— 
время образования россыпей на всем пути миграции вывет-
релого и дезинтегрированного материала от места располо-

' жения коренного источника д о побережья морей и океанов, 
куда в конечном итоге поступают продукты разрушения 
коренных п., в их числе и полезные ископаемые, образующие 
россыпи. Разбивается на р я д стадий россыпеобразования. 
К а ж д а я Э. р . характеризуется особым развитием речных 
систем, особым климатом, тектоникой и пр . ; захватывает 
иногда несколько геол. периодов, иногда ж е в течение 
одного геол. периода может быть несколько разнородных 
Э. р . Напр. , образование алмазоносных россыпей на Ср. 
Урале связано с единой Э. р . продолжительностью от мио
цена (возможно, д а ж е от мезозоя) и д о наших дней. На В . 
СССР (Ленский р-н, Алдан и д р . ) в четвертичном периоде 
отмечаются 3 Э. р . — доледниковая, ледниковая и после
ледниковая. Характеристика разл . Э . р . приводится в 
работах Билибина (1963), Рожкова (1955) , Шило (1960) 
и др . 

Э П О Х А Р У Д Н А Я — изл. син. термина эпоха металлоге
ническая. 
Э П О Х А Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я — изл. син. термина эпо
ха металлогеническая. 
Э П О Х А С К Л А Д Ч А Т О С Т И — совокупность фаз складча
тости, охватывающих время окончания развития геосинкли
нальных систем и составляющих переломную эпоху , после 
которой в данном регионе развиваются только платформен
ные или др. негеосинклинальные формы и образования 
(Шатский, 1957; Херасков, 1963). П о Х а и н у (1950), Э. с — 
это эпоха тектоническая, имеющая общепланетарное рас
пространение. Для альпийской эры он предлагает выделять 
следующие Э. с : киммерийскую (конец триаса —• начало 
юры), донецкую (конец лейаса — начало доггера); анд-
скую (поздняя юра); австрийскую (конец апта — начало ту-
рона); ларамийскую (конец мела — начало палеогена); пи
ренейскую (конец эоцена — начало миоцена); кавказскую 
(конец миоцена — четвертичный период) . 
Э П О Х А С О В Р Е М Е Н Н А Я — син. термина эпоха после
ледниковая (послеледниковье). 
Э П О Х А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — крупный отрезок времени, 
охватывающий сотни млн. лет, характеризующийся своим 
планом размещения геосинклинальных обл. и систем, а 
также планом расположения и ограничения консолидирован
ных структур. В течение Э. т. может происходить заложе
ние, развитие и отмирание отдельных геосинклиналь
ных структур. Обладает специфическими чертами тект. раз
вития. А . Богданов (1969), предложивший термин Э. т. 
вместо цикл тектонический, выделяет в пределах архея 
и протерозоя 6 Э. т. планетарного распространения. В фане-
розое различаются 3 Э. т., имеющие разные геохронологи
ческие границы в Атлантическом и Тихоокеанском сегмен
тах Земли. 
Э П О Х И В Е Л И К И Х О Б Н О В Л Е Н И Й ( В Е Л И К И Х 
О Б Р У Ш Е Н И Й ) , St i l le , 1944, 1958; Umbruch, 1 9 6 4 , — в а ж 
нейшие переломные эпохи в истории Земли, коренным 
образом изменяющие ее тект. состояние. Намечаются 2 
(или 3 ) такие эпохи (см. Мегацикл), когда ортогеосинкли-
нальные обл. , дошедшие до состояния полной или почти 
полной консолидации, вновь восстанавливают свою подвиж
ность. Эти главнейшие общепланетарные переломы (а-

Э Р О 

регенерация) приводят к формированию новых ортогеосинк-
линальных обл. Шейнманн (1960) на основании анализа 
структур Лавразии и Гондваны устанавливает неодновре
менность Э. в. о. на Земле . 
Э П С О М И Т [по источникам близ Эпсома, Англия] — м-л, 
M g [ S 0 4 ] - 7 Н 2 0 . Ромб . , псевдогекс. Габ. игольчатый, воло
совидный, короткопризм. Сп. сов. п о {010}, ср. п о {101}. 
Бесцветный. Бл. шелковистый. Тв. 2 — 2 , 5 . У д . в. 1,68. Н а 
сухом воздухе покрывается налетом. В воде растворим; вкус 
горько-солоноватый. Разнов. рейхардтит, N i - Э . 
Э Р А — в исторической геологии, наибольшая единица 
относительной геохронологической (геоисторической)шкалы, 
отвечает наиболее крупному этапу в геол. истории Земли 
и в развитии жизни на ней, соответствующему времени 
образования г. п. , составляющих гр. Общепризнанны палео
зойская, мезозойская и кайнозойская эры. Архей и проте
розой многими исследователями рассматриваются как над-
эры или зоны. Делится на периоды. 
Э Р А Т Е М А , — син. термина группа. 
Э Р Д Л И И Т [ п о ф а м . Э р д л и ] — м - л , N i 6 A l 2 [ ( О Н ) 1 6 | С О э ] X 
Х 4 Н 2 0 . N i аналог гидроталькита. В смеси с кальцитом от 
светло- д о темно-зеленого. С кальцитом и Ni -содер . смитсо-
нитом в прожилках, секущих лимонит в трещинной зоне 
известняка. 
Э Р И К А И Т — м-л, разнов. борацита, содер. Fe > M g . 
Э Р И К И Т — м-л, син. рабдофанита. 
Э Р И К С С О Н И Т — м-л, M n 3 F e 3 + B a ( S i 2 0 7 ) ( O H ) . Р о м б . 
Близок лампрофиллиту. 
Э Р И Н А Д И Н — м-л, пироп, содер. Y . 
Э Р И Н И Т — м-л, син. корнваллита. 
Э Р И О Н И Т [ e p i o v (эрион) — шерсть; п о типу агр . ] — м-л, 
цеолит, близкий шабазиту, ( К 2 , N a 2 , Са, M g ) [ A l S i 3 O s ] 2 X 
Х 6 Н 2 0 . Гекс. Габ. волокн. В трещинах базальтов, в т у ф а х . 
Э Р И О Х А Л Ь Ц И Т — м-л, СиС1 2 - 2 Н 2 0 . Р о м б . Габ. удлинен
ный, спиралеподобный. Дв . прорастания. Сп. сов. по {110} 
и {001} . Агр. п о х о ж и е на лишайник, войлокоподобные. 
Синевато-зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 2 ,5 . У д . в. 2 ,55. 
В з. окиел. с атакамитом, бандилитом; в фумарольных от
ложениях. 

Э Р И Т Р И Н — м-л, C o 3 [ A s 0 4 ] 2 - 8 Н 2 0 . Непрерывный изо
морфный р я д с аннабергитом. Мон . Габ. пластинчатый, 
призм. , игольчатый. Сп. сов. по {ОН}. Агр.: радиальные, 
звездчатые, шаровидные, почковидные, з е м л . , порошк. 
Розовый, красный, серый. Тв. 1,5—2,5. У д . в. 3 ,06. В з . 
окисл. Со м-ний. 

Э Р И Т Р О С И Д Е Р И Т — м-л, K 2 [ F e 3 + C l 3 H 2 0 ] . И з о м о р ф и з м 
N H 4 , К . Р о м б . Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {210} и {011}. 
Рубиново-красный. У д . в. 2,37. Растворяется в воде. В ф у 
марольных отл. с молизитом и гематитом; выцветы на 
риннеите. Разнов. кремерзит. 
Э Р И Т Р О Ц И Н К И Т — м-л, (Zn, Мп, Fe)S, разнов. вюртци-
та с отношением Zn : Мп : Fe = 1 : 1/2 : 1/2. Красные 
просвечивающие листочки, гекс. таблички. В асе. со сфале
ритом, касситеритом, пиритом, кварцем. 
Э Р Л А Н , Э Р Л А Н О В А Я П О Р О Д А — метам, п. из гранули
товой ф о р м . Саксонии, состоящая из пироксена (авгита), 
плагиоклаза, кварца и везувиана с примесью эпидота, цоизи-
та, граната, биотита и др . м-лов. Рассматривается как регио-
нально-метам. образование, возникшее за счет глинисто-
мергелистых песчаников. Уст. термин, употребляемый толь
ко в западноевропейской лит. 
Э Р Л И Ф Т — устройство для подъема жидкости при помощи 
сжатого воздуха. Применяется гл. обр. для извлечения н е ф 
ти и воды из скважины на поверхность Земли. 
Э Р О З И Я [erosio — размывание, разъедание] — процесс 
разрушения г. п. водным потоком, что в совокупности с 
гравитационными движениями (перемещениями) ведет к 
образованию долин, снижению поверхности водосборных 
басе. (см. Бассейн). Процесс Э. состоит из: 1) механического 
размывания г. п. силой потока; 2 ) шлифования и истирания 
дна русла водой и твердыми обломками (корразия); 3 ) хим. 
растворения г. п. (коррозия). Э. прямо пропорциональна 
произведению массы воды на половину квадрата скорости 

т v2 

течения ( ~~2—)• Различают: 1 ) плоскостную Э.—смываю
щую деятельность дождевых и талых вод, рассеянный сток 
которых тем не менее стремится концентрироваться в зача
точные ложбины — делли (плоскостной смыв). В сочетании 
с гравитационными перемещениями характерна д л я склонов 4411 
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и платообразных водоразделов, а также верхних участков 
водосборных воронок; 2 ) линейную Э., сосредоточенную —• 
производящуюся водным потоком, вырабатывающую ложби
ны, овраги и в конечном итоге долины. Последняя разде
ляется на глубинную Э. (регрессивную, пятящуюся) , кото
рая, распространяясь от низовьев водотока вверх по тече
нию, приводит к формированию продольного профиля 
равновесия, и боковую Э., приводящую к расширению дна 
долины путем меандрирования. Различают также эрозию 
непосредственную и посредственную. В зарубежной лиг. 
термин Э. применяется как син. денудации вообще (Э. 
снеговая, эоловая, морская и пр . ) . 
Э Р О З И Я И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я — процесс образования 
долины водным потоком в направлении наименьшего сопро
тивления, где развиты легко разрушаемые п. (рыхлые или 
трещиноватые) или проходят разломы. 
Э Р О З И Я М О Р С К О Г О Д Н А — линейный размыв поверх
ности дна придонными течениями, в результате чего обра
зуются промоины, борозды, подводные долины, котловины. 
Син.: эрозия субаквальная. 
Э Р О З И Я П О Ч В — вынос рыхлого материала в т. ч. и почвы 
с поверхности распаханных территорий под воздействием 
воды (в гумидных р-нах) или ветра (в засушливых р-нах) . 
Ведет к истощению или разрушению почвы; может быть 
плоскостной, или площадной, осуществляясь плоскостным 
(пластовым, ручейковым или струйчатым) смывом и линей
ной, осуществляемой оврагами. Э. п. вызывается технико-
хозяйственной деятельностью человека (см. Техногенез) 
и появилась со времени начала возделывания земли. Прино
сит большой вред сельскому хозяйству. 

Э Р О З И Я Р Е Г Р Е С С И В Н А Я (ПЯТЯ Щ А Я С Я ) — см. Эро
зия. 
Э Р П О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— биогенные гиероглифы 
(биоглифы), представляющие собой следы ползания живот
ных по илистому дну водоема. 
Э Р Р И Т — м-л, идентичен napcemmencumy. И з л . термин. 
Э Р С Т Е Д (Э) — единица измерения напряженности маг
нитного поля в абс. электромагнитной системе единиц. 
В магниторазведке используются также производные еди
ницы — миллиэрстед и гаммаэрстед. Средняя напряжен
ность магнитного поля Земли около 0,5 э . 
Э Р У Г И Т — м-л, N i 9 A s 3 O i e . Мон. Голубовато-зеленый. 
У д . в. 5 ,87. В Fe р у д а х в асе. с N i - C o - A s - A g - U м-лами. 

Э Р У П Т И В Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь В У Л К А Н А — см. 
Деятельность вулкана эруптивная. 
Э Р Ы Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — длительные периоды в разви
тии земной коры, начинающиеся заложением геосинклина
лей и заканчивающиеся формированием складчатых струк
тур на обширных площадях земного шара. Штилле (St i l le , 
1924, 1940) выделил 4 Э. т.: ассинтскую, каледонскую, вари-
сцийскую (герцинскую) и альпийскую. Термин малоупотре
бителен. В советской лит. чаще применяется в том ж е смыс
ле, что и цикл тектонический. 
Э С Б О И Т — лейкократовый диорит с шаровой текстурой. 
И з л . термин. 
Э С К А Р П — [англ. scarp — обрыв, уступ] — син. термина 
уступ. 
Э С К Е Б О Р Н И Т [по местности Эскеборн, Гарц] — м-л, 
F e 2 C u S e 4 (?). К у б . Агр. пластинчатые. Сп. сов. по {0001}. 
Тв. 2 ,5 . Бл. метал. Магнитен. Гидротерм. Спутники: клау-
сталит, науманнит, берцелианит. В доломитовой жиле . 
Э С К О Л А И Т [по ф а м . Эскола] — м-л, С г 2 0 3 . Сг частично 
замещается V и F e 3 + . Триг. К-лы призм, д о таблитчатых. 
Агр.: зернистые, пластинчатые. Черный, темно-зеленый. 
Черта зеленая. Бл. полуметал. Тв. выше 8. У д . в. 5 ,2 . 
В скарнах и гидротерм, жилах , асе. с сульфидами Fe и Си, 
уваровитом, тавмавитом и др . Редок. 

Э С П Е Р И Т — м - л , (Са, P b ) Z n [ S i 0 4 ] . Мон . Структурная 
м о д и ф . ларсенита. Син. кальциоларсенит. 
Э С С Е К С И Т [по местности Эссекс, Англия] — щелочное 
габбро с равномернозернистой или слабо выраженной 
порфировидной структурой. Состоит из основного или сред
него плагиоклаза, переменного, но всегда подчиненного коли
чества ортоклаза, фиолетового (титанистого) или зеленова
того клинопироксена (иногда и того и д р . ) , красновато-бу
рого биотита и баркевикитовой роговой обманки. Кварц 
отсутствует, но могут присутствовать в небольшом количе
стве нефелин, канкринит, содалит, а также вторичный 

анальцим; нередкой примесью является оливин; обычные 
акцессорные м-лы — апатит, ильменит, реже сфен. 
Э С С Е К С И Т - Д И А Б А З — гипабиссальный аналог эссекси-
тов с диабазовой структурой. 
Э С С О Н И Т ^ — м-л, то же, что гессонит. 
Э С Т У А Р И Й — воронкообразный залив, образовавшийся в 
результате затопления и расширения устья крупной реки 
при совместном воздействии на его берег абразии и прилив-
но-отливных течений. В отличие от лиманов не перегоражи
ваются пересыпями и встречаются в приливных морях. См. 
Губа. 
Э Т А Ж Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — по Зайцеву и Толсти-
хину (1960) , часть гидрогеол. разреза, соответствующая 
структурному ярусу. По Рябченкову (1962), соответствует 
серии водоносной. 
Э Т А Ж С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — см. Структурный этаж. 
Э Т А Ж С Т Р У К Т У Р Н Ы Й П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й (переход
ный) — комплекс г. п., образовавшийся в течение переход
ного этапа м е ж д у платформенным и геосинклинальным, ча
сто отвечающий времени завершения орогенической стадии; 
несет черты как платформенного чехла, так и складчатого 
фундамента. Стратиграфический объем его различен. Сте
пень дислоцированности меняется. В одних р-нах она при
ближается к дислоцированности фундамента, в д р . — к дис
лоцированное™ чехла, заметно повышаясь вблизи разломов. 
Наличие Э. с. п. особенно характерно для молодых платформ 
(в. палеозой и рэт-лейас Западно-Сибирской плиты, пермо-
триас Туранской плиты). Д л я Восточно-Европейской (Рус
ской) платформы в качестве промежуточного яруса, рассмат
ривается иотний. Отл. Э. с. п. обычно выполняют грабено-
образные прогибы фундамента и отсутствуют на припод
нятых его участках. Некоторые исследователи Э. с. п. 
присоединяют к фундаменту в качестве верхнего этажа 
последнего, другие, наоборот, вводят его в состав платфор
менного чехла в качестве нижнего этажа чехла. Син.: ярус 
структурный промежуточный. 
Э Т А Л О Н Т Е Р М И Ч Е С К И Й — стандартное термоинертное 
вещество. Применяется в ДТА для записи разности темпера
тур м е ж д у исследуемым веществом и эталоном. 
Э Т А Л О Н И Р О В А Н И Е — выражение показаний прибора 
при измерении физ . свойств г. п. (м-лов) в стандартных 
единицах. Применяется при измерениях радиоактивных 
излучений, магнитной восприимчивости и др . свойств г. п. 
При высокой стабильности аппаратуры или при невысоких 
требованиях к измерениям Э. производится через несколь
ко недель или дней, при точных измерениях и низкой 
стабильности аппаратуры вследствие наличия дестабилизи
рующих факторов (изменение температуры, влажности, 
фона и д р . ) Э. производится утром и вечером, а иногда 
и после каждого измерения. В последнем случае выполняет
ся не весь процесс Э. , а только контроль или корректировка 
выбранного интервала шкалы прибора. Термин широко 
используется в геофиз. практике, но более правильным 
является термин градуирование. 

Э Т А Л О Н Ы Д Л Я С П Е К Т Р А Л Ь Н О Г О А Н А Л И З А — набор 
образцов соответствующих минер, веществ (г. п. , сухих 
остатков вод, металлов, искусственных смесей, растворов 
и т. д . ) , в которых точно установлено с помощью хим. 
анализа содер . интересующих исследователя элементов или 
искусственно приготовлены на единой минер, основе опре
деленные концентрации этих элементов. Поскольку коли
чественный спектральный анализ принадлежит к категории 
относительных методов, обязательными условиями его явля
ются: близость эталонов по хим. составу к анализируемым 
пробам, обеспечивающая с достаточным приближением 
единство условий возбуждения спектров, наличие в эталон
ном наборе интервала концентраций, охватывающего все 
возможные концентрации искомых элементов в анализи
руемых образцах. При определении малых и редких эле
ментов обычно готовятся эталоны следующих концентра
ций: 0 ,1 ; 0 ,03; 0 ,01; 0,003; 0 ,001; 0,0003; 0 ,0001%. 
Э Т А Л О Н Ы М А Г Н И Т Н Ы Е — образцы материалов с изве
стными, измеренными приборами высокого класса точности 
значениями магнитной восприимчивости и магнитного мо
мента. Предназначены для эталонирования магнитометров 
и приборов для измерения магнитных свойств. Эталонами 
служат постоянные магниты, парамагнитные соли, искус
ственные образцы из смеси гипса или цемента с порошком 
магнетита. 
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ЭФЙ 

Э Т А Л О Н Ы ( П Р Е П А Р А Т Ы ) Р А Д И О А К Т И В Н О С Т И — 
источники радиоактивных излучений, изготовленные по 
техническим условиям и аттестованные по соответствующе
му разряду . Источники 1-го разряда служат для проверки 
источников 2-го разряда и для градуировки дозиметрической 
и радиометрической аппаратуры. Источники 2-го разряда 
предназначены для проверки источников 3-го разряда и для 
градуировки той же аппаратуры. Источники 3-го разряда 
предназначены для градуировки дозиметрической и радио
метрической аппаратуры, a-, (S- и у-источники характери
зуются 2 величинами: активностью и внешним излучением. 
Активность а- и (5-источников измеряется в распадах в се
кунду, внешнее в частицах в секунду, выходящих с актив
ного слоя в угле 2я. Активность у-источников измеряется 
в кюри, а их внешнее излучение характеризуется мощн. 
дозы в рентгенах в секунду (см. Единицы радиоактивно
сти). Препараты изготовляются из естественных и искус
ственных радиоактивных веществ. Д л я короткопериодных 
делается поправка на распад. Для изготовления Э. р. исполь
зуются следующие вещества: в качестве источников у-излу
чения — радий, мезоторий, кобальт-60, цинк-65 и др . ; в 
качестве а-излучения — уран, плутоний, полоний и др . ; в 
качестве (3-излучения — радий, уран, фосфор-32 , стронций-
90 и др . ; для препаратов концентрации — урановые, торие-
вые и калиевые руды; для эманационных препаратов — 
изотопы радия ( R a 2 2 6 , ThX и АсХ) . 

Э Т А Н — газообразный углеводород СгНв метанового ряда. 
Г к и п минус 88,5° С. 1 л . Э. при О °С и 760 мм давления весит 
0.357 г. Присутствует во всех нефтяных газах. 
Э Т А П Г Е О Х И М И Ч Е С К И Й — по Ферсману , отрезок вре
мени или процесса, в течение которого сохраняется постоян
ство геохим. условий и обусловленных ими хим. реакций 
и минералообразования. 
Э Т А П ( С Т А Д И Я ) М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К О Й Э П О Х И — 
период развития минерализации, составляющей часть эпо
хи металлогенической, отвечающий одному из этапов 
(стадий) развития подвижных зон земной коры, выде
ленных Билибиным и д р . , и совпадающий п о времени с эта
пом тектоно-магм. цикла. Назв. Э. м. э . аналогично назв. 
соответствующего этапа тектоно-магм. цикла или этапа 
(стадии, по Твалчрелидзе, В. И . Смирнову и д р . ) развития 
подвижных зон (начальные, ранние, средние, поздние, ко
нечные но Билибину и д р . ; ранние, средние, поздние по 
В. И. Смирнову, доскладчатые, соскладчатые, послесклад-
чатые, по Твалчрелидзе, и т. д . ) . Каждый Э. м. э . характе
ризуется определенной металлогенией (типом минерализа
ции); см. Металлогения складчатых областей. В Э. м. э . 
могут выделяться отдельные фазы рудообразования. 
Э Т А П М И Н Е Р А Л И З А Ц И И — п е р и о д времени, выделяе
мый в фазе рудообразования, в течение которого обра
зуются м-ния одной форм, (одного генетического типа) или 
нескольких рудных форм. , связанных определенными гене
тическими соотношениями. Соответствует стадии внедрения 
магмы. Все этапы минерализации внутри какой-либо 
фазы рудообразования связаны с одним и тем ж е магм, 
источником, но отделены друг от друга заметными промежут
ками времени (напр., магм., пневматолитовый, гидротерм, 
этапы формирования эндогенных м-ний). В каждом этапе 
минерализации выделяются многочисленные стадии мине
рализации. Термин Э. м. иногда применяют в том ж е зна
чении, что и этап (стадия) металлогенической эпохи. 
Необходимо всегда подчеркивать, имеется ли в виду этап 
металлогенической эпохи или Э. м. в изложен, понимании. 
Э Т А П Н У К Л Е А Р Н Ы Й [nucleus — я д р о ] — гипотетиче
ская начальная стадия развития земной коры континентов, 
характеризующаяся массовыми излияниями лав базальт-
андезитового состава, преобладанием накопления граувак-
ковых толщ и подчиненных хемогенных отл. Для Э. н. пред
полагается отсутствие резких дифференцированных дви
жений, развитие изометричных структур брахиформного 
типа. 

Э Т А П О С А Д О Ч Н О Г О Ц И К Л А — естественноисторическое 
подразделение осад, цикла. Характеризуется, по Страхо
ву (1949), повторяющимися в более или менее сходной 
последовательности динамическими условиями осадко
образования, вызывающими переход от краткого момента 
развертывания трансгрессий к более длительному стабиль
ному состоянию и затем к эпохе складкообразования подня
тий и регрессий. По времени проявления может синхрони
зироваться с соответствующими стадиями (этапами) текто

но-магм. цикла (по Билибину — начальными, ранними, 
средними, поздними и конечными), а следовательно, и с 
этапами оруденения металлогенической эпохи, так как пе
реход от периода трансгрессий к периоду регрессий обу
словливается сменой тект. режима на протяжении одного 
тектоно-магм. этапа. 
Э Т А П Р А З В И Т И Я Р Е Л Ь Е Ф А — отрезок времени форми
рования рельефа, охватывающий цикл геоморфологический. 
Характеризуется в начале контрастным рельефом, посте
пенно замещающимся выровненным, а также возникнове
нием соответствующей генерации рельефа. Имеет четкие 
границы во времени. Несмотря на то, что в основе Э. р. р. 
лежит цикличность рельефообразования, последовательно 
сменяющиеся этапы развития рельефа неповторимы вслед
ствие необратимого развития земной коры, а следовательно, 
и ее рельефа. По Чемекову (1967), этап может охватывать 
несколько циклов. См. Морфоциклы. 
Э Т А П Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я — изл. син. термина этап 
минерализации. 
Э Т А П ( Э П О Х А , П Е Р И О Д , С Т А Д И Я , Ф А З А ) У Г Л Е -
О Б Р А З О В А Н И Я — промежуток времени в истории раз
вития Земли, в течение которого происходили процесс 
торфо- и углеобразования. 
Э Т А П Ы Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х Р А Б О Т — последо
вательные ступени в решении задач поисков и разведки 
м-ний полезных ископаемых. Выделяют I этап — поиски 
м-ний полезных ископаемых и II этап — разведка м-ний 
полезных ископаемых. В этапе поисков выделяются 2 ста
дии: предварительные поиски и детальные поиски, или 
поисково-разведочные работы, в этапе разведки — 3 стадии: 
предварительная разведка, детальная разведка и эксплуа
тационная разведка. 
Э Т В Е Ш — практическая единица, применяемая в грави-
разведке д л я измерения градиента ускорения силы тяжести, 
названа в честь Этвеша (1848—1919) ,— изобретателя гра
витационного вариометра; 1 этвеш = IE = 1 мгл/10 км = 
= Ю - 9 - с е к - 2 . 
Э Т В Е Ш А Э Ф Ф Е К Т — см. Эффект Этвеша. 
Э Т М О Л И Т — несогласно залегающее интрузивное тело 
неправильной воронкообразной формы. Р е д к о употребляе
мый термин. 
Э Т Р Е Н З О Н А [по г. Этрен, Ф р а н ц и я ] , Gosse let , 1882 ,— 
нижняя зона (слои) турнейского яруса, приблизительно 
соответствует родовой зоне Wocklumeria . Содер. ф а у н у сме
шанного состава, состоящую из позднедевонских (фамен-
ских) и раннекаменноугольных (турнейских) ф о р м . Иногда 
неправильно рассматр. как особый струнийский «ярус» . 
Э Т Т Р И Н Г И Т — м-л, C a 6 [ A l ( O H ) e ] 2 ( S 0 4 ) 3 - 2 4 Н 2 0 . Гекс. 
Габ. призм. Сп. сов. по {1010}. Агр. тонковолокн. Бесцвет
ный, белый. Тв. 2—2,5 . У д . в. 1,75. В ксенолитах известня
ка в лейцит-нефелиновом тефрите, в контакте известняка 
с долеритом. Продукт изменения алюмосиликатов Са. 
Редок . Син. вудфордит. 
Э У Л И З И Т — высокоглиноземистая разнов. основных гра-
нулитов, представляющая собой бесполевошпатовую гра-
нат-двупироксен-фаялитовую п. Судовиков (1964) считает 
Э. метаморфизованными в гранулитовой фации, хемоген-
ными, богатыми Fe осадками, связанными с железорудными 
толщами. Син. эвлизит. 
Э Ф Е Л Ь ( Э Ф Е Л Я ) — мелкая и легкая фракция г. п., вы
носимая водой при промывке россыпного или при обработке 
рудного золота. Часто содержит значительное количество 
очень мелкого золота, которое добывается при дальнейшей 
обработке циановыми растворами (на эфельных водах) . 
Старатели часто так называют чистый мелкозернистый пе
сок, встречающийся в составе россыпи. 
Э Ф Е С И Т — м-л, см. Ефесит. 
Э Ф И Р — 1 . Простые Э .— орг. соединения общей формулы 
т ^ / О , где R и R i — углеводородные радикалы; образуют
ся путем отнятия молекулы воды у 2 молекул спирта. 
Этиловый Э. ( С г Н б ^ О — летучая жидкость приятного 
запаха, Г к и п 35 ,5 °С. 2. Сложные Э .— орг. соединения 
общей ф о р м у л ы ^ / О , где R — углеводородный радикал, 
а X — кислотный радикал (минер, или орг. кислоты); 
образуются из молекулы спирта и молекулы кислоты с 
отщеплением одной молекулы воды. Пример: уксусно-эти-

ловый Э. С Ш С О / 0 - 443 
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Э Ф И Р Н Е Ф Т Я Н О Й — син. термина эфир петролейный. 
Э Ф И Р П Е Т Р О Л Е Й Н Ы Й ( Н Е Ф Т Я Н О Й ) — легкий бен
зин, выкипающий практически полностью д о 70 °С. У д . в. 
0 ,62—0,66 . Применяется в качестве растворителя. В группо
вом битум инологическом анализе используется д л я осажде
ния асфальтенов. 
Э Ф Ф Е К Т Д И С П Е Р С И О Н Н Ы Й — опт. явление, наблю
даемое п. м. (при работе с белым светом без анализатора) 
на поверхности раздела бесцветного вещества и покрываю
щей его среды, имеющих разл. светопреломление, и обуслов
ленное дисперсией преломления и разл. степенью отражения 
красных и фиолетовых лучей спектра на поверхности разде
ла вещества и среды. Чем больше разница пок. прел, веще
ства и среды, тем отчетливее проявляются цветовые оттенки 
и каемки — золотисто-розовые у вещества с меньшим пок. 
прел, и синевато-зеленые у вещества с большим пок. прел. 
Син. э ф ф е к т Лодочникова. 
Э Ф Ф Е К Т Ж А М Э Н А — см. Жамэна эффект. 
Э Ф Ф Е К Т К В А З И Т Е Р М И Ч Е С К И Й — син. термина 
эффект псевдотермический. 
Э Ф Ф Е К Т К О С О Г О О С В Е Щ Е Н И Я — особый прием в 
иммерсионном методе, применяемый д л я сравнения пок. 
прел, жидкости и кристаллического зерна (введение засло
нок на пути лучей) . 
Э Ф Ф Е К Т М Ё С С Б А У Э Р А — упругое (без отдачи) испуска
ние или поглощение у-квантов атомными ядрами, связанны
ми в кристаллической решетке м-лов. Наблюдаемое резонан
сное поглощение у-квантов может легко нарушаться при 
слабом воздействии на энергию квантов (температура, дав
ление, механическое перемещение), в частности, за счет 
различия в положении валентных электронов мессбауэров-
гкого изотопа. Э. М . позволяет определить валентное состоя
ние исследуемых атомов и установить природу хим. связи 
элементов в м-лах. Наблюдается для изотопов элементов тя
ж е л е е Fe (Sn, N i , Zn, Ge , Ru, Та и д р . ) . Широко применяется 
Э . М . при поисках олова, для количественного определе
ния которого непосредственно в ш т у ф а х создан полевой 
прибор . 

Э Ф Ф Е К Т П С Е В Д О Т Е Р М И Ч Е С К И Й — интервал ано
мального хода термической кривой, обусловленный не ф а з о 
выми превращениями и хим. реакциями, а д р . причинами, 
напр. , быстрыми изменениями условий теплообмена. Син.: 
э ф ф е к т квазитермический. 
Э Ф Ф Е К Т Р Е А К Ц И И Т Е П Л О В О Й —- количество тепла, 
выделенное или поглощенное системой при протекании в 
ней хим. или фазовой (фазового превращения) реакций, 
при условии отсутствия какой-либо иной работы, кроме ра
боты расширения. Э. р . т., протекающей при постоянном 
давлении, равен изменению энтальпии системы; Э. р. т., 
протекающей при постоянном объеме, равен изменению 
внутренней энергии системы. Син. теплота реакции. 
Э Ф Ф Е К Т Т Е Р М И Ч Е С К И Й — интервал аномального хо
да термической кривой, вызванный фазовыми превращения
ми или хим. реакциями, происходящими в исследуемом 
веществе при нагревании (охлаждении) . В зависимости от 
того, поглощается или выделяется при этом тепло, разли
чают эндотермические и экзотермические э ф ф е к т ы . Э. т. 
на термических кривых по существу является реперной 
линией, несущей основную информационную нагрузку об 
исследуемом веществе и процессах, в нем происходящих. 
Э Ф Ф Е К Т Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Й — см. Фильтрацион
ный эффект. 
Э Ф Ф Е К Т Э К Р А Н И Р О В А Н И Я — в сейсморазведке, на
личие в геол. разрезе слоя, характеризующегося скоростью 
меньшей, чем в вышележащем пласте. По законам сейсмики 
геометрической исключается возможность возникновения 
преломленной волны в этом слое. Однако если экранирую
щий слой имеет мощн. , незначительную по сравнению с дли
ной волны упругих колебаний, то Э. э . может и не проявить
ся. В практике сейсморазведки известны многочисленные 
случаи получения преломленных волн от нижележащих го
ризонтов при наличии промежуточного экранирующего слоя 
с повышенной скоростью распространения волн. 
Э Ф Ф Е К Т Э Т В Е Ш А — зависимость ускорения силы тяже
сти, измеренного на движущейся основе (самолет, корабль, 
подводная л о д к а ) от курса и скорости движения. При движе
нии судна, с 3 на В измеренная величина меньше истинной, 
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истинной. Поправка Д ^ Е = 2cov sin a-cos ф + ^ ~ , где со— 
угловая скорость вращения Земли, v — скорость движения 
судна, а — азимут движения, ф — широта, R — радиус 
Земли. При скорости 35—40 км/ч поправка может достигать 
50—100 мгл. См. Гравиметрия. 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х РА
Б О Т — результативность геологоразведочных работ и стои
мость разведки единицы запасов минер, сырья. Существуют 
следующие показатели ее оценки: 1. Отношение стоимости 
разведки 1 т запасов сырья к ценности (рентабельности) 
извлекаемой из нее продукции. 2. Отношение стоимости 
разведки 1 т запасов сырья к удельным капитальным вло
жениям д л я освоения м-ния. 3. Годовая прибыль предприя
тия на 1 руб . затрат по разведке м-ния. 4. Прибыль пред
приятия за весь срок его существования на 1 руб . затрат по 
разведке м-ния. 5. Отношение стоимости разведки 1 т запасов 
сырья к стоимости ее добычи за определенный промежуток 
времени (год, пятилетка и т. д . ) . Для целей планирования 
и экономического стимулирования геологоразведочных ра
бот наиболее удобен первый показатель — отношение стои
мости разведки 1 т запасов сырья к ценности извлекаемой 
из нее продукции. Источниками повышения Э. г. р. явля
ются: а ) сосредоточение основных объемов геологоразведоч
ных работ в наиболее перспективных р-нах, структурах 
и комплексах г. п. , где затраты на выявление и разведку 
запасов минер, сырья минимальны, а народнохозяйственное 
значение запасов по транспортно-экономическим условиям, 
количеству и качеству максимальное; б ) совершенствование 
организации и методики проведения геологоразведочных 
работ, внедрение передовой техники, прогрессивных ме
тодов проходки разведочных выработок; в) повышение ка
чества всего комплекса разведочных работ, обеспечивающих 
необходимую и достаточную достоверность запасов, полноту 
геол. характеристики м-ния и изучения качества сырья, 
в т. ч. с точки зрения комплексного использования сырья и 
вскрышных г. п., надежности определения горно-геол. усло
вий вскрытия, эксплуатации м-ния и т. д . В. И. Терновой. 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь П О И С К О В О Г О Б У Р Е Н И Я — отно
шение (в %) количества поисковых скважин, давших про
мышленные притоки нефти (или газа), к общему их числу. 
Иногда это ж е отношение называют успешностью поискового 
бурения. Характеризует уровень теоретической базы и тех
ники бурения. 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь ( Э К О Н О М И Ч Е С К А Я ) П О И С К О 
В О - Р А З В Е Д О Ч Н О Г О Б У Р Е Н И Я — прирост запасов (в т) 
на 1 м проходки поисково-разведочного бурения. 
Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й А Т О М Н Ы Й Р А Д И У С — см. Радиус 
атомный. 
Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й З А Р Я Д — см. Заряд эффективный. 
Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й И О Н Н Ы Й Р А Д И У С — с м . Радиус 
ионный. 
Э Ф Ф У З И В Ы — сокращенное назв. эффузивных пород. 
Э Ф Ф У З И Я Л А Т Е Р А Л Ь Н А Я — излияние лавы из крате
ров, расположенных на склонах вулкана в удалении от глав
ного кратера. 
Э Ф Ф У З И Я [effusio — излияние] — излияние жидкой ла
вы, образующей покровы и потоки. 
Э Ф Ф У З И Я С У Б Т Е Р М И Н А Л Ь Н А Я —излияние лавы, про
исходящее из выводного канала, расположенного на внеш
нем склоне центр, вулкана, недалеко от главного кратера. 
Э Ф Ф У З И Я Т Е Р М И Н А Л Ь Н А Я — излияние лавы из 
вершинного кратера. 
Э Х И Н О Л И Т Ы — конкреции округлой или субэллипсои
дальной формы, с шиповатой поверхностью, благодаря вы
ступающим пирамидальным окончаниям сросшихся боко
выми гранями радиально расположенных кристаллических 
индивидов. Сложены обычно кальцитом или гипсом. Свя
заны с определенными фациями; известковистые Э.— с отл. 
несколько отчлененных морских б а с е , и, по-видимому, с 
теплым или жарким климатом; гипсовые Э.— с лагунными 
отл. и гидроморфными почвами, в условиях аридного кли
мата. Являются обычно хорошими маркирующими 
горизонтами. 
Э Х О Л О Т И Р О В А Н И Е — определение глубины моря с по
мощью эхолота. При помощи его можно также получить 
отражения от геол. границ, залегающих на небольшой 
глубине под дном водоема. Д л я геол. картирования морско
го дна применяют эхолоты повышенной мощн. или сходную 
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с ними аппаратуру, обладающую достаточной мощн. и ре
гистрирующую звуковые и ультразвуковые частоты. Ре
гистрация ведется непрерывно в движении, получаемая за
пись имеет вид геол. профиля. Глубина исследования — 
25—30 м ниже морского дна. Применение более мощных 
излучателей позволяет исследовать глубины д о нескольких 
сот м ниже морского дна. Большое практическое значение 
имеет Э. для исследования геол. строения неглубоких го
ризонтов под морским дном в мелководных участках моря, 
где проектируются сооружения оснований для нефтяных вы
шек, фундаментов для мостов и эстакад, молов и др . мор
ских сооружений. Значительная детальность и высокая раз

решающая способность Э. позволяют получить достаточно 
точный разрез донных отл. Син. метод акустический. 
Э Ш В Е Г Е И Т — син. эвксенита. 
Э Ш И Н И Т — м-л, C e N b T i C v И з о м о р ф н ы е примеси: TR, 
Y, Та, Са, U, Th. Образует изоморфный ряд с приоритом 
Y N b T i O e . Ромб . Габ. призм. , таблитчатый, иногда с осевым 
цилиндрическим каналом, заполненным полевым шпатом. 
Сп. несов. по {100}. Буровато-черный. Бл. смолистый. Тв. 
5—6. У д . в. 4 , 9—5,3 . Часто метамиктный. В щелочных п. 
и пегматитах. Разнов. : кальковскин, линдокит, N b - Э . , 
T i -Э . , Та-Э. 
Э Ш К А М Е Т О Д — см. Метод Эшка. 

ю 
Ю Р С К И Й П Е Р И О Д — второй период с начала мезозой
ской эры продолжительностью 55—58 млн. лет. По сравне
нию с триасом в это время усиливаются тект. движения, 
проявляющиеся не точно одновременно, но в основном при
уроченные к началу и концу периода и его эпох . Они ска
зываются в складкообразовании в геосинклиналях, наиболее 
интенсивно по периферии Тихого океана; на платформах 
приводят к регрессиям и трансгрессиям. Наибольшая транс
грессия относится к первой половине поздней юры. Влажный 
климат ранней и еще более влажный средней юры благопри
ятствовали на ряде участков суши углеобразованию, а арид
ный поздней юры — накоплению эвапоритов. Значитель
ными были проявления магматизма, особенно в конце юры в 
геосинклиналях, примыкающих к Т и х о м у океану, а в начале 
периода на Гондване. В начале юры произошло значитель
ное обновление состава аммонитов. Большинство родов их 
существовало весьма ограниченное время — в течение века, 
иногда несколько больше, а часто д а ж е меньше. Достигли 
расцвета белемниты. Разнообразны были двустворчатые 
и брюхоногие моллюски, среди которых также много ха
рактерных форм. Широко были распространены губки 
и колониальные кораллы, образовывавшие часто рифовые 
постройки. Разнообразны были правильные и появились 
неправильные морские ежи, а также плавающие морские 
лилии. Среди брахиопод господствовали теребратулиды и 
ринхонеллиды. Весьма разнообразны были позвоночные. 
Появились летающие ящеры и птицы. Отдельные гр. прес
мыкающихся, живших на суше, как хищные, так и расти
тельноядные формы, достигли громадных размеров. Юра— 
время расцвета ихтиозавров и плезиозавров, обитавших в 
морях . Широко развиты были рыбы. Млекопитающие ж е 
еще крайне малочисленны и примитивны. Палеозоогеографи-
ческие обл. в ранне- и среднеюрскую эпохи не были резко 
выражены, в позднеюрскую эпоху хорошо различаются 
Бореальная и Средиземноморская обл. Растительность 
юрского периода богата и разнообразна: папоротники, хво
щи, гинкговые цикадофиты (саговообразные) и хвойные. 
Птеридоспермы постепенно вымирают. Намечаются палео-
флористические обл. , более резко выраженные в поздней 
юре. В Сибири и на Шпицбергене (Сибирская о б л . ) преобла
дали гинкговые и хвойные, а найденные там древесины 
обнаруживают кольца прироста, свидетельствующие о се
зонности климата. В пределах Индо-Европейской обл. , 
охватывавшей остальную часть Евразии, наряду с др . гр, 
растений, были широко распространены разнообразные ци
кадофиты, появились мараттиевые, диптериевые и мато-
ниевые папоротники и крупные хвощи. Г. Я. Крымгольц. 
Ю Р У П А И Т — м-л, то же, что джурупаит. 
Ю С И Т ( Ю С С И Т ) — меланократовая разнов. тешенита, 
состоящая из титан-авгита и баркевикита ( д о 80% ), а также 
плагиоклаза, анальцима, анортоклаза и рудного м-ла. 
Ю Т А И Т — м-л, изл . син. ярозита. 
ЮТ А Л И Т — м-л, изл . син. варисцита. 

Ю А Н И Т — м-л, см. Хуанит. 
Ю В А В С К И Й Я Р У С [по сел. Юваво в Зальбурге] , Mojsi-
sovics, 1895,— в 3 . Европе употребляется как син. термина 
норийский ярус.^ 
Ю В Е Н И Л Ь Н Ы Й [ juveni l is — юный] — первичный, эндо
генного происхождения. 
Ю В И Т — разнов. нефелинового сиенита, почти совсем 
лишенная альбита. В основном состоит из ортоклаза (около 
5 0 % ) и нефелина (около 35%) , в качестве цветного м-ла 
присутствует эгирин-авгит (иногда биотит). 
Ю Г А В А Р А Л И Т — м-л, цеолит C a A l 2 S i 6 O i 6 - 4 Н 2 0 . Мон . 
Асе. с др. цеолитами. 
Ю Г О Р Й Т — лиственит с флюоритом. И з л . термин. 
Ю Д Д И Т — м-л, щелочной амфибол из серии экерманит — 
арфведсонит. Иногда называется манганарфведсонитом. 
В пегматитовых жилах, секущих Мп руду . 
Ю - Й Е Н - С Т О У Н [Yu-Yen-stone) — м-л, структурная раз-
нов, антигорита. См. Серпентина группа. 
Ю К С П О Р И Т [по горе Юкспор, Кольский п-ов] — м-л, 
N a 4 C a 2 T i 2 S i 7 0 2 2 ( F , О Н ) 4 . Примеси: Ва, Sr, N b . Ромб . (?). 
Чешуйчато-волокн. выделения. Розовый, желтовато-крас
ный. Бл. стеклянный. Тв. 5. У д . в. 3 , 1 . В щелочных г. п. 
ЮЛ И А Н И Т — м-л, изл. син. теннантита. 
Ю М И Т — м-л, Гумит. 
ЮНГА М О Д У Л Ь — см. Модуль Юнга. 
Ю Н О С Т Ь ( М О Л О Д О С Т Ь ) Р Е Л Ь Е Ф А — см. Цикл эро
зионный. 
ЮРА — сокр. назв. юрской системы и юрского периода. 
Ю Р И И Т — м-л, идентичен космохлору. 
Ю Р С К А Я С И С Т Е М А [по Юрским горам в Швейцарии и 
Франции] , Brongniart, 1829,— вторая снизу система мезо
зойской гр. Разделяется на 3 отдела: нижний, средний и 
верхний, ранее часто именовавшиеся лейасом, доггером и 
мальмом, или (в нем. лит . ) по преобладающему цвету г. п.: 
черной, бурой и белой юрой. Стандартное расчленение Ю. с. 
осуществляется по остаткам аммонитов. Подразделение на 
ярусы, принятое в СССР, следующее: 

Отдел Ярус 

Верхний Волжский (титонский) 
Кимериджский 
Оксфордский 
Келловейский 

Средний Батек и й 
Байосский 
Ааленский 

Нижний Тоарский 
Плинсбахский 
Синемюрский 
Геттангский 
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Я В А И Т Ы ( Я В А Н И Т Ы ) — см. Тектиты. 
Я В А П А Й И Т [по назв. индийского племени] — м-л, 
K F e 3 + [ S O , i ] 2 . Мон . Сахаровидные скопления мелких зерен 
с мелкими м-лами в пустотках. Сп. сов. по {100} и {001}, ср. 
по {110}. Бледно-розовый. Бл. стеклянный, частью алмазо-
видный. Тв. 2 , 5 — 3 . У д . в. 2 ,88 . Очень хрупок. Продукт 
отложения фумарол . Асе. с серой, вольтаитом. 
Я В Л Е Н И Я Б О Р — приливные волны высотой до 9 м со 
скоростью д о 16 км/ч. Наблюдаются в некоторых прибреж
ных р-нах (побережье Англии, Франции и д р . ) . 
Я В Л Е Н И Я И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е — процес
сы, возникающие в природной обстановке под воздействием 
строительства и эксплуатации разл. инженерных сооруже
ний. К типичным Я . и.-г. относятся: деформации дорожно
го полотна во время замерзания и оттаивания, сжатие г. п., 
деформации откосов, выщелачивание г. п., горное давление, 
вспучивание выработок и др . 
Я В Л Е Н И Я П А Р А В У Л К А Н И Ч Е С К И Е Ceze, 1943,—все 
вторичные проявления вулк. явлений на поверхности. 

Я Г О И Т — м - л , P b 8 F e " [ ( O H , C l ) 2 | ( S i 2 0 9 ) 3 ] . Триг. К-лы 
чешуйчатые. Сп. сов. по {0001}. Агр. мелкозернистые, че
шуйчатые. Желто-зеленый. Бл. стеклянный. В гематитовой 
руде совместно с меланотекитом, кварцем и др . 
Я Д Е Р Н А Я Г Е О Л О Г И Я — одно из новых направлений 
совр. геол. науки, тесно смыкающееся со смежными разде
лами физики атомного ядра, геохимии, радиохимии, геофи
зики, космохимии и космогонии и охватывающее сложные 
проблемы естественной эволюции атомных ядер в природе 
и отражение этой эволюции в развитии Земли и космиче
ских тел. Я . г. изучает закономерности образования, рас
пределения, поведения и превращения в природных усло
виях атомных ядер изотопов хим. элементов, слагающих 
земные оболочки, а также закономерности их поведения в 
х о д е разл. геол. процессов. В настоящее время она у ж е сло
жилась как самостоятельная отрасль геол. науки и имеет 
несколько четко определившихся разделов: 1) радиогеоло
гия, изучающая все геол. процессы и явления, в которых 
существенную или решающую роль играет процесс радио
активного распада; 2 ) изотопная геология, изучающая эво
люцию и вариации изотопного состава устойчивых (стабиль
н ы х ) и радиоактивных хим. элементов под воздействием 
изменения условий их существования, вызываемых геол. 
причинами; 3 ) абсолютная геохронология (ядерная геохро
нология), или геохронометрия, изучающая историю геол. 
событий, хронологическую последовательность образова
ния г. п. и м-лов, выраженную в абс. летоисчислении с по
мощью методов, в которых мерилом времени является ско
рость процесса радиоактивного распада (см. Методы опре
деления абсолютного возраста радиологические). Я . г. 
изучает также энергетику процесса радиоактивного распада 
в земной коре, определяющего в значительной мере тепло
вой режим Земли как в настоящее время, так и в далеком 
прошлом; разрабатывает и использует д л я решения геол. 
задач разнообразные методы исследования минер, вещества 
и поисков м-ний полезных ископаемых, объединяемые общим 
назв. ядерно-физ . методы. Эти методы основаны на исполь
зовании в практических целях большого разнообразия спе
цифических внутриядерных свойств разл. веществ (см. 
Аэрогаммасъемка, Гамма-каротаж, Анализ изотопно-
спектральный, Каротаж нейтронный, Масс-спектромет-
рия, Метод термолюминесцентный, Индикаторы радио
активные, Методы разведки радиометрические, Методы 
нейтронные, Эффект Мёссбауэра). Я . г. изучает также 
ядерные реакции, протекающие в земной коре под воздей
ствием тепловых нейтронов, образующихся в результате 
спонтанного деления U, а также ядерные реакции в атмосфе
ре и на поверхности Земли и превращение элементов под 
действием нейтронов и др . ядерных частиц космического 
излучения (см. Реакции ядерные в природе). Это направле
ние ядерной геологии тесно смыкается с космохимией, за
нимающейся изучением продуктов ядерных реакций в ве
ществе метеоритов, моделированием этих процессов в лабо-

446 раторных условиях и т. д . Данные Я . г. о возрасте Земли, 

земных элементов, о возрасте метеоритов сближают эту на
уку с космогонией, так как способствуют развитию кос-
могенических гипотез о происхождении Земли и Сол
нечной системы. Н. И. Полевая. 
Я Д Е Р Н О - Ф И З И Ч Е С К И Е М Е Т О Д Ы — см. Ядерная гео
логия. 
Я Д Р А Н А Г Н Е Т А Н И Я (И П Р О Т Ы К А Н И Я ) — см. Склад
ки нагнетания. 
Я Д Р О А Т О М А — основная и определяющая часть атома, 
несущая положительный заряд . Ядро атома состоит из 
протонов и нейтронов — нуклонов, связанных обменными 
силами, в которых основную роль играют мезоны. Элемен
тарное ядро атома представляет собой протон, являющийся 
ядром водорода. По мере возрастания числа протонов в ядре, 
определяющих суммарный его положительный заряд, воз
растает в несколько большей мере и число нейтронов. Это 
связано с тем, что у протонов наряду с силами связи имеют
ся и силы отталкивания положительных зарядов. Поэтому 
для устойчивости ядру необходимы составные части, у ко
торых имеются лишь силы связи. Последними и являются 
нейтроны, экранирующие протоны и уменьшающие их силы 
отталкивания. Если у элементов в начальной части Менде
леевской системы соотношение нейтрон — протон лишь в 
отдельных случаях равно или превышает то начиная с 
середины это отношение увеличивается и к концу системы 
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приближается к ^ 3 / 2 и д а ж е больше. Напр. , U g 2 имеет 
146 нейтронов на 92 протона и несмотря на это ядро U радио
активно. В настоящее время состояние ядра атома объясня
ется 2 гипотезами. В основе одной лежит модель капли 
жидкости, а второй — модель протонно-нейтронных обо
лочек, напоминающих строение электронных оболочек 
атома. 
Я Д Р О З Е М Л И — центр, обл. Земли, ограниченная сфери
ческой поверхностью, средний радиус которой равен 3470 км 
(средняя глубина 2900 км). По сравнению с нижними обл. 
мантии вещество Я . 3 . обладает повышенной плотностью, 
электропроводностью, пониженной скоростью распростра
нения продольных сейсмических волн, поглощает попереч
ные сейсмические колебания. О составе Я . 3 . нет единой 
точки зрения. Большинство исследователей полагают, что 
по составу вещество Я . 3 . сходно с веществом мантии, но 
находится в метал, фазе . Делится на внешнее ядро, переход
ную зону и внутреннее ядро. 
Я Д Р О П Л А Т Ф О Р М Ы — древнейшая часть древней плат
формы, сложенная архейскими образованиями. 
Я Д Р О С К Л А Д К И — внутренняя часть складки, приле
гающая к осевой поверхности, сложенная в антиклиналях 
более древними слоями г. п. сравнительно с возрастом пла
стов, составляющих внешнюю часть складки, а в синклина
лях — более молодыми. 
Я Д Р О С К Л А Д Ч А Т О Г О С О О Р У Ж Е Н И Я — часть склад
чатого сооружения, состоящая из образований предшест
вующего или одного из более ранних геосинклинальных 
циклов, подвергшихся интенсивной складчатости, гранити
зации и региональному метаморфизму и составляющих фун
дамент формационного ряда последнего цикла. Местами 
на поверхности ядер присутствует маломощный осад, чехол, 
отложенный в условиях геоантиклинального режима. В не
которых случаях древние ядра могут представлять собой 
обломки периферических частей срединных массивов. 
Ядра часто, но не всегда ограничены разломами, причем 
последние могут носить характер надвигов или даже шарья-
жей. Отличия древних ядер от срединных массивов: они 
более узкие (до 30—50 км, реже больше), вытянуты согласно 
простиранию складчатого сооружения, вовлечены в его 
складчато-надвиговую структуру, обнаруживая заметную 
пластичность (Хаин, 1964). 
Я Д Р О Щ И Т А — участок щита, сложенный архейскими 
г. п. , лишенный осад, покрова не только в настоящее время, 
но и в течение всей своей предшествующей истории. 
Я З Ы К Л Е Д Н И К О В Ы Й — 1 . Подвижная часть горного 
ледника, расположенная ниже границы (линии) снеговой, 
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в обл. абляции, занимающая ледниковую долину — трог. 
Может достигать длины нескольких, р е ж е десятков, км. 
Максимальная длина в СССР ледника Федченко (Памир) 
71 км, ледника Сиачен (Каракорум) 75 км, ледника Х а б б а р д 
(Аляска) 145 км при ширине д о 16 км. 2. Подвижная часть 
материкового ледника, наиболее выдвинутая от центра оле
денения по понижениям доледникового рельефа, напр. , 
Днепровский и Донской Я . л . среднеплейстоценового оледе
нения Русской равнины. В современных краевых частях 
материковых ледников Арктики и Антарктики Я . л . часто 
выдвигается на десятки км в море и носит назв. выводных 
ледников. Концы их обычно плавают на воде и являются 
основными поставщиками айсбергов. 
Я Й Л А [тюрк.— летнее пастбище] — выровненная поверх
ность высокой гряды Крымских гор. Аналог полонии в Кар
патах. 
Я К О Б С И Т [по м-нию Якобсберг, Швеция] — м-л из гр. 
ферришпинелей, M n F e 2 0 . s . Образует изоморфные ряды с 
магнетитом и франклинитом. Мп также частично замещается 
Mg, a F e 3 + — М п 3 + . Куб . К-лы октаэдрические и ромбододе-
каэдрические. Сп. несов. по {111}. Черный д о буровато-чер
ного. Черта темно-бурая. Бл. метал, д о полуметал. Тв. 5 ,5— 
6,5. У д . в. 4 ,75—4,93 . Слабо магнитен. В скарновых и гидро
терм, м-ниях с окислами Fe и Мп, силикатами Мп, родохро
зитом и др . В метаморфизованных осадочных м-ниях Мп 
с браунитом, гаусманитом, псиломеланом и др . Разнов. маг-
ноякобсит, ферроякобсит, манганоякобсит. 
Я К У П И Р А Н Г И Т — крупнозернистый пироксенит щелоч
ного ряда, состоящий из титанистого авгита, магнетита с 
примесью перовскцта, апатита, цеолитизированного нефе
лина, иногда кальцита. Заварицкий (1955) относит к Я . 
крайнюю меланократовую щелочную п. , в которой цветных 
м-лов (эгирин-авгита, эгирина) больше 85%, а нефелина 
очень мало или он совершенно отсутствует. 
Я К У Т С К И Й «ЯРУС» [по народности — якуты] — верх
нее подразделение н. триаса стратиграфической схемы 
Мойсисовича, Ваагена и Динера (Mojs isovics , Waagen , 
Diener) , 1895. Уст. термин. 
Я Л П А И Т [по м-нию Ялпа (Хальпа) , Мексика] — м-л, 
A g 3 C u S 2 . Тетр. , псевдокуб. Сп. по {100}. Агр. плотные. Ко
вок и гибок. Черно-свинцово-серый. Черта черная. Бл. ме
тал. Тв. 2,5. У д . в. 6 ,8. Гидротерм., с аргентитом, самородны
ми Ag, Au, штромейеритом. В зоне вторичного обогащения. 
Редкий. 
Я М А Г У Т И Л И Т — м-л, разнов. циркона, содер. Р, TR, Th 
и U. 
Я М А С К И Т [по Ямаске в Квебеке, К а н а д а ] — голомела-
нократовая фация эссексита, состоящая гл. обр. из титан-
авгита ( 2 / 3 ) и базальтической роговой обманки ( 7 з ) , а также 
акцессорных биотита, магнетита, плагиоклаза, кальцита, 
апатита, шпинели и т. д . 
Я М К И В Д А В Л И В А Н И Я — образующиеся на поверхности 
гл. обр. карбонатных галек и валунов в результате повы
шенного давления (сопровождающегося растворением). 
Возникают на контакте несколько заостренной части одной 
гальки и несколько уплощенной поверхности другой. См. 
Структура осадочных пород инкорпорационная. 
Я Н И Т — м-л, идентичен хуаниту (?). 
Я Н Т А Р Ь — собирательный, не вполне определенный в 
классификационном отношении термин, используемый 
д л я обозн.: 1) любых макроскопически различимых включе
ний смол ископаемых в отл. дочетвертичного возраста; 
2)твердых вязких ископаемых смол, поддающихся механиче
ской обработке и находящих применение в ювелирном деле 
(сукцинит, румэнит, симетит, бирмит, мексиканский янтарь); 
3 ) ископаемых смол Балтийского побережья (сукцинит, ге-
данит, глессит, крантцит, стантинит, беккерит, «гнилой 
янтарь») 4 ) как син. термина сукцинит (исторически наибо
лее оправданное использование термина). Самым извест
ным является Приморское (Пальмникенское) м-ние 
Я . (Балтийское побережье) , в пределах которого выделено 
несколько характерных видов ископаемых смол, имеющих 
специальные наименования. Одним из существенных крите
риев различия, важным п р е ж д е всего д л я технической ква
лификации ископаемых смол, является число хрупкости, 
определяемое на микротвердометре в г и варьирующее от 
величин, превышающих 200 г в случае вязких смол типа 
сукцинита, д о величин порядка 20—50 г в случае хрупких 

смолтипа геданита. Р я д разнов. выделяется по степени проз
рачности, связанной с неодинаковой концентрацией в теле 
Я . микроскопических пустоток: прозрачный, облачный (с гу
стотой полостей 600 м м 2 ) , бастард (непрозрачный, с густотой 
полостей 2500 м м 2 ) , костяной (непрозрачный, напоминающий 
по цвету слоновую кость, с густотой полостей 900 000 м м 2 ) , 
пенистый (непрозрачный, напоминающий внешне морскую 
пенку с полостями от мельчайших д о весьма крупных, в 
несколько мм) . Различают также: Я . вскрышной — находи
мый в г. п. миоценового возраста, покрывающих янтаренос-
ную «голубую землю» Пальмникенского м-ния, отличается 
толстой коркой выветривания; Я . гнилой — переходная 
разность от сукцинита к геданиту (гедано-сукцинит), иногд! 
неправильно используется как син. термина геданит; Я . 
незрелый — изл. син. термина крантцит. С. С. Савкевич. 
Я Н Т И Н И Т ( И А Н Т И Н И Т ) — м-л, 5 [ 1 Ю 2 | ( О Н ) 2 ] - U 0 2 . 
Робм. К-лы пластинчатые, призм. , игольчатые. Сп. сов. по 
{001}. Фиолетово-черный. Бл . полуметалл. Черта буровато-
фиолетовая. Тв. 2 — 3 . В гидротерм. U м-ниях в асе. с силика
тами и фосфатами U . Продукт изменения уранинита. Легко 
окисляется, переходит в скупит, беккерелит и др . 
Я Р — син. термина обрыв. 
Я Р Д А Н Г И — борозды выдувания и корразии, разделенные 
гребнями нередко заостренными; глубина вреза борозд 
от нескольких см д о нескольких м. Ориентированы в направ
лении господствующих ветров. Формируются в мелкообло
мочных, но уплотненных п. , удерживающих стенки борозд . 
Термин применяется в Ц. Азии. 
Я Р О З И Т [ п о м-нию Барранка Харосо , А н д а л у з и я ] — 
м-л, K F e 3 + [ ( O H ) 6 | ( S 0 4 ) 2 ] . К 1 + замещается Na'+ , Fe 3 + заме
щается A l 3 . Триг. К-лы псевдокуб. и таблитчатые. Сп. сов. 
по {0001}. Агр.: корочки, зернистые, земл. , плотные. Жел
тый, бурый. Бл . алмазный до стеклянного. Тв. 2 ,5—3,5 . 
У д . в. 3 ,26 . Сильно пироэлектричен. Нерастворим в воде, 
растворяется в НС1. Наиболее устойчивый из сульфатов Fe. 
В з . окисл. Разнов. кальциевый Я . 
Я Р О С Л А В И Т — м-л, C a 3 A l 2 F , 0 ( O H ) 2 - H 2 O . К-лы кониче
ские. Сп. по пинакоиду поперек удлинения. Агр. радиально
лучистые. Белый. Бл. стеклянный. Микротв. 4 ,5 . У д . в. 
3 ,09 . В з . окисл. на флюорите. 
Я Р У С — часть отдела, т. е. единица 4-го порядка единой 
стратиграфической шкалы. Имеет распространение плане
тарное или весьма широкое: в пределах одной или несколь
ких биогеографических обл. или провинций. Это — отл. , 
образовавшиеся в течение одного геол. века и отвечающие 
определенному этапу геол. развития Земли или значительной 
ее части. Решающим критерием для установления объема 
и границЯ. являются данные биостратиграфического анализа. 
Характеризуется типичными для него и только ему свой
ственными родами, подродами и гр. видов. К установленно
му ранее Я . относятся не только отложения с типичным ком
плексом органических остатков, характерных д л я стратоти-
па данного Я . , но и отложения с иным комплексом, если 
синхроничность их первым доказывается наличием общих 
связующих форм или путем точных стратиграфических со
поставлений. Н е д о п у с т и м о выделение новых Я . в качестве 
временных, предварительных единиц местных стратиграфи
ческих схем. Подразделяется на зоны. Г. Я. Крымгольц. 
Я Р У С С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — см. Структурный ярус. 
Я Р У С Н О С Т Ь Р Е Л Ь Е Ф А — 1. Последовательная смена 
типов рельефа с высотой в горах, обусловленная климати
ческой зональностью (вертикальная Я . р . ) или историей 
развития гор (система поверхностей выравнивания). Верти
кальная Я . р . связана со сменой климатических поясов. 
По вертикали в горах наблюдаются (сверху вниз): пояс ни-
вального климата характеризуется развитием нивационньк 
и ледниковых форм; пояс гумидного климата характеризует
ся развитием преимущественно эрозионных форм; пояс 
полуаридного и аридного климата (для подножий гор, рас
положенных в пустынях) характеризуется развитием ко
нусов выноса — сухих дельт, овражного расчленения пред
горий — бедлендом, адырами. 2. Система поверхностей 
выравнивания, расположенных на разной высоте й образую
щих ярусы рельефа разного возраста. См. Цикличность 
рельефообразования. 
Я Т У Л И Й , С Е Р И Я ( Я Т У Л И Й С К А Я « С И С Т Е М А » ) , 
Sederholm, 1893, — н и ж н я я часть карельского комплекса 
протерозоя В . и С. Ф и н л я н д и и и Карелии. В основании 
иногда присутствуют аркозы и полимиктовые конгломераты 447 
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яхи 
с гранитной галькой (сариолий, сариолийская « ф а ц и я » ) , 
выше залегают кварциты ( к а и н у у ) и затем филлиты с пачка
ми доломитов (морской ятулий) . В карбонатных п. встре
чаются строматолиты. Залегает на гнейсо-гранитах архея 
или на метам, п. , которые советские геологи относят к н. 
протерозою. Перекрывается сланцами калевия. В СССР Я . 
относится к ср. протерозою и расчленяется на сариолийскую, 
сегозерскую и онежскую серии. 
Я Х И М О В И Т — м-л, изл. син. купросклодовскита. 
Я Ч Е Й К А ( К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К О Й С Т Р У К Т У Р Ы ) — 
см. Элементарная ячейка кристаллической структуры. 
Я Ч Е Й К А Б А З О Ц Е Н Т Р И Р О В А Н Н А Я (С или А , В ) — 
элементарная ячейка, в которой узлы располагаются по 
вершинам и в центрах 2 взаимно параллельных граней эле
ментарных параллелепипедов. Возможна лишь в мон. и 
ромб. синг. 
Я Ч Е Й К А Г Р А Н Е Ц Е Н Т Р И Р О В А Н Н А Я (F) — тип эле
ментарной ячейки, в которой узлы располагаются по верши
нам элементарного параллелепипеда и посередине граней. 
Возможна в ромб, и куб. синг. 
Я Ч Е Й К А Г Р А Н Е Ц Е Н Т Р И Р О В А Н Н А Я К У Б И Ч Е С К А Я — 
один из 14 типов решеток Браве. Характеризуется распо
ложением узлов по вершинам и в центрах всех граней 
куба. 

Я Ш М А [нем.—jasper ] — осад, кремнистая п. , твердая (тв.7), 
непрозрачная, обладающая раковистым изломом, пест
рая, полосчатая или пятнистая, сложенная криптокристал-
лическим кварцем, иногда с примесью халцедона, окра
шенная, преимущественно окислами Fe и Мп, в разл. цвета: 
преобладают разл. оттенки красного, желтого, иногда ко
ричневого и зеленого цвета. Распространена от докембрия 
д о кайнозоя, наиболее широко в палеозое. Выделяются ра-
диоляриевые и безрадиоляриевые разнов. Радиоляриевые 
Я . содер . иногда большое количество реликтов раскристал-
лизованных раковин радиолярий. Такие Я . являются эпи
генетически измененными радиоляритами, первичнооргано-
генными п., иногда в значительной степени метаморфизо-
ванными. Безрадиоляриевые Я . могут иметь вулканогенно-
осад. , хим. и биохим. происхождение. Благодаря высокой 
твердости, прочности и красивой окраске используются для 
ценных поделок и в ювелирном деле. 
Я Ш М А Л Е Н Т О Ч Н А Я — характеризующаяся наличием в 
тонких полосах слоев разл. вещественного состава, структу
ры и окраски. 
Я Ш М О Й Д Ы — син. термина порода яшмовидная. 
Я Щ Е Р О Т А З О В Ы Е (Saurischia) — отряд динозавров, 
отличающийся от птицетазовых трехосным строением таза. 
Делятся на звероногих и ящероногих. Ср. триас — мел. 

С П И С О К Т Е Р М И Н О В , О Б О З Н А Ч Е Н Н Ы Х Л А Т И Н С К И М И Б У К В А М И 

Eh — с м . Потенциал окислительно-восстановительный. 
Е к — п а й э н е р г и и , в ы д е л я е м ы й и о н о м п р и о б р а з о в а н и и к р и с т а л л и ч е с к о й р е ш е т 

к и , о б ы ч н о д а е т с я в у с л о в н ы х е д и н и ц а х и л и к к а л п о р а с ч е т у на 1 м о л ь . 
р Н — с м . Водородный показатель. 
р Н в о с а д к а х д р е в н и х м о р е й — с м . Водородный показатель. 
гН — с м . Потенциал окислительно-восстановительный. 
Сорт — с м - Углерод органический. 
TR ( t e r r a г а г а — р е д к и е з е м л и ) — с м . Редкие земли. 

http://jurassic.ru/



С П И С О К В А Ж Н Е Й Ш И Х О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х И И Н О С Т Р А Н Н Ы Х С Л О В А Р Е Й П О Г Е О Л О Г И И 

И С М Е Ж Н Ы М Н А У К А М 

Б Е Р К А Л И Е В М . РУССКО-ТУРКМЕНСКИЙ СЛОВАРЬ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. АШХАБАД, ИЗД-ВО А Н 
Т У Р К М . С С Р , 1 9 6 2 . 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й СЛОВАРЬ. Т . I И I I . М . , ГОС-
ГЕОЛТЕХИЗДАТ, 1 9 5 5 . 

Г Е Р Х А Р Д О . У . , К Р Е М П. ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. М . , « М И Р » , 1 9 6 7 . 

Г Л А В А Щ У К С . И . , С О К О Л О В С К И Й И . Л . 
РУССКО-УКРАИНСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ( 1 9 ООО Т Е Р 
МИНОВ). КИЕВ, ИЗД-ВО А Н У К Р . С С Р , 1 9 5 9 . 

Д А Н И Л Е В С К А Я С . И . , Я К О В Л Е В -
С К А Я Н . В . КРАТКИЙ ПОЛЬСКО-РУССКИЙ ГЕОЛОГО-ГЕО
ГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (ОКОЛО 1 0 ООО ТЕРМИНОВ). М . , 
ФИЗМАТГИЗ, 1 9 6 2 . 

Д О Л И Ц К И Й А . В . , К О Л Ч А Н О В В . П . М А 
ТЕРИАЛЫ К ТЕКТОНИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ. М Е Ж Д У Н А Р . 
ГЕОЛ. КОНГРЕСС. ПОДКОМИССИЯ ПО ТЕКТ. КАРТЕ МИРА. 
М . , 1 9 6 3 . 

Д Ы Б О В С К А Я Л . К . ФРАНЦУЗСКО-РУССКИЙ ГЕО
ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. М , ФИЗМАТГИЗ, 1 9 5 8 . 

К Е Н И С Ф . Л . НЕМЕЦКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ-МИНИ
МУМ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. И З Д . К И Е В , УН-ТА 
ИМ. Т . Г . ШЕВЧЕНКО, 1 9 5 4 . 

К Р А Т К А Я ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. М . , 
« С О В . ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1 9 6 0 — 1 9 6 6 . 

К У П А Л О В - Я Р О П О Л К И . К . , П Е Т У 
Х О В А . С . АНГЛО-РУССКИЙ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ СЛО
ВАРЬ ( 2 5 ООО ТЕРМИНОВ). М . , « Н Е Д Р А » , 1 9 6 4 . 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПО 
ПЕТРОЛОГИИ УГЛЕЙ. М . , « Н А У К А » , 1 9 6 5 . 

О Б З О Р ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ В ПРИ
МЕНЕНИИ К МЕТАЛЛОГЕНИИ. М . , ИЗД-ВО А Н С С С Р , 1 9 6 2 . 

П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Й СЛОВАРЬ. М . , 
• « Н А У К А » , 1 9 6 5 . 

П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й СЛОВАРЬ Ф . Ю . Л Е -
ВИНСОН-ЛЕССИНГА И Э . А . С Т Р У В Е . М . , ГОСГЕОЛТЕХИЗ-
ДАТ, 1 9 6 3 . 

Р У С С К О - Э С Т О Н С К И Й ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛО
ВАРЬ. ТАЛЛИН, ЭСТГОСИЗДАТ, 1 9 6 3 . 

С А Д Ы К О В А . С . ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ПО ГЕОЛОГИИ (РУССКО-УЗБЕКСКИЙ). ТАШКЕНТ, ИЗД-ВО 
А Н У З Б Е К . С С Р , 1 9 5 8 . 

С Л О В А Р Ь ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (РУССКО-
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ). Б А К У , ИЗД-ВО А Н А З Е Р Б . С С Р , 
1 9 5 8 . 

С Л О В А Р Ь ПО ГЕОЛОГИИ НЕФТИ. И З Д . 2-Е. Л . , 
ГОСТОПТЕХИЗДАТ, 1 9 5 8 . 

С Л О В А Р Ь ПО ГИДРОГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕО
ЛОГИИ. М . , ГОСТОПТЕХИЗДАТ, 1 9 6 1 . 

С О Ф И А Н О Т . А . АНГЛО-РУССКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ. И З Д . 2-Е. М . , ФИЗМАТГИЗ, 1 9 6 1 . 

С О Ф И А Н О Т . А . РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ ГЕОЛОГИ
ЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (ОКОЛО 3 5 ООО ТЕРМИНОВ). М . , Ф И З М А Т 
ГИЗ, 1 9 6 1 . 

С П Р А В О Ч Н И К ПО ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛО
ГИИ. М . , « Н Е Д Р А » , 1 9 7 0 . 

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ТЕРМИНОЛОГИЯ И НОМЕНКЛАТУРА. М . , « Н Е Д Р А » , 1 9 6 5 . 

Ф И З И Ч Е С К И Й ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 
М . , « С О В . ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1 9 6 6 . 

Ф Л О Ш И Н А Г . И . ВЕНГЕРСКО-РУССКИЙ ГЕОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. М . , ФИЗМАТГИЗ, 1 9 6 0 . 

Ф Р А Н Ц У З С К О-Р У С С К И Й ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ. М . , ФИЗМАТГИЗ, 1 9 6 0 . 

Ч Е Б О Т А Р Е В А . И . ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 
Л . , ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1 9 6 4 . 

Ш Л И П П Е С . А . , С И Н И Ц Ы Н А Е . Ф . НЕМЕЦ
КО-РУССКИЙ ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (ОКО
ЛО 2 8 000 ТЕРМИНОВ). М . , ФИЗМАТГИЗ, 1 9 6 2 . 

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К И Й СЛОВАРЬ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. М . , « С О В . ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1 9 6 8 . 

A R K E L L W . I . , T O M K E I F F S . I . ENGLISH 
ROCK TERMS. LONDON, 1 9 5 3 . 

B E R I N G E R С . C . GEOLOGISCHES WORTERBUCH. 
STUTTGART, 1 9 5 7 . 

С H A 1 1 I N O Г I . A DICTIONARY OF GEOLOGY. E D . 2 . 
CARDIFF, U N I V . OF WALES PRESS, 1 9 6 4 , 3 D ED. , 1 9 6 7 . 

C O O P E R S . A . CONCISE INTERNATIONAL DICTIONARY 
OF MECHANICS AND GEOLOGY. ENGLISH, FRENCH, GERMAN 
AND SPANISH. LONDON, 1 9 4 9 . 

D A N H TU CHAT NGA-VIET. H A - N O I , I 9 6 0 . ( Р У С С К О -
ВЬЕТНАМСКИЙ ГЕОЛ. СЛОВАРЬ) . 

D E N N I S I . G . INTERNATIONAL TECTONIC DICTIONARY 
ENGLISH TERMINOLOGY. TULSA, 1 9 6 7 . 

D I C T I O N A R Y OF GEOLOGIC TERMS. PREP, UNDER 
THE DIRECTION OF A M E R . GEOL. INST. GARDEN S I T Y , D O U B -
LEDAY, 1 9 6 2 . 

E N C Y C L O P E D I A OF EARTH SCIENCES SERIES. 
E D . R . W . FAIRBRIDGE. N E W Y O R K , 1 9 6 6 . 

K L E C Z K O W S K I A . , D Z I E W A N S K I I . 
SLOWNIK GEOLOGICZNY GEOLOGIA DYNAMICZNA. WARSZA-
WA, 1 9 5 9 . 

G E O L O G I C NOMENCLATURE. ENGLISH, DEUTCH, 
FRENCH, G E R M A N . E D . A . A . SCHIEFERDECKER NOORDUIJN, 
1 9 5 9 . 

G L O S S A R Y OF GEOLOGY AND RELATED SCIENCES. 
E D . 2 . A M E R . G E O L . INST. WASHINGTON, 1 9 6 2 . 

H I M U S G . W . A DICTIONARY OF GEOLOGY P E N G U I N 
BOOKS, 1 9 5 4 . 
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L E I N Z V . , M A N D E S I . C . VOCABULARIO GEO-
LOGICO ( C O M SINONIMA E M INGLES E ALEMAO) . SAN PAULO, 
1 9 5 1 . (БРАЗИЛЬСКИЙ ГЕОЛ. СЛОВАРЬ). 

L E X I C O N OF GEOLOGIC NAMES OF THE UNITED STATES 
FOR 1 9 3 6 — 1 9 6 0 . WASHINGTON, 1 9 6 6 . 

M U R A W S K I H . GEOLOGISCHES WORTERBUCH GEG-
RIINDET VON CARL CHRISTIAN BERINGER. ERKLARUNG DER 
GEOLOGISCHEN FACHAUSDRIICKE DER DEUTSCHEN LITERATUR 
5 ERG. STUTTGART, 1 9 6 3 . 

N A U 6 N У GEOLOGICKY SLOVNIK. SEST. AUTORSKY 
KOLEKTIVPOD VED. I . F . S V O B O D Y . DIL 1 — 2 . PRAHA, 1 9 6 1 . 
(ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ГЕОЛ. СЛОВАРЬ). 

N O V I T Z K Y A . DICCIONARIO MINERO-METALURGICO-
GEOLOGICO-MINERALOGICO PETROGRAPHICO У AE PETROLEO. 
INGLES-ESPANOL-FRANCES-ALEMAN-RUSO. BUENOS AIRES, 
1 9 6 3 . (АРГЕНТИНСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ, ГЕО
ЛОГИИ, МИНЕРАЛОГИИ, ПЕТРОГРАФИИ И НЕФТИ НА АНГЛ., 
ИСП., Ф Р А Н Ц . , НЕМ. И РУССКОМ ЯЗЫКАХ) . 

P E N T L A K O W A Z . SLOWNIK PETROGRAFICZNY. 
WARSZAWA, 1 9 6 9 . 

R I C E С . M . DICTIONARY OF GEOLOGICAL TERMS. 
M I C H I G A N , EDWARDS BROTHERHS, 1 9 4 5 . 

R U S S I A N - E N G 1 I S H DICTIONARY OF GEOLOGI
CAL TERMS. С О Т Р . V . G . TELBERG. N E W Y O R K , 1 9 6 4 . 

R II S S I S С H - D E U T S C H E S GEOLOGISCHES WOR
TERBUCH. KONIGSBERG, 1 9 4 5 . 

S T O K E S W . L . , V A R N E S D . I . GLOSSARY OF 
SELECTED GEOLOGIC TERMS WITH SPECIAL REFERENCE TO THEIR 
USE IN ENGINEERING. DANVER, 1 9 5 5 . 

S T R U N Z H . MINERALOGISCHE TABELLEN. L E I P Z I G , 
1 9 6 6 . 

W O R T E R B U C H DER GEOWISSENSCHAFFTEN. R U S -
SISCH-DEUTSCH. HRSG. VON HANS-JURGEN TESCHKE. BER
LIN. 1 9 6 4 . 

С П И С О К В А Ж Н Е Й Ш И Х С Т А Т Е Й , П О Н Я Т И Й И Т Е Р М И Н О В , С О Д Е Р Ж А Щ И Х С В О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е 

И Л И Н О В Ы Е П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я ( П О О Т Д Е Л Ь Н Ы М Г Е О Л О Г И Ч Е С К И М Д И С Ц И П Л И Н А М ) 

А Б С О Л Ю Т Н А Я Г Е О Х Р О Н О Л О Г И Я 
И И З О Т О П Н А Я Г Е О Л О Г И Я 

АБСОЛЮТНАЯ ГЕОХРОНОЛОГИЯ 
ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ 
ВОЗРАСТ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
ВОЗРАСТ МЕТЕОРИТОВ 
ВОЗРАСТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ГАЗОВ 
ГЕОЛОГИЯ ИЗОТОПНАЯ 
ГЕОХИМИЯ ИЗОТОПОВ 
ГЕОХРОНОМЕТРИЯ 
ЕДИНИЦЫ РАДИОАКТИВНОСТИ 
ИЗОТОПЫ 
М Е Т О Д Ы ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА РАДИОЛО
ГИЧЕСКИЕ 
РАВНОВЕСИЕ РАДИОАКТИВНОЕ 
Р А Д И О Г Р А Ф И Я 
РАДИОХИМИЯ 
РАДИОЭЛЕМЕНТЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ В ПРИРОДЕ 
РЕАКЦИИ ЯДЕРНЫЕ В ПРИРОДЕ 
У Р А Н 
Ш К А Л А АБСОЛЮТНОЙ ГЕОХРОНОЛОГИИ 
ШКАЛА ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАЛЕОМАГНИТНАЯ 
ЭМАНИРОВАНИЕ (ЭМАНИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ) 
Я Д Е Р Н А Я ГЕОЛОГИЯ 

В У Л К А Н О Л О Г И Я 

В У Л К А Н И З М 
ВУЛКАНОЛОГИЯ 
ИГНИМБРИТ 
ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЛЕОВУЛКАНИЧЕСКОЕ 
К А Л Ь Д Е Р А 
К У П О Л ВУЛКАНИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕССЫ ПОСТВУЛКАНИЧЕСКИЕ 
РАЗВИТИЕ ВУЛКАНИЗМА (МАГМАТИЗМА) ГОМОДРОМНОЕ 

Р Е Ф Ф У З И Я (ПЕРЕПЛАВЛЕНИЕ) 
Т У Ф О Л А В А 
Ф А Ц И И ВУЛКАНИЧЕСКИЕ 
Ф О Р М А Ц И И ВУЛКАНОГЕННЫЕ 

Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Я 

АГЕНТЫ МОРФОГЕНЕЗА 
А К К У М У Л Я Ц И Я 
АСТРОБЛЕМА 
БЕРЕГ 
В О З Р А С Т Р Е Л Ь Е Ф А 
ГЛЯЦИОЛОГИЯ 
Г О Р ВЫСОТНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 
Г О Р Ы 
Д Е Л Ь Т А 
ДОЛИНА 
К А Р С Т 
К А Р Т А ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ БЕРЕГОВ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОЛИН 
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНА 
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧНЫХ ТЕРРАС 
КЛИМАТОСТРАТИГРАФИЯ 
К Р А Т Е Р МЕТЕОРИТНЫЙ 
ЛЕДНИК 
ПЕДИМЕНТ 
ПЕДИПЛЕН 
ПОВЕРХНОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ 
РАЙОНИРОВАНИЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
Р Е Л Ь Е Ф 
СЪЕМКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
Ф О Р М Ы Р Е Л Ь Е Ф А 
Ц И К Л ЭРОЗИОННЫЙ 
Т И П РЕЛЬЕФА 
Ш Е Л Ь Ф 
ЦИКЛИЧНОСТЬ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ 
ЦИКЛ ЭРОЗИОННЫЙ 
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Г Е О Х И М И Я 

А К К У М У Л Я Т О Р ГЕОХИМИЧЕСКИЙ 
БИОГЕОХИМИЯ 
БИОСФЕРА 
ВЕЩЕСТВО ЖИВОЕ 
ГЕОХИМИЯ 
ГЕОХИМИЯ ГАЛОГЕНЕЗА 
ГЕОХИМИЯ ДИАГЕНЕЗА 
ЗАКОН ГЕОХИМИИ ОСНОВНОЙ 
ЗАКОН ИЗОМОРФИЗМА ГЕОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЗАКОН ОБЪЕМОВ 
ЗАКОН ПЛОТНЕЙШЕЙ УПАКОВКИ (КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ) 
З А Р Я Д ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИЗОМОРФИЗМ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
К Л А Р К КОНЦЕНТРАЦИИ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОМПЕНСАЦИЯ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПОНЕНТ 
КООРДИНАЦИОННОЕ ЧИСЛО 
КОСМОХИМИЯ 
КОСМОХИМИЯ ИЗОТРОПНАЯ 
КОСМОХИМИЯ ЯДЕРНАЯ 
КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ Ф О Р М У Л Ы 
МЕТОДЫ ПОИСКОВ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
МИГРАЦИЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
МИКРОБИОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБМЕН ИЗОТОПНЫЙ 
ОБМЕН КАТИОННЫЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ Д . И . МЕНДЕЛЕЕВА 
ПРИНЦИПЫ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИП ТОРМОЗЯЩЕГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРОЦЕССЫ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАДИОАКТИВНОСТЬ 
РАДИУСЫ ИОННО-АТОМНЫЕ (ОРБИТАЛЬНЫЕ) 
Р Я Д Ы ИЗОМОРФНЫЕ 
С В Я З Ь ХИМИЧЕСКАЯ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНАЯ 
СМЕСИ ИЗОМОРФНЫЕ 
С В Я З Ь ХИМИЧЕСКАЯ ИОННАЯ 
С В Я З Ь ХИМИЧЕСКАЯ КОВАЛЕНТНАЯ 
ТЕОРИЯ ГЕОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
УРОВЕНЬ ГЕОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
Ф А З А 
Ф А К Т О Р Ы МИГРАЦИИ 
Ф А Ц И Я ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ Э Ф Ф Е К Т 
ФОТОСИНТЕЗ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ОБОЛОЧКА АТОМОВ 
ЭЛЕМЕНТЫ ИОНООБРАЗОВАТЕЛИ 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕНСАТОРЫ 
ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ЭНЕРГИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 
ЭНЕРГИЯ СРОДСТВА 
ЭНДОКРИПТИЯ 
ЭНТРОПИЯ 
ЭНТАЛЬПИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАРЯД 

Г Е О Ф И З И К А 

АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОННАЯ 
АНАЛИЗ АКТИВАЦИОННЫЙ 
АНОМАЛИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
АНОМАЛИИ ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ ОКЕАНСКИЕ 
АНОМАЛИИ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 
АРХЕОМ АГНЕТИЗМ 
АСТЕНОСФЕРА 

АЭРОГАММАСЪЕМКА 
АЭРОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА 
БЕТА-МЕТОД 
ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗВЕДКИ 
ВОЛНЫ СЕЙСМИЧЕСКИЕ 
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ МАГНИТНАЯ 
ГАММА-КАРОТАЖ ( Г К ) 
ГАММА-МЕТОДЫ 
ГЕОМАГНЕТИЗМ 
ГЕОТЕРМИЯ 
ГЕОФИЗИКА 
ГЕОФИЗИКА ЯДЕРНАЯ 
ГЕОФИЗИКА РАЗВЕДОЧНАЯ 
ГЛУБИННОЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ( Г С З ) 
ГОДОГРАФ 
ГРАВИМЕТРИЯ 
ГРАВИРАЗВЕДКА 
ДВИЖЕНИЕ ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ 
ЗЗМЛЯ 
ЗЕМНАЯ КОРА 
ЗОНДИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ ГЛУБИННОЕ 
ИЗОСТАЗИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ 
КАРОТАЖ 
К А Р Т А ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ 
К А Р Т Ы МАГНИТНЫЕ 
КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН 
КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
КАРОТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ ( К С ) 
КАРОТАЖ АКУСТИЧЕСКИЙ 
КАРОТАЖ МАГНИТНЫЙ 
КАРОТАЖ РАДИОАКТИВНЫЙ 
КАРОТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
К А Р Т А АНОМАЛИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 
КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 
М АГНИТОРАЗ ВЕ ДК А 
МАНТИЯ ЗЕМЛИ 
М Е Т О Д ВЫЗВАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ( В П ) 
М Е Т О Д ЗАРЯДА 
М Е Т О Д ЕСТЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ( Е П ) 
М Е Т О Д КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН 
М Е Т О Д ОБМЕННЫХ ВОЛН ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ( М О В З ) 
М Е Т О Д РАЗВЕДКИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ (РАДИОАКТИВНЫЙ) 
М Е Т О Д РЕГИСТРАЦИИ ТОКА ( Т К ) 
М Е Т О Д РЕГУЛЯРНОГО НАПРАВЛЕННОГО ПРИЕМА ( М Р Н П ) 
М Е Т О Д ТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ТОКОВ 
М Е Т О Д ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН ( M O B ) 
М Е Т О Д ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ( М П П ) 
М Е Т О Д Ы ПОИСКОВ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
М Е Т О Д Ы РАЗВЕДКИ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
М Е Т О Д Ы ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ИНДУКТИВНЫЕ 
М Е Т О Д Ы ЭМАНАЦИОННЫЕ 
МОХОРОВИЧИЧА ГРАНИЦА 
Н А М АГНИЧЕННОСТЬ 
ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ 
ПЕТРОФИЗИКА 
ПЛОТНОСТЬ 
ПОЛЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ 
ПРОФИЛИРОВАНИЕ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОЕ 
П Р О Ф И Л Ь СЕЙСМИЧЕСКИЙ 
РАДИОАКТИВНОЕ РАВНОВЕСИЕ 
РАДИОАКТИВНОСТЬ АТМОСФЕРЫ 
РАДИОАКТИВНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД 
РАДИОАКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ВОД 
РАЙОНИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ 
Р А З Р Е З ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ 
СВОЙСТВА ТЕРМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ (ВЕЩЕСТВ, ГОРНЫХ ПОРОД, МИНЕ
РАЛОВ) 

http://jurassic.ru/



СЕЙСМИКА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
СЕЙСМИКА ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ 
СЕЙСМОЛОГИЯ 
СЕЙСМОЛОГИЯ РАЗВЕДОЧНАЯ 
СЕЙСМОКАРОТАЖ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКА 
С И Л А ТЯЖЕСТИ 
С К О Р О С Т Ь РАСПРОСТРАНЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН 
С Л О Й БАЗАЛЬТОВЫЙ 
С Л О Й ГРАНИТНЫЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
СТАНЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЪЕМКА АЭРОМАГНИТНАЯ 
СЪЕМКА ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ 
С Ъ Е М К А УРАНОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА К Ю Р И 
УСЛОВИЯ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОПРОФИЛИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА 
ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА 

Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Я И И Н Ж Е Н Е Р Н А Я Г Е О Л О Г И Я 

ВОДА 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
КЛАССИФИКАЦИЯ СКОПЛЕНИЙ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОДЗЕМ
НЫХ ВОД 
КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
СОЛИФЛЮКЦИЯ 

К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Я И К Р И С Т А Л Л О О П Т И К А 

АНАЛИЗ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ Ф Е Д О Р О В А 
АНАЛИЗ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ 
В И Д СИММЕТРИИ 
Д И Ф Р А К Т О М Е Т Р И Я 
И З О М О Р Ф И З М 
КОНСТАНТЫ ОПТИЧЕСКИЕ 
КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 
М И К Р О С К О П ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОЛИМОРФИЗМ 
С Т Р У К Т У Р А КРИСТАЛЛА 
ЭЛЕМЕНТЫ СИММЕТРИИ 

Л И Т О Л О Г И Я 

А Л Ю М О Ф О С Ф А Т Ы 
АНАЛИЗ КОНКРЕЦИОННЫЙ 
АНАЛИЗ СЕДИМЕНТОМЕТРИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ СТАДИАЛЬНЫЙ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
АНАЛИЗ ФАЦИАЛЬНЫЙ 
А Т Л А С Ы ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ВЫВЕТРИВАНИЕ 
ГАЛОГЕНЕЗ 
ГЕОГЕНЕРАЦИИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТИП 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТИП КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ГЕОХИМИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
ГИПЕРГЕНЕЗ 
ДИАГЕНЕЗ 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я ОСАДОЧНАЯ 
ИНДИКАТОРЫ СОЛЕНОСТИ 
К А Р Т А ЛИТОЛОГО-ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
К А Р Т А ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАТАГЕНЕЗ 
КЛАССИФИКАЦИЯ МОРСКИХ ОСАДКОВ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
К О Р А ВЫВЕТРИВАНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТ 
К Р И Т Е Р И И ФАЦИАЛЬНЫЕ 

ЛЁСС 
ЛИТОГЕНЕЗ 
ЛИТОЛОГИЯ 

М Е Т О Д СРАВНИТЕЛЬНО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ 
М Е Т О Д Ы ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МИНЕРАЛОВ ОСА
ДОЧНЫХ ПОРОД 
МИНЕРАЛЫ-ИНДИКАТОРЫ 
ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ПОСЛОЙНОЕ 
О С А Д К И (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) 
ОСАДКИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ОТЛОЖЕНИЯ 
ОТЛОЖЕНИЯ МОРСКИЕ 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ПАЛЕОКЛИМАТЫ 
ПАРАГЕНЕРАЦИЯ 
ПАРАГЕНОЛИТ 

П Е Р Е Р Ы В Ы В ОСАДКООБРАЗОВАНИИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
ПЕТРОГРАФИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
ПОРОДА 
ПОРОДА БОРАТОВАЯ 
ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ 
РЕГОЛИТ 
Р Е Ж И М ВОДОЕМОВ ГАЗОВЫЙ 
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ НАНОСОВ 
РЕЖИМ ОСАДКОВ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
РИТМИЧНОСТЬ (ЦИКЛИЧНОСТЬ) ФАЦИАЛЬНАЯ 
СКОРОСТИ КРИТИЧЕСКИЕ 
СКОРОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
СЛОИСТОСТЬ (ОСАДОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) 
СЛОЙЧАТОСТЬ 
СОЛЕНОСТЬ ДРЕВНИХ ВОДОЕМОВ 
СТАДИИ ЛИТОГЕНЕЗА 
С Т Р У К Т У Р А ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
Т Е К С Т У Р А ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
ТЕКТИТЫ 

ТЕОРИЯ ЛИТОГЕНЕЗА 
ТИЛЛИТЫ 
Т И П МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
Т И П ПОРОД ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ТИПЫ ЛИТОГЕНЕЗА 
ТИПЫ МИНЕРАЛОВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

УЧЕНИЕ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ 

Ф А Ц И И (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСАДОЧНЫЕ) 
Ф А Ц И И МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСАДОЧНЫЕ 
Ф А Ц И И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ 
Ф А Ц И И СОВРЕМЕННЫЕ МОРСКИЕ 
ФЛИШОИДЫ 
ФОРМАЦИИ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) 
ФОРМАЦИИ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ 
Ф О Р М А Ц И И ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
Ф О Р М А Ц И И КРИОГЕННЫЕ 
ФОРМАЦИОННЫЙ Р Я Д 
Ф Р А М Б О И Д Ы 

Ц И К Л ОСАДОЧНЫЙ (СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ) 

ЧАСТИЦЫ МЕТЕОРИТНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ш Е Л Ь Ф 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
ЭКСПЕРИМЕНТ В ГЕОЛОГИИ, ЛИТОЛОГИИ, ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 
ЭПИГЕНЕЗ 

http://jurassic.ru/



М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я Г Е О Л О Г И Я ( М А Т Е М А Т И 
Ч Е С К И Е М Е Т О Д Ы В Г Е О Л О Г И И ) 

АЛГОЛ 
АЛГОРИТМ 
АНАЛИЗ ДИСКРИМИНАНТНЫЙ 
АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРОЯТНОСТЬ 
КИБЕРНЕТИКА 
КОДИРОВАНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ 
НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ 
О Б Щ А Я ТЕОРИЯ СИСТЕМ 
ОЦЕНКА 
ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНАЯ 
ПАРАМЕТР 
П Е Р Ф О К А Р Т Ы 
ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
РАСПОЗНАНИЕ ОБРАЗОВ 
ТРЕНД-АНАЛИЗ 
УДЕЛЬНАЯ АНТИЭНТРОПИЯ 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭНТРОПИЯ 

М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я 

АНАЛИЗ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЙ РУДОКОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ 
ГЕОМАГМАТОГЕН 
ГЕОТЕКТОНОГЕН 
Г Р У П П Ы ЭНДОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ПО 
СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИХ СВЯЗИ С МАГМАТИЧЕСКИМИ ПО
РОДАМИ 
ЗОНА СТРУКТУРНО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ 
ЗОНЫ (ОБЛАСТИ) СТРУКТУРНО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ — ТИ
ПЫ 
К А Р Т А МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ 
К А Р Т А МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
К А Р Т А МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ 
К А Р Т А ПРОГНОЗНАЯ 
КОМПЛЕКСЫ РУДНЫЕ ПЛАТФОРМ 
КОМПЛЕКСЫ РУДНЫЕ СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ 
КРИТЕРИИ СВЯЗИ ОРУДЕНЕНИЯ С ИЗВЕРЖЕННЫМИ ПОРО
ДАМИ 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ (ЗОН) АВТОНОМНОЙ АКТИВИЗА
ЦИИ 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ СРЕДИННЫХ МАССИВОВ 
МЕТАЛЛОГЕНОГРАММА 
МЕТАЛЛОТЕКТ 
МЕТАПРОВИНЦИЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ПРОГНОЗНАЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ 
ПЛОЩАДЬ РУДОНОСНАЯ 
ПОЛЕ РУДНОЕ 
П О Л Я РУДНЫЕ — ТИПЫ 
ПОЯС МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЙ 
ПОЯС МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ 
ПРОВИНЦИИ И ПОЯСА МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ —• ТИПЫ 
ПРОВИНЦИЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ 
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛО
ЩАДЕЙ 

РАЙОНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЕ 
РАЙОНЫ (ЗОНЫ, УЗЛЫ) РУДНЫЕ — ТИПЫ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАГМ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ АССИМИЛЯ
ЦИОННАЯ 
СУПЕРПРОВИНЦИЯ 
ТИП МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
Ф А К Т О Р Ы МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ 
Ф А К Т О Р Ы РУДОКОНТРОЛИРУЮЩИЕ 
ЭПОХА МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ 
ЭТАП (СТАДИЯ) МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ ЭПОХИ 
ЭТАП ОСАДОЧНОГО ЦИКЛА 
ЭТАПЫ (СТАДИИ) ПЛАТФОРМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭТАПЫ (СТАДИИ) РАЗВИТИЯ ПОДВИЖНЫХ ЗОН (ПОЯСОВ) 
ЗЕМНОЙ КОРЫ 

М И Н Е Р А Л О Г И Я 

А М Ф И Б О Л Ы 
Б О Р А Т Ы 
ГРАНАТЫ 
М И Н Е Р А Г Р А Ф И Я 
МИНЕРАЛ 
МИНЕРАЛОГИЯ 
ПЛАГИОКЛАЗЫ 
ПОЛЕВЫЕ ПШАТЫ 
СИЛИКАТЫ 
С Л Ю Д Ы 
ТЕРМОМЕТР ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬ МИНЕРАЛОВ 
У Р А Н А Т Ы 
Ф О С Ф А Т Ы 
Х Л О Р И Т Ы 
ЦЕОЛИТЫ 

Н Е Ф Т Я Н А Я Г Е О Л О Г И Я И Г Е О Х И М И Я Н Е Ф Т И 

АНАЛИЗ ГРУППОВОЙ 
БИТУМОИДЫ 
БИТУМОИДЫ ПАРААВТОХТОННЫЕ 
ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ (В ГОРНЫХ ПОРОДАХ) 
ГЕОХИМИЯ НЕФТИ 
ГЕОХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ 
ГЛАВНАЯ Ф А З А НЕФТЕОБРАЗОВАНИЯ 
ГУМОИДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ЗАЛЕЖЬ ГАЗО-КОНДЕНСАТНАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ БИТУМОВ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА В С С С Р И ЗА 
РУБЕЖОМ 
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ 
КЛАССИФИКАЦИЯ РАССЕЯННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
КРИТЕРИИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ Р А 
БОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС НЕФТЕОБРАЗОВАНИЯ 
МИГРАЦИЯ НЕФТИ И ГАЗА 
МИКСТИНИТ 
Н А Ф Т О И Д Ы 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖ
ДЕНИЙ 
ПАЛЕОГЕОТЕРМИКА 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФТИ 
РАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
НА НЕФТЬ И ГАЗ 
РЕЖИМ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
С М О Л Ы ИСКОПАЕМЫЕ 
Т Е О Р И Я ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ КАРБИДНАЯ 
ФИЛЬТРАЦИЯ 
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О б щ а я геология (и планетология) 

А к т у а л и з м 
А э р о ф о т о с ъ е м к и 
В с е л е н н а я 
Г а л а к т и к и 
Г е о д и н а м и к а 
Г е о к р и о л о г и я 
Г е о л о г и я 
Г е о л о г и я м о р с к а я 
Г е о л о г и я п л а н е т а р н а я 
Г е о с и н к л и н а л ь 
Г о л о г р а ф и я 
Д е ш и ф р и р о в а н и е к о с м и ч е с к и х с н и м к о в 
Д и с т а н ц и о н н ы е м е т о д ы и с с л е д о в а н и я в г е о л о г и и 
З е м л я 
З е м н а я к о р а 
И з у ч е н и е г е о л о г и и З е м л и и з к о с м о с а 
И н т е р п р е т а ц и я г е о л о г и ч е с к и х и г е о ф и з и ч е с к и х д а н н ы х 
И о н о с ф е р а 
К а р т а г е о л о г и ч е с к а я ( и д р . ) 
К о н в е р г е н ц и я 
К о н д е н с а ц и я с т р а т и г р а ф и ч е с к а я 
К о р р е л я ц и я 
Л и т о с ф е р а 
Л у н а 
М а н т и я З е м л и 
М а с ш т а б ы г е о э в о л ю ц и и 
М е т а б о л и з м 
М е т е о р и т ы 
М о д е л ь З е м л и м а т е м а т и ч е с к а я 
П а л е о т е м п е р а т у р ы 
П а р а г е н е з 
П о л е з н о е и с к о п а е м о е 
П р о ц е с с ы г е о л о г и ч е с к и е 
С и с т е м а 
С к а р н и р о в а н и е 
С л о й 
С о л н е ч н а я с и с т е м а 
С о л н ц е 
С ъ е м к а г е о л о г и ч е с к а я 
У р о в н е й о р г а н и з а ц и и к о н ц е п ц и я 
Ф у л ь г у р и т ы 
Э в о л ю ц и я ж и з н и 

Петрология и петрохимия 

А н а т е к с и с 
А с т е н о л и т 
Б а з и ф и к а ц и я 
Б а т о л и т 
Г р а н и т и з а ц и я 
Г р а н и т о о б р а з о в а н и е 
Г р а н у л и т 
Г н е й с 
Г р е й з е н ы 
Д е г р а н и т и з а ц и я 
Д и а г р а м м ы п е т р о х и м и ч е с к и е 
Д и а ф т о р е з 
Д и ф ф е р е н ц и а ц и я м е т а м о р ф и ч е с к а я 
З о н а м е т а м о р ф и ч е с к а я 
И м п а к т и т 
И н т р у з и я 
К а р б о н а т и т ы 
К и м б е р л и т 
К о м п л е к с м а г м а т и ч е с к и й 
К о м п о н е н т 
К о с м о х и м и я я д е р н а я 
К о э ф ф и ц и е н т ы п е т р о х и м и ч е с к и е 

Л а м п р о ф и р ы 
Л и с т в е н и т и з а ц и я 
М а г м а 
М а г м а т и з м 
М е т а м о р ф и з м 
М е т а с о м а т о з ( м е т а с о м а т и з м ) 
М е т а с о м а т и з м к р е м н е - щ е л о ч н о й 
М и г м а т и з а ц и я 
М и г м а т и т 
М и н е р а л ы д и а п л е к т о в ы е 
М о б и л и з а ц и я 
О ф и о л и т ы 
П а л и н г е н е з 
П а р а м е т р ы п е т р о х и м и ч е с к и е 
П е г м а т и т 
П е р е с ч е т ы п е т р о х и м и ч е с к и е н о р м а т и в н ы е 
П е т р о х и м и ч е с к и й к о э ф ф и ц и е н т 
П е т р о х и м и я 
П о к а з а т е л и п е т р о х и м и ч е с к и е 
П р о в и н ц и я п е т р о г р а ф и ч е с к а я 
П р о п и л и т ы 
Р а в н о в е с и е г р а н и т н о е 
Р е о м о р ф и з м 
Р о д и н г и т ы 
С и с т е м ы п е т р о х и м и ч е с к и х п е р е с ч е т о в 
С к а р н о о б р а з о в а н и е 
С к а р н ы 
С л а н ц ы 
Т е к т и т ы 
Т р а н с ф о р м и з м 
Ф а ц и и м е т а м о р ф и ч е с к и е 
Ф о р м а ц и о н н о - г е н е т и ч е с к и й р я д к в а р ц - п о л е в о ш п а 
т о в ы х м е т а с о м а т и т о в 
Ф о р м а ц и о н н о - г е н е т и ч е с к и й р я д м е т а м о р ф о г е н н о -
у л ь т р а м е т а м о р ф о г е н н ы х г р а н и т о и д о в 
Ф о р м а ц и я а н д е з и т о в а я 
Ф о р м а ц и я г р е й з е н о в 
Ф о р м а ц и я и н т р у з и в н о - э ф ф у з и в н а я 
Ф о р м а ц и я к в а р ц - о р т о к л а з о в ы х м е т а с о м а т и т о в 
Ф о р м а ц и я м а г м а т и ч е с к а я 
Ф о р м а ц и я м е т а с о м а т и ч е с к а я 
Ф о р м а ц и я м и г м а т и т о в ы х г р а н и т о в 
Ф о р м а ц и я о к с е т а л и т о в 
Ф о р м а ц и я т р а п п о в а я 
Ф о р м а ц и я ч а р н о к и т о в ( к а л и е в ы х ч а р н о к и т о в ) 
Ф о р м а ц и я э н д е р б и т о в ( н а т р и е в ы х ч а р н о к и т о в ) 
У л ь т р а м е т а м о р ф и з м 
Э н д о с к а р н 

Поиски и разведка полезных ископаемых 

Б у р е н и е г л у б о к о в о д н о е п р о е к т 
З а п а с ы п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х 
К о н д и ц и и 
М е т о д ы п о и с к о в 
П о и с к и ( м е с т о р о ж д е н и й п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х ) 
П р е д п о с ы л к и п о и с к о в ы е 
Р а з в е д к а 
С ъ е м к а л и т о г е о х и м и ч е с к а я 
Э к о н о м и ч е с к а я ц е л е с о о б р а з н о с т ь в р а з в е д к е 
Э ф ф е к т и в н о с т ь г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х р а б о т 

Р у д н ы е полезные ископаемые 

Г е н е з и с р у д н ы х м е с т о р о ж д е н и й 
З о н а л ь н о с т ь о р у д е н е н и я 
К л а с с и ф и к а ц и я м е с т о р о ж д е н и й п о л е з н ы х и с к о п а е 
м ы х 
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К л а с с и ф и к а ц и я м е с т о р о ж д е н и й п о л е з н ы х и с к о п а е 
м ы х г е н е т и ч е с к а я 
К о м п л е к с ы р у д н ы е с к л а д ч а т ы х о б л а с т е й 
К р и т е р и и с в я з и о р у д е н е н и я с и з в е р ж е н н ы м и п о р о д а 
м и 
М е с т о р о ж д е н и е ( п о л е з н о г о и с к о п а е м о г о ) 
М е с т о р о ж д е н и я о с а д о ч н ы е 
П о р о д ы у р а н о н о с н ы е 
Р а с т в о р ы г и д р о т е р м а л ь н ы е 
Р а с т в о р ы р у д о н о с н ы е 
Р е г е н е р а ц и я м е с т о р о ж д е н и й 
С т а д и й н о с т ь р у д о о б р а з о в а н и я 
С т р у к т у р а р у д 
Ф а к т о р ы р у д о к о н т р о л и р у ю щ и е 
Ф о р м а ц и я р у д н а я 
Э в о л ю ц и я р у д о о б р а з у ю щ и х р а с т в о р о в 

Современные морские осадки и океанология 

Ж е л о б о к е а н с к и й г л у б о к о в о д н ы й 
З о н а п е р е х о д н а я (от м а т е р и к а к о к е а н у ) 
М о р е 
О б л а с т ь (в о к е а н е ) 
О к е а н 
О с а д к и 
О с а д к и о к е а н с к и е 
О с а д к и с о в р е м е н н ы е 
О с а д к о о б р а з о в а н и е 
Ш е л ь ф 

Стратиграфия 

А р х е й с к а я г р у п п а 
Б и о с т р а т и г р а ф и я 
Г и п о с т р а т о т и п 
Г р а н и ц а с т р а т и г р а ф и ч е с к а я 
Г р у п п а 
К л а с с и ф и к а ц и я с т р а т и г р а ф и ч е с к а я 
Л е к т о с т р а т о т и п 
Н а з в а н и е с т р а т и г р а ф и ч е с к о е 
Н е о с т р а т о т и п 
Н о м е н к л а т у р а с т р а т и г р а ф и ч е с к а я 
О т д е л 
П а р а с т р а т о т и п 
П а ч к а 
П е р и о д 
П о д р а з д е л е н и е л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к о е 
П р о т е р о з о й с к а я г р у п п а 
С в и т а 
С е р и я 
С и с т е м а 
С л о и п е р е х о д н ы е 
С л о й 
С т р а т и г р а ф и ч е с к и й к о д е к с 
С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о д р а з д е л е н и е 
С т р а т и г р а ф и я 
С т р а т о т и п 
Т е р м и н о л о г и я с т р а т и г р а ф и ч е с к а я 
Х р о н о с т р а т и г р а ф и ч е с к и е п о д р а з д е л е н и я 
Ш к а л а с т р а т и г р а ф и ч е с к а я о б щ а я ( п л а н е т а р н а я ) 
Э п о х а 
Я р у с 

Тектоника 

А в л а к о г е н 
А к т и в и з а ц и я 
А с т е н о л и т 

Г е о т е к т о н и к а 
Г е о т е к т о н о г е н 
Б а т и р е о н 
Г и п о т е з а б а з и ф и к а ц и и м а т е р и к о в о й к о р ы 
Г и п о т е з а В е г е н е р а 
Г и п о т е з а и з о с т а з и и 
Г и п о т е з а м о б и л и з а ц и и 
Г и п о т е з а м о б и л ь н о й л и т о с ф е р ы и л и т е к т о н и к а п л и т 
Г и п о т е з а о б р а з о в а н и я о к е а н о в 
Г и п о т е з а п е р е м е щ е н и я м а т е р и к о в 
Г и п о т е з а п о д к о р о в ы х т е ч е н и й 
Г и п о т е з а р а д и о м и г р а ц и о н н а я 
Г и п о т е з а р а з д в и г а н и я д н а о к е а н о в 
Г и п о т е з ы т е к т о н и ч е с к и е 
Г и п о т е з а у н д а ц и о н н а я 
Г и п о р е о н 
Г л у б и н н ы е р а з л о м ы 
Д в и ж е н и я т е к т о н и ч е с к и е 
Д в и ж е н и я т е к т о н и ч е с к и е в е р т и к а л ь н ы е 
Д в и ж е н и я т е к т о н и ч е с к и е к о л е б а т е л ь н ы е 
Д в и ж е н и я т е к т о н и ч е с к и е с к л а д ч а т ы е 
К а р т а т е к т о н и ч е с к а я 
Л и н е а м е н т 
М а с с и в с р е д и н н ы й 
М е л а н ж т е к т о н и ч е с к и й 
М и о г е о с и н к л и н а л ь 
П л а т ф о р м а 
П л и т а 
П л и т ы л и т о с ф е р н ы е 
П о я с г е о с и н к л и н а л ь н ы й с к л а д ч а т ы й 
П о я с п о д в и ж н ы й с р е д и н н о - о к е а н с к и й 
П о я с а о ф и о л и т о в ы е 
П р о г и б 
П р о г и б к р а е в о й 
П р о е к т в е р х н е й м а н т и и 
Р а з л о м ы о к е а н с к и е 
Р а з р ы в ( р а з р ы в н ы е н а р у ш е н и я ) 
Р и ф т 
С д в и г 
С б р о с 
С и с т е м а о с т р о в н ы х д у г 
С к л а д к о о б р а з о в а н и е 
С к л а д ч а т о с т ь а л ь п и й с к а я 
С к л а д ч а т о с т ь а р х е й с к а я 
С к л а д ч а т о с т ь б а й к а л ь с к а я 
С к л а д ч а т о с т ь г е р ц и н с к а я 
С к л а д ч а т о с т ь г л у б и н н а я 
С к л а д ч а т о с т ь г л ы б о в а я 
С к л а д ч а т о с т ь г о т с к а я 
С к л а д ч а т о с т ь г р а в и т а ц и о н н а я 
С к л а д ч а т о с т ь к а л е д о н с к а я 
С к л а д ч а т о с т ь к а р е л ь с к а я 
С к л а д ч а т о с т ь м е з о з о й с к а я 
С к о р о с т ь т е к т о н и ч е с к и х д в и ж е н и й 
С т а д и и ( э т а п ы ) р а з в и т и я п о д в и ж н ы х з о н ( п о я с о в ) 
С т а д и и т е к т о н и ч е с к о г о ц и к л а 
С т р е с с ( о р и е н т и р о в а н н о е д а в л е н и е ) 
С т р у к т у р н ы й э т а ж 
С т р у к т у р н ы й я р у с 
С т р у к т у р ы в у л к а н о т е к т о н и ч е с к и е 
С т р у к т у р а т е к т о н и ч е с к а я 
С т р у к т у р а т е к т о н и ч е с к а я н е ф т е г а з о н о с н ы х т е р р и 
т о р и й 
Т а л а с с о г е о с и н к л и н а л ь 
Т а л а с с и д ы 
Т а л а с с о к р а т о н 
Т е к т о г е н 
Т е к т о г е н е з 
Т е к т о н о ф е р ( т е к т о н о г е н ) 
Т е к т о н и к а н о в а я г л о б а л ь н а я 

http://jurassic.ru/



Т е к т о н и ч е с к о е р а й о н и р о в а н и е 
Т е к т о н о ф и з и к а 
Т и п ы с к л а д о к г е н е т и ч е с к и е 
Т р е щ и н ы 
Ф а з а с к л а д ч а т о с т и ( т е к т о г е н е з а ) 
Ц и к л т е к т о н и ч е с к и й 
Ш е л ь ф 
Э в г е о с и н к л и н а л ь 

У г о л ь , горючие сланцы, т о р ф 

К л а с с и ф и к а ц и я у г л е й г е н е т и ч е с к а я 
К л а с с и ф и к а ц и я у г л е й п р о м ы ш л е н н а я 
К л а с с и ф и к а ц и я у г л е н о с н ы х ф о р м а ц и й 
М е т а м о р ф и з м у г л е й 
М е т о д ы и с с л е д о в а н и я у г л е й 
М и к р о к о м п о н е н т ы у г л е й 
П е т р о л о г и я у г л е й 
П о я с у г л е о б р а з о в а н и я 
С л а н ц ы г о р ю ч и е 
Т е о р и я п р о и с х о ж д е н и я у г л е й 
Т о р ф 

У г л е о б р а з о в а н и е 
У г л е ф и к а ц и я 
У г л и и с к о п а е м ы е 
У г л и ( у г л и с т ы е с л а н ц ы ) у р а н о н о с н ы е 
У г о л ь б у р ы й 
У г о л ь к а м е н н ы й 
У г о л ь к о к с о в ы й 
У з е л у г л е о б р а з о в а н и я 
Ф о р м а ц и я у г л е н о с н а я 

Четвертичная геология и стратиграфия 

К у л ь т у р а а з и л ь с к а я ( и д р . ) 
Л ё с с 
М е ж л е д н и к о в ь е л и х в и н с к о е ( и д р . ) 
О л е д е н е н и е о к с к о е (и д р . ) 
О т д е л ч е т в е р т и ч н о й г е о л о г и и 
Ч е т в е р т и ч н ы й п е р и о д 
Ч е т в е р т и ч н а я с и с т е м а 
С р е д и з е м н о м о р с к и е т е р р а с ы 
С т а д и я б а л т и й с к а я ( и д р . ) 
Т р а н с г р е с с и я б а к и н с к а я (и д р . ) 
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П р о с п е к т М и р а , 105. 

http://jurassic.ru/
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